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Аннотация
В настоящем издании представлены примерные ответы на

экзаменационные билеты по уголовному праву России. Оно
отличается лаконичной формой подачи материала, информация
предельно сжата в краткие ответы на конкретные вопросы.
Ответы изложены в определенном порядке в соответствии
с программой курса «Уголовное право России», а также
согласно структуре Уголовного кодекса РФ. Рекомендовано для
абитуриентов и студентов средних специальных, высших учебных
заведений юридических специальностей, а также преподавателей.
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1. Уголовное право как отрасль
права: понятие, предмет, метод и

задачи. Принципы уголовного права
 

Уголовное право является самостоятельной и фундамен-
тальной отраслью права, входящей наряду с другими отрас-
лями права (конституционным, гражданским, финансовым,
трудовым и др.) в систему права России. Ему присущи ос-
новные черты и принципы, свойственные праву в целом, од-
нако оно существенно отличается от других, в том числе от
смежных, отраслей права своими специфическими задача-
ми, предметом и методом правового регулирования.

Уголовное право как отрасль права представляет собой



 
 
 

совокупность юридических норм, установленных высшими
органами государственной власти и определяющих преступ-
ность и наказуемость деяний, основания уголовной ответ-
ственности, цели и систему наказаний, общие начала и усло-
вия их назначения, а также освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания.

Предметом уголовного права являются общественные от-
ношения, возникающие по поводу виновного совершения
общественно опасного деяния – преступления, предусмот-
ренного уголовным законодательством, между государством
в лице уполномоченного органа и лицом, совершившим это
деяние.

В указанных отношениях государство возлагает на ли-
цо, виновное в совершении преступления, ответственность и
применяет к нему наказание, а это лицо обязано претерпеть
неблагоприятные для него последствия в связи с совершени-
ем преступления. Следовательно, отношения, возникающие
в связи с совершением преступления, носят охранительный
характер.

Кроме того, уголовное право выполняет и регулятивную
роль, которая заключается в удержании членов общества от
совершения преступлений путем установления соответству-
ющих запретов в уголовно-правовой норме под страхом при-
менения уголовного наказания.

Таким образом, наиболее распространенным в уголовном
праве методом является метод запрета.



 
 
 

Необходимо отметить, что метод уголовного права – это
совокупность определенных правовых средств воздействия
на общественные отношения.

Другим, не менее важным методом уголовного права яв-
ляется применение санкций уголовно-правовых норм. Осо-
бенность этого метода состоит в том, что уголовное право –
единственная отрасль права, предусматривающая наиболее
суровые последствия для лиц, нарушивших уголовно-право-
вой запрет.

Однако в уголовном праве применяются и другие меры
уголовно-правового характера, например меры медицинско-
го характера, меры воспитательного воздействия, применя-
емые к несовершеннолетним.

Также применяется так называемый метод стимулирова-
ния позитивного поведения лиц, совершивших преступле-
ние, который находит свое выражение в нормах, устанавли-
вающих освобождение от уголовной ответственности в слу-
чаях явки с повинной, способствования раскрытию преступ-
ления и т. д.

Уголовное право РФ делится на Общую и Особенную ча-
сти. При этом между нормами обеих частей существует ор-
ганическая связь и единство.

В нормах Общей части регламентируются наиболее важ-
ные положения, касающиеся основных понятий уголовного
права: понятие преступления, наказания, действие уголов-
ного закона во времени и в пространстве, определяются фор-



 
 
 

мы вины, основания освобождения от уголовной ответствен-
ности и наказания, устанавливаются сроки погашения суди-
мости, а также сроки давности. Нормы Особенной части уго-
ловного права содержат конкретные общественно опасные
деяния, признанные преступлениями, с указанием видов на-
казаний и их размеров в санкциях статей. Указанные нормы
расположены в разделах, которые конструируются по при-
знаку объекта преступного посягательства.

Задачи уголовного права сформулированы в ст. 2  УК
РФ: охрана прав и свобод человека и гражданина, собствен-
ности, общественного порядка и общественной безопасно-
сти, окружающей среды, конституционного строя Россий-
ской Федерации от преступных посягательств, обеспечение
мира и безопасности человечества, а также предупреждения
преступлений.

Принципы уголовного права – это основополагающие на-
чала как уголовного права в целом, так и отдельных его ин-
ститутов, закрепленные в уголовном законодательстве.

В гл. 1 Уголовного кодекса закреплены следующие прин-
ципы уголовного права:

–  принцип законности заключается в том, что преступ-
ность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-пра-
вовые последствия определяются только УК РФ, и аналогия
уголовного закона не допускается;

–  принцип равенства граждан перед законом состоит в
том, что все лица, совершившие преступления, предусмот-



 
 
 

ренные УК РФ, независимо от каких-либо своих характе-
ристик (пол, раса, национальность, язык, происхождение и
т. д.) подлежат уголовной ответственности;

– принцип вины означает, что лицо подлежит уголовной
ответственности только за те преступления, в отношении ко-
торых установлена его вина. Объективное вменение, т.  е.
уголовная ответственность за невиновное причинение вре-
да, не допускается.

