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Аннотация
В издании приведен полный текст Общей и Особенной

частей Уголовного кодекса в редакции, действующей в
2017 году, с учетом вновь принятых федеральных законов,



 
 
 

с учетом последних разъяснений Верховного Суда РФ,
методических рекомендаций Генеральной прокуратуры РФ,
с подробными постатейными комментариями. Комментарии
рассматривают наиболее сложные вопросы уголовного права
и направлены на облегчение практической реализации
положений Уголовного кодекса. Поскольку применение
значительной части норм УК невозможно без обращения
к другим нормативно-правовым актам, в комментариях
к ряду статей Кодекса указывается, какими нормативно-
правовыми актами регулируются соответствующие отношения. В
необходимых случаях в комментариях приводятся те или иные
законодательные нормы, регламентирующие соответствующие
правоотношения, со ссылкой на конкретный закон или
подзаконный акт. В комментариях учтена судебная практика,
наработанная за время действия УК РФ, позиция Верховного
суда Российской Федерации по применению конкретных норм
Уголовного кодекса, отраженная в постановлениях Пленума
ВС. Для широкого круга читателей: судей, работников
правоохранительных органов, прокуратуры, органов юстиции,
адвокатов, а также студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов. 2-е издание.
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Общая часть

 
 

Раздел I. Уголовный закон
 
 

Глава 1. Задачи и принципы Уголовного
кодекса Российской Федерации

 
 

Статья 1. Уголовное законодательство
Российской Федерации

 

1.  Уголовное законодательство Российской Феде-
рации состоит из настоящего Кодекса. Новые зако-
ны, предусматривающие уголовную ответственность,
подлежат включению в настоящий Кодекс.

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции
Российской Федерации и общепризнанных принципах
и нормах международного права.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с п. «о» ст.71 Конституции РФ уголовное

законодательство находится в ведении Российской Федера-



 
 
 

ции. Субъекты РФ не вправе принимать нормативные право-
вые акты, устанавливающие уголовную ответственность или
освобождающие от нее.

Новые законы, предусматривающие уголовную ответ-
ственность, должны включаться в УК и, следовательно, не
подлежат самостоятельному применению. Такое норматив-
ное предписание обусловлено необходимостью закрепления
гарантий законности в сфере уголовного судопроизводства
и исключения аналогии закона в части преступности и нака-
зуемости общественно опасных деяний.

В соответствии с ч.2 ст.1 УК РФ настоящий Кодекс ос-
новывается на РФ и общепризнанных принципах и нормах
международного права.

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, пря-
мое действие и применяется на всей территории РФ. Законы
и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны про-
тиворечить Конституции РФ (ч.1 ст.15 Конституции РФ).

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10.10.2003 N 5 (в ред. от 05.03.2013) «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных договоров Российской
Федерации»:

Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ согласно ч.4 ст.15
Конституции РФ являются составной частью ее правовой си-



 
 
 

стемы.
Федеральным законом от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ «О

международных договорах РФ» установлено, что РФ, высту-
пая за соблюдение договорных и обычных норм, подтвер-
ждает свою приверженность основополагающему принципу
международного права – принципу добросовестного выпол-
нения международных обязательств.

Международные договоры являются одним из важнейших
средств развития международного сотрудничества, способ-
ствуют расширению международных связей с участием госу-
дарственных и негосударственных организаций, в том числе
с участием субъектов национального права, включая физи-
ческих лиц. Международным договорам принадлежит пер-
востепенная роль в сфере защиты прав человека и основных
свобод. В связи с этим необходимо дальнейшее совершен-
ствование судебной деятельности, связанной