Это означает, что вне зависимости от характера наступив-
ших в результате совершения преступления последствий ли-
цо, его совершившее, не подлежит уголовной ответственно-
сти, если не установлено, что оно совершило деяние винов-
но, т. е. умышленно либо по неосторожности;

–  принцип справедливости состоит в следующем: нака-
зание и иные меры уголовно-правового характера, приме-
няемые к лицу, совершившему преступление, должны быть
справедливыми, т.  е. соответствовать характеру и степе-
ни общественной опасности преступления, обстоятельствам
его совершения и личности виновного. Никто не может
нести уголовную ответственность дважды за одно и то же
преступление;

–  принцип гуманизма основан на обеспечении безопас-
ности человека. Наказание и иные меры уголовно-правово-
го характера, применяемые к лицу, совершившему преступ-
ление, не могут иметь своей целью причинение физических
страданий или унижение человеческого достоинства. Реали-



 
 
 

зация принципа гуманизма в УК РФ решается с помощью
ряда институтов, обеспечивающих дифференциацию ответ-
ственности: применение строгих наказаний к опасным пре-
ступникам и более мягких мер – к тем, кто впервые совер-
шил не столь серьезное преступление.



 
 
 

 
2. Уголовное право как наука

 
Паука уголовного права является составной частью науки

вообще и юридической в частности и представляет собой си-
стему взглядов, понятий, идей, представлений об уголовном
праве в целом, об отдельных составляющих его институтах
и путях дальнейшего развития. Прежде всего наука уголов-
ного права изучает два основополагающих института – пре-
ступление и наказание.

При этом указанные институты уголовного права иссле-
дуются в их развитии и изменении исходя из потребностей
практики борьбы с преступностью.

Предмет науки уголовного права значительно шире пред-
мета уголовного права как отрасли права. Так, предметом
науки уголовного права является не только теория уголовно-
го права, действующее уголовно-правовое законодательство,
но и история его развития, практика применения в России
и за рубежом, а также проблемы совершенствования уголов-
ного законодательства.

При исследовании понятий и институтов, входящих в
предмет науки уголовного права, она использует следую-
щие специальные методы: исторический, сравнительно-пра-
вовой, структурно-логический анализ, социологический, а
также частные методы: системный, опрос и анкетирование
осужденных за определенные категории преступлений и др.



 
 
 

Основные задачи, стоящие перед наукой уголовного пра-
ва, можно сформулировать следующим образом:

– проведение исследований уголовного законодательства
на предмет определения социальной обусловленности и эф-
фективности его норм;

– разработка предложений о совершенствовании уголов-
ного законодательства в целом и отдельных институтов и
уголовно-правовых норм на базе анализа и обобщения их
применения, внесение на этой же основе предложений о де-
криминализации или криминализации тех или иных соци-
альных явлений;

– участие в работе официальных структур по разработ-
ке уголовных законов, рекомендаций по их совершенствова-
нию и применению;

– изучение и использование уголовного законодательства
зарубежных стран и практики его применения при совер-
шенствовании российского уголовного законодательства, и
прежде всего в области новых в нашем законодательстве
норм, направленных на защиту прав человека, экономики,
мира и безопасности человечества;

– научное прогнозирование и обоснование путей разви-
тия уголовного права, разработка концепции уголовного за-
конодательства, в полной мере отвечающей принципам, за-
дачам и сущности демократического правового государства.

Паука уголовного права тесно связана со смежными на-
уками (криминологией, криминалистикой, наукой об уго-



 
 
 

ловно-исполнительном законодательстве, правовой стати-
стикой) в связи с тем, что все они основываются на исследо-
вании вопросов борьбы с преступностью.



 
 
 

 
3. История российского

уголовного законодательства
 

Процесс формирования российского уголовного законо-
дательства происходил сложно, постепенно и продолжитель-
но по следующим условным периодам, каждый из которых
знаменуется принятием важнейших уголовных законов.

1. Уголовное законодательство Древней Руси
Данный этап характеризуется принятием первого пись-

менного кодифицированного источника уголовного права –
Русской Правды, относящейся к XI–XII вв. и представляю-
щей собой сборник уголовных законов. В наше время су-
ществуют более ста списков Русской Правды, существен-
но различающихся между собой по содержанию. Однако
представители науки уголовного права сходятся во мнении,
что именно в ней впервые была сделана попытка определе-
ния преступления. При этом субъектом преступления могли
быть только свободные люди.

Русская Правда выделяет только два вида преступлений:
против личности (убийство, телесные повреждения, побои,
оскорбления) и против собственности (разбой, кража, на-
рушение земельных границ, незаконное пользование чужим
имуществом).

Наиболее распространенным наказанием в Русской Прав-
де является штраф, однако на практике применялись и та-



 
 
 

кие наказания, как «поток и разграбление» (в виде смерт-
ной казни, конфискации имущества, продажи в холопы), ви-
ра (штраф в пользу князя), заключение в темнице, а также
членовредительские кары.

Впоследствии (XIII–XV вв.) были приняты Псковская и
Новгородская судные грамоты, основанные на нормах Рус-
ской Правды.

2. Уголовное право централизованного российского госу-
дарства

Во время усиления центральной власти, преодоления фе-
одальной раздробленности были приняты:

– Судебник 1497 г., утвержденный Иваном III и его Бояр-
ской думой, особенностью которого явилось отсутствие раз-
личий между случайными и неосторожными деяниями;

– Судебник 1550 г., изданный Иваном IV, в котором впер-
вые были предусмотрены должностные преступления (взят-
ка) и государственные преступления (сдача города неприя-
телю).

Следующим актом, принятым на данном этапе и оказав-
шим серьезное влияние на развитие уголовного законода-
тельства, является Соборное Уложение 1649 г. Им впервые
разграничиваются умышленные, неосторожные и случайные
преступления, а также вводятся понятия необходимой обо-
роны и крайней необходимости.

Преступления в Соборном Уложении сгруппированы в
отдельные главы в зависимости от объекта посягательства



 
 
 

и общественной опасности. При этом наиболее опасными
признаются религиозные и государственные преступления.
Убийство также считалось наиболее тяжким преступлени-
ем, так как влекло применение смертной казни. Уголовная
ответственность предусматривалась также за недоноситель-
ство о совершенных или готовящихся государственных пре-
ступлениях, клевету и оскорбление, имущественные пре-
ступления (квалифицированные кражи, разбой, в том чис-
ле с отягчающими обстоятельствами: повторностью, сопря-
женностью с убийством или поджогом, уничтожением чужо-
го имущества), а также преступления против здоровья (те-
лесные повреждения, побои).

В период создания Российской Империи был принят Во-
инский Артикул Петра I 1715  г., также сыгравший боль-
шую роль в развитии уголовного законодательства России.
Он включал в себя воинские, политические и общеуголов-
ные преступления: преступления против веры, против осо-
бы государя, убийство, поджог, кражу, грабеж и др.

Воинский Артикул был отменен с принятием Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в период
правления Николая I.

Наиболее существенным достоинством Уложения следу-
ет считать то, что оно впервые в российском уголовном за-
конодательстве систематизировало нормы на Общую и Осо-
бенную части.

Кроме того, провозглашалось равенство всех перед зако-



 
 
 

ном. Отменялись для женщин телесные наказания вообще,
для мужчин – розги и шпицрутены. Вводился суд присяж-
ных и мировые судьи. Последние могли рассматривать дела
о преступлениях с максимальной санкцией до двух лет ли-
шения свободы.

Уголовное уложение существенно отличалось от предше-
ствующего Уложения прежде всего своей краткостью – 687
статей, 72 из которых приходились на Общую часть.

Оно состояло из 8 отделений, которые регламентировали
понятие преступления, категоризацию уголовных деяний,
виды наказаний, действие уголовного закона в пространстве,
снижение и замену наказания, обстоятельства, усиливающие
и устраняющие наказуемость.

Заметно упрощена была система наказаний. Основные ви-
ды: смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключе-
ние в исправительном доме, заключение в тюрьме, арест, де-
нежная пеня (штраф).

Арест предусмотрен впервые в УК 1996 г. Опыт примене-
ния ареста по Уголовному уложению и Уложению о наказа-
ниях уголовных и исправительных мог бы ныне весьма при-
годиться.

3. Уголовное законодательство советского периода
Основными законодательными актами данного периода

являлись:
–  Декрет о суде №  1 от 17.12.1917  г., отграничивший

контрреволюционные и другие наиболее опасные преступ-



 
 
 

ления (мародерство, хищение, злоупотребления торговцев и
др.) от остальных преступлений;

– Декрет о суде № 2 от 07.03.1918 г., который отменил уго-
ловную ответственность и тюремное заключение для несо-
вершеннолетних (до 17 лет), а также ввел условно-досроч-
ное освобождение.

Впервые уголовное законодательство и практика народ-
ных судов были обобщены в Руководящих началах по уго-
ловному праву РСФСР, изданных Паркомюстом РСФСР 12
декабря 1919 г.

Образование СССР в 1922 г. было ознаменовано приня-
тием ЦИК СССР 31 октября 1924 г. Основных начал уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик,
где определяется компетенция Союза ССР и союзных рес-
публик.

Впоследствии на их основе были приняты новые уголов-
ные кодексы (1926–1935 гг.).

4. Уголовное право Российской Федерации
На данном этапе был принят систематизированный зако-

нодательный акт – Уголовный кодекс 1996 г., действующий
до настоящего времени.



 
 
 

 
4. Понятие, признаки и

структура уголовного закона
 

Уголовный закон является разновидностью юридических
законов наряду с гражданской, трудовой, административ-
ной, жилищной разновидностями и представляет собой нор-
мативно-правовой акт, принятый во исполнение воли наро-
да высшим законодательным органом государственной вла-
сти, содержащий юридические нормы, устанавливающие ос-
нования и принципы уголовной ответственности, определя-
ющие, какие общественно опасные деяния признаются пре-
ступлениями, какие наказания предусмотрены за их совер-
шение и в каких случаях возможно освобождение от уголов-
ной ответственности или наказания.

В связи с этим можно выделить следующие общие при-
знаки российского уголовного закона:

–  является результатом правотворческой деятельности
высшего законодательного органа государственной власти
(Государственной Думы РФ).

Это означает, что в качестве уголовного закона не мо-
гут рассматриваться ни обычаи, ни судебные прецеденты, ни
постановления либо разъяснения Пленума Верховного Суда
РФ;

– основан на Конституции РФ и общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права;



 
 
 

– является единственным источником уголовного права,
обладающим высшей юридической силой на всей террито-
рии Российской Федерации после Конституции РФ. Все дру-
гие правовые акты, регулирующие вопросы уголовно-право-
вого характера, должны издаваться на основе уголовного за-
кона. При этом новые законы, предусматривающие уголов-
ную ответственность, подлежат включению в действующий
Уголовный кодекс;

– содержит юридические нормы уголовно-правового ха-
рактера.

Уголовный закон традиционно подразделяется на Общую
и Особенную части.

Общая часть включает в себя 6 разделов, 15 глав и 104 ста-
тьи и регулирует такие вопросы, как задачи и принципы Уго-
ловного кодекса; его действие во времени и пространстве;
общие вопросы, касающиеся преступления и наказания; ви-
ды освобождения от уголовной ответственности и наказа-
ния. Отдельные разделы Общей части посвящены уголов-
ной ответственности несовершеннолетних и принудитель-
ным мерам медицинского характера.

Особенная часть, в свою очередь, состоит из 6 разделов,
19 глав и 257 статей, в которых дается систематизированный
по объектам уголовно-правовой охраны перечень составов
преступлений и санкций за каждое из них.

Уголовный закон является формой выражения уголов-
но-правовых норм, совокупность которых и составляет уго-



 
 
 

ловное право. В связи с этим понятия уголовного закона и
уголовно-правовой нормы неотделимы друг от друга и соот-
носятся как форма и содержание.

Нормы уголовного закона состоят из двух элементов –
диспозиции и санкции.

Под диспозицией понимается структурный элемент уго-
ловно-правовой нормы, в котором указываются или опи-
сываются признаки конкретного преступления. Она бывает
следующих видов:

– простая, т. е. преступление лишь указано, а признаки
его не описаны, например ч. 1 ст. 126 – похищение человека;

– описательная – называет признаки указанного преступ-
ления, например

4. 1  ст. 105 —убийство, т.  е. умышленное причинение
смерти другому человеку;

– бланкетная – отсылает к другим законам или нормам
других отраслей права для определения признаков преступ-
ления;

– ссылочная – для определения признаков преступления
отсылает к другой норме уголовного закона.

Санкцией называется элемент уголовно-правовой нормы,
в котором указаны обязательные негативные последствия,
которые должно претерпеть лицо, совершившее преступле-
ние, указанное в диспозиции. Санкции бывают двух видов:

–  относительно-определенные, устанавливающие вид и
размер наказания в определенных пределах;



 
 
 

–  альтернативные, предоставляющие суду возможность
выбора из нескольких видов наказаний.



 
 
 

 
5. Действие уголовного закона
во времени и в пространстве.

Обратная сила уголовного закона
 

Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость
деяния определяются уголовным законом, действовавшим
во время совершения этого деяния. Это значит, что в каж-
дом конкретном случае применения нормы уголовного зако-
на необходимо устанавливать момент совершения преступ-
ления, а также закон, действующий на данный момент.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УК РФ временем совершения
преступления признается время совершения общественно
опасного действия (бездействия) независимо от времени на-
ступления последствий. При этом моментом совершения
длящегося преступления считается момент совершения на-
чального акта данного преступления, а моментом соверше-
ния продолжаемого преступления – момент пресечения пре-
ступного акта или момент окончания последнего самим ви-
новным. В свою очередь моментом совершения преступле-
ния в соучастии признается момент выполнения исполните-
лем объективной стороны деяния.

Уголовный закон считается действующим, если он всту-
пил в силу и не утратил ее. В Российской Федерации закон
вступает в силу только после его официального опубликова-



 
 
 

ния в «Российской газете» или «Собрании законодательства
Российской Федерации».

Федеральные законы вступают в силу одновременно на
всей территории РФ по истечении 10 дней с момента их офи-
циального опубликования, если самим законом не установ-
лен иной порядок вступления его в силу. Так, Уголовный ко-
декс РФ был принят Государственной Думой 24 мая 1996 г.,
а вступил в действие только с 1 января 1997 г. в соответствии
с Федеральным законом «О введении в действие Уголовного
кодекса Российской Федерации».

Уголовный закон утрачивает силу в результате его отмены
либо замены другим законом, истечения указанного в нем
срока, в связи с изменением условий или обстоятельств, в
соответствии с которыми он был принят, а также в результа-
те признания закона противоречащим Конституции РФ ре-
шением Конституционного Суда РФ.

Пределы действия уголовного закона в пространстве
определяются на основе следующих специальных принци-
пов:

–  территориальный принцип, в соответствии с которым
лицо, совершившее преступление на территории РФ, подле-
жит уголовной ответственности по УК РФ независимо от то-
го, является ли оно гражданином РФ или нет.

При этом в соответствии с Законом РФ «О Государствен-
ной границе Российской Федерации» территорией РФ при-
знаются находящиеся в пределах государственной границы



 
 
 

сухопутная территория, водная территория (внутренние и
территориальные прибрежные морские воды шириной 12
морских миль), недра (пространство под сухопутной и вод-
ной территорией без ограничения глубины), воздушное про-
странство над сухопутной и водной территорией, континен-
тальный шельф (поверхность и недра морского дна за терри-
ториальными водами до глубины 200 м и глубже, пока глу-
бина позволяет разработку естественных богатств), а также
исключительная экономическая зона (в пределах 200 мор-
ских миль, считая от линии наибольшего отлива).

К территории РФ также относятся военные и гражданские
суда, приписанные к какому-либо порту России и несущие
флаг Российской Федерации, независимо от места нахожде-
ния, территории посольств в других странах, а также подвод-
ные кабели, трубопроводы и иные объекты, принадлежащие
РФ и находящиеся в открытом море или космосе;

– принцип гражданства означает, что граждане РФ и по-
стоянно проживающие в РФ лица без гражданства, совер-
шившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголов-
ной ответственности по УК РФ, если совершенное ими де-
яние признано преступлением в государстве, на террито-
рии которого оно было совершено, и если эти лица не бы-
ли осуждены в иностранном государстве. Военнослужащие
воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ,
за преступления, совершенные на территории иностранно-
го государства, несут уголовную ответственность по УК РФ,



 
 
 

если иное не предусмотрено международным договором РФ;
–  реальный принцип состоит в том, что иностранные

граждане и лица без гражданства, не проживающие постоян-
но в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, под-
лежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, если
преступление направлено против интересов Российской Фе-
дерации;

–  универсальный принцип заключается в следующем:
иностранные граждане и лица без гражданства, не прожива-
ющие постоянно в РФ, совершившие преступление вне пре-
делов РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в
случаях, предусмотренных международным договором РФ,
если они не были осуждены в иностранном государстве и
привлекаются к уголовной ответственности на территории
Российской Федерации;

–  принцип выдачи лиц, совершивших преступление
(принцип экстрадиции). В соответствии с этим принципом
граждане РФ, совершившие преступление на территории
иностранного государства, не подлежат выдаче этому госу-
дарству, а иностранные граждане и лица без гражданства,
совершившие преступление вне пределов РФ и находящи-
еся на территории РФ, могут быть выданы иностранному
государству для привлечения к уголовной ответственности
или отбывания наказания в соответствии с международным
договором Российской Федерации. Однако следует иметь
ввиду, что согласно Конституции РФ не допускается выда-



 
 
 

ча другим государствам лиц, преследуемых за политические
убеждения, а также за действия (или бездействие), не при-
знаваемые в Российской Федерации преступлением.

Обратная сила закона – это распространение действия
принятого закона на отношения (случаи), которые возникли
(произошли) до введения его в действие.

По общему правилу, установленному Конституцией РФ,
закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
обратной силы не имеет. В свою очередь, УК РФ закрепля-
ет правило, согласно которому обратной силы не имеет уго-
ловный закон, устанавливающий преступность деяния, уси-
ливающий наказание или иным образом ухудшающий поло-
жение лица.

Вместе с тем обратную силу имеет уголовный закон,
устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание
или иным образом улучшающий положение лица, совершив-
шего преступление, т.  е. распространяется на лиц, совер-
шивших соответствующие деяния до вступления такого за-
кона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или
отбывших наказание, но имеющих судимость.



 
 
 

 
6. Толкование уголовного закона

 
Под толкованием уголовного закона понимается деятель-

ность государства, должностных лиц, общественных органи-
заций, отдельных граждан, специалистов – практиков или
ученых, направленная на установление содержания уголов-
но-правовых норм, на раскрытие выраженной в них воли за-
конодателя в целях правильного, точного и единообразно-
го понимания и применения данных норм. Толкование норм
уголовного права, как и права вообще, не может создавать
новых уголовно-правовых норм, а также вносить поправки и
дополнения в действующие нормы.

Толкование подразделяется на виды в зависимости от
определенных его признаков.

В зависимости от субъекта толкования оно бывает следу-
ющих видов:

–  легальное, т.  е. такое официальное толкование, кото-
рое производится органом государственной власти, уполно-
моченным на то законом, и обязательно для всех.

Видом данного толкования является аутентичное толко-
вание, производимое тем органом, который принял этот за-
кон.

Исходя из изложенного, субъектом легального толкова-
ния может быть только Государственная Дума РФ;

– судебное – имеет место при рассмотрении судом кон-



 
 
 

кретного уголовного дела (казуальное толкование) и содер-
жится в приговоре.

Такое толкование обязательно только по этому делу. Кро-
ме того, судебное толкование может осуществляться в поста-
новлениях Пленума Верховного Суда РФ, обязательных для
всех судов и других правоохранительных органов России;

– научное или доктринальное – такое толкование, кото-
рое содержится в учебниках, монографиях, научных ста-
тьях по уголовному праву, подготовленных учеными-юри-
стами, практическими работниками правоприменительных
органов и не имеет обязательной силы.

В зависимости от объема толкование может быть:
– буквальным, когда толкование дается в точном соответ-

ствии с текстом, буквой закона;
–  распространительным, или расширительным, придаю-

щим закону более широкий смысл по сравнению с его бук-
вой;

– ограничительным, позволяющим применять закон к бо-
лее узкому кругу случаев.

В зависимости от приемов (способов) толкования разли-
чаются следующие виды:

–  грамматическое, т.  е. разъяснение уголовно-правовых
норм с помощью правил грамматики, синтаксиса, пунктуа-
ции, этимологии;

– систематическое – заключается в сравнении норм уго-
ловного закона с другими нормативно-правовыми нормами,



 
 
 

действующими на данный момент, а также их разграниче-
нии. Такое толкование позволяет выявить противоречия и
коллизии в законодательстве;

–  историческое – состоит в исследовании социального
значения нормы уголовного закона, ее цели и причин, обу-
словивших ее принятие;

–  логическое – уяснение содержания нормы уголовного
закона в соответствии с правилами логики.



 
 
 

 
7. Понятие, признаки и

категории преступления
 

Уголовный кодекс определяет преступление как винов-
но совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
Уголовным кодексом под угрозой наказания. При этом под
деянием понимается внешний акт общественно опасного по-
ведения человека в форме действия (активного волевого по-
ведения) или бездействия (пассивного волевого поведения,
выраженного в несовершении действия, которое лицо было
обязано или могло совершить).

Из указанного определения вытекают следующие призна-
ки преступления:

– общественная опасность является материальным при-
знаком преступления и выражается в том, что оно причиняет
существенный вред правам и свободам человека и граждани-
на, собственности, общественному порядку и общественной
безопасности, окружающей среде, конституционному строю
Российской Федерации, миру и безопасности человечества.
Вместе с тем деяние, в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности, не является преступ-
лением (например, кража малоценной вещи, повреждение
имущества, для восстановления которого не требуется су-
щественных затрат). Общественная опасность характеризу-
ется всеми признаками преступного деяния: объективными



 
 
 

и субъективными. Характер общественной опасности опре-
деляет качественную характеристику деяния, в то время как
степень общественной опасности – количественную харак-
теристику преступления;

–  противоправность – формальный признак преступле-
ния, который заключается в запрещении конкретного дея-
ния соответствующей нормой Уголовного кодекса. Он озна-
чает, что применение уголовного закона по аналогии не до-
пускается;

– виновность – признак, предполагающий определенное
психическое отношение лица к своему противоправному по-
ведению и преступным последствиям, проявившееся в фор-
ме умысла (прямого или косвенного) или неосторожности
(легкомыслия или небрежности). Уголовное законодатель-
ство России основано на принципе субъективного вменения,
означающем, что невиновное причинение вреда не влечет
уголовной ответственности;

– наказуемость, под которой понимается возможность на-
значения наказания, предусмотренного в санкции уголов-
но-правовой нормы, за каждое совершенное общественно
опасное деяние.

Согласно УК РФ в зависимости от характера и степени об-
щественной опасности деяния подразделяются на преступ-
ления небольшой тяжести, преступления средней тяжести,
тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.

Характер общественной опасности является качествен-



 
 
 

ной характеристикой объекта преступного посягательства и
зависит прежде всего от его значимости. Так, насильствен-
ные посягательства на собственность (разбой) по характе-
ру общественной опасности более значимы, чем ненасиль-
ственные (кража), так как в этих случаях объектом пося-
гательства являются две группы общественных отношений,
содержанием которых являются здоровье потерпевшего и
его собственность, а не одна собственность, как при нена-
сильственных посягательствах на собственность.

Степень общественной опасности, в свою очередь, явля-
ется количественной характеристикой преступного посяга-
тельства и зависит от многих факторов, таких как тяжесть
наступивших в результате преступления последствий, фор-
ма вины, способы совершения деяния, стадия совершения
преступления и т. п.

При учете характера и степени общественной опасности
преступления, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ
в постановлении «О практике назначения судами уголовно-
го наказания», следует исходить из того, что характер об-
щественной опасности преступления зависит от установлен-
ных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения
УК преступного деяния к соответствующей категории пре-
ступлений. Степень общественной опасности преступления
определяется обстоятельствами содеянного (например, сте-
пенью осуществления преступного намерения, способом со-
вершения преступления, размером вреда или тяжестью на-



 
 
 

ступивших последствий, ролью подсудимого при соверше-
нии преступления в соучастии).

Преступлениями небольшой тяжести признаются умыш-
ленные и неосторожные деяния, за совершение которых мак-
симальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превы-
шает двух лет лишения свободы. К этой категории относят-
ся, например, преступления, предусмотренные: ч. 1 ст. 204
– коммерческий подкуп; ст. 224 – небрежное хранение ог-
нестрельного оружия; ч. 1 ст. 261 – уничтожение или повре-
ждение лесов; ст. 182 – заведомо ложная реклама.

Преступлениями средней тяжести признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых максимальное наказа-
ние, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лише-
ния свободы, и неосторожные деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, пре-
вышает два года лишения свободы. Например, преступле-
ния, предусмотренные: ст. 106 – убийство матерью новорож-
денного ребенка; ч. 1 ст. 171 – незаконное предприниматель-
ство; ч. 2 ст. 264 – нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные де-
яния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения
свободы. К этой категории относятся, например, преступле-
ния, предусмотренные: ч. 1 ст. 205 – терроризм; ч. 1 ст. 206



 
 
 

– захват заложников; ст. 300 – незаконное освобождение от
уголовной ответственности.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти
лет или более строгое наказание. Например, преступления,
предусмотренные ст. 105 – убийство; ч. 2 и 3 ст. 162 – разбой
с квалифицирующими и особо квалифицирующими призна-
ками; ч. 3 ст. 210 – организация преступного сообщества с
использованием своего служебного положения.

В соответствии с указанными характеристиками отнесе-
ние преступления к той или иной категории зависит от раз-
мера и вида наказания, предусмотренного санкцией соот-
ветствующей статьи Особенной части УК, а также формы
вины. Преступлениями небольшой, средней тяжести и тяж-
кими преступлениями признаются как умышленные, так и
неосторожные деяния, а особо тяжкими – только умышлен-
ные деяния.

Отнесение преступления к одной из названных четырех
категорий имеет не только теоретическое, но и практическое
значение.

Так, от принадлежности преступления к той или иной ка-
тегории зависят: сроки давности привлечения к уголовной
ответственности и исполнения обвинительного приговора;
сроки погашения судимости; возможность освобождения от
уголовной ответственности; регулируется порядок и условия



 
 
 

применения условно-досрочного освобождения и некоторых
других институтов Общей части УК РФ.



 
 
 

 
8. Понятие, основания и реализация

уголовной ответственности
 

Уголовная ответственность представляет собой один из
видов юридической ответственности наряду с граждан-
ско-правовой, административной, дисциплинарной и др.

Уголовный Кодекс РФ, многократно используя данное
фундаментальное понятие, не дает его определения, поэто-
му в теории уголовного права по поводу содержания поня-
тия уголовной ответственности имеются разночтения. Так,
существуют три точки зрения по вопросу определения со-
держания уголовной ответственности.

В соответствии с первой точкой зрения уголовная ответ-
ственность – это обязанность лица, совершившего преступ-
ление, претерпеть наказание личного или имущественного
характера.

Вторая точка зрения понимает под уголовной ответствен-
ностью предусмотренное уголовным законом государствен-
но-принудительное воздействие, применяемое по приговору
суда к лицу, совершившему преступление, – осуждение, а
также назначение наказания, влекущего за собой судимость.

Согласно третьей точке зрения уголовная ответствен-
ность – это уголовноправовое отношение в целом, т. е. уре-
гулированное уголовным законом отношение между лицом,
совершившим преступление, и государством в лице уполно-



 
 
 

моченных на то органов и должностных лиц.
Все указанные точки зрения отражают только какую-ли-

бо одну из сторон уголовной ответственности. Однако уго-
ловная ответственность – сложное социально-правовое по-
следствие совершения преступления, которое включает в се-
бя следующие элементы:

– обязанность лица, совершившего общественно опасное
деяние, понести наказание;

– выражение в приговоре суда отрицательной оценки со-
вершенного деяния (осуждение);

– назначение судом виновному наказания или иных мер
уголовно-правового характера;

– судимость – правовое последствие осуждения и отбыва-
ния назначенного наказания.

Нередко понятие уголовной ответственности отождеств-
ляется с понятием наказания. Однако понятие уголовной
ответственности шире понятия наказания, так как, помимо
самого наказания, оно включает также иные меры уголов-
но-правового характера (принудительные меры воспитатель-
ного воздействия, принудительные меры медицинского ха-
рактера). Поэтому уголовная ответственность делится на два
вида: с назначением наказания и без назначения наказания.
Основанием уголовной ответственности является соверше-
ние деяния, содержащего все признаки состава преступле-
ния, предусмотренного УК РФ.

В период между возникновением уголовной ответствен-



 
 
 

ности и ее прекращением осуществляется реализация уго-
ловной ответственности.

Главной особенностью уголовной ответственности явля-
ется то, что она устанавливается нормой права, а реализует-
ся лишь с возникновением уголовных правоотношений. При
этом реализация уголовной ответственности означает, что
после ее возникновения права и обязанности субъектов уго-
ловных правоотношений были реализованы в соответствии
с предписанием закона.

Однако уголовная ответственность может быть не реали-
зована в случаях, если преступление не было выявлено или
не установлено лицо, его совершившее, на привлечении ви-
новного к уголовной ответственности не настаивали потер-
певшие по делам частного обвинения, истекли сроки дав-
ности привлечения к ответственности, приняты акты амни-
стии, освобождающие виновных от уголовной ответственно-
сти, есть основания освобождения от ответственности в свя-
зи с раскаянием, с примирением виновного с потерпевшим.



 
 
 

 
9. Понятие и значение состава

преступления. Признаки и
элементы состава. Виды составов

 
Под составом преступления понимается совокупность

обязательных объективных и субъективных признаков, уста-
новленных законом, характеризующих общественно-опас-
ное деяние как преступление.

Значение состава преступления заключается в том, что он
является:

– единственным основанием уголовной ответственности.
Так, никакое деяние, даже если оно является объективно
общественно опасным, не может повлечь уголовной ответ-
ственности, если оно не содержит всех признаков и элемен-
тов состава преступления;

–  условием правильной квалификации преступления.
Неправильная квалификация может повлечь за собой на-
значение необоснованно сурового или слишком мягкого на-
казания, неправильный выбор судом вида исправительного
учреждения, вида режима отбывания наказания, а также ряд
других негативных последствий как для осужденного, так и
для потерпевших, общества и государства;

– основанием для определения судом вида и размера на-
казаний или иных мер уголовно-правового характера;



 
 
 

– гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина, соблюдения и укрепления законности и правопорядка.
Конституция РФ закрепила в качестве одной из основ кон-
ституционного строя РФ признание человека, его прав и сво-
бод высшей ценностью, а соблюдение и защиту прав и свобод
человека и гражданина обязанностью государства. Кроме то-
го, Конституция гарантирует судебную защиту каждому, в
том числе и лицу, обвиняемому в совершении преступления.
Так, Пленум Верховного Суда РФ постановил, что в случае
установления отсутствия в деянии подсудимого состава пре-
ступления следует выносить оправдательный приговор.

Каждый конкретный состав преступления – это совокуп-
ность обязательных признаков, с помощью которых законо-
датель в конкретной норме Особенной части УК устанавли-
вает не только преступление, но и наказуемость деяний, т. е.
указывает, какие наказания и в каких пределах могут быть
назначены судом за данное преступление.

При этом признак состава преступления – это конкрет-
ная законодательная характеристика наиболее существен-
ных свойств преступления, отличающая его от других пре-
ступлений. Так, состав кражи во многом совпадает с соста-
вом грабежа, однако отличается от него по признаку, харак-
теризующему способ совершения преступления (при краже
– тайное хищение имущества, при грабеже – открытое).

Признаки состава подразделяются на обязательные, т. е.
характерные для всех составов преступлений, без наличия



 
 
 

которых отсутствует состав (объект посягательства, обще-
ственно опасное деяние, вина лица, его вменяемость и до-
стижение возраста уголовной ответственности), и факульта-
тивные, присущие только некоторым из составов преступле-
ний и дополнительно характеризующие отдельные элементы
состава (место, время, обстановка, способ совершения пре-
ступления, мотив, цель преступления).

Элемент состава преступления – это составная часть
структуры состава, включающая группу признаков, соответ-
ствующих различным сторонам общественно опасного дея-
ния, признаваемого законом преступлением.

Каждый состав преступления характеризуется четырьмя
обязательными элементами преступления:

– объект – это те общественные отношения, на которые
направлено преступление и которые охраняются уголовным
законодательством от преступных посягательств;

– объективная сторона представляет собой внешнюю ха-
рактеристику преступления и заключается в предусмотрен-
ном уголовным законом общественно опасном действии или
бездействии, наступлении вредных последствий и наличии
между ними причинной связи. Кроме того, она характеризу-
ется местом, временем, обстановкой, способом, средствами
и орудиями совершаемого преступления;

– субъективная сторона включает в себя психическое от-
ношение лица к совершаемому деянию и наступившим по-
следствиям в форме умысла или неосторожности, а также



 
 
 

мотив, цель и эмоциональное состояние субъекта преступ-
ления;

– субъект преступления – лицо, совершившее обществен-
но опасное деяние, запрещенное УК РФ, и способное нести
за него ответственность. Оно характеризуется возрастом и
вменяемостью, в отдельных случаях – своим статусом.

Теория уголовного права различает несколько классифи-
каций составов преступлений.

В зависимости от степени общественной опасности состав
преступления может быть:

– простой (основной);
– привилегированный, т.  е. состав со смягчающими об-

стоятельствами;
– квалифицированный, т. е. состав с отягчающими обсто-

ятельствами.
По своей структуре, т.  е. по способу описания, составы

преступлений подразделяются на:
–  простые, или однообъектные, которые содержат одно

действие (бездействие), одно последствие;
– сложные, или многообъектные, которые содержат при-

знаки нескольких действий или последствий. Таких составов
в УК РФ большинство;

–  альтернативные, которые являются разновидностью
многообъектных составов, характеризующиеся несколькими
действиями или последствиями, наличие хотя бы одного из
которых необходимо для признания деяния преступлением.
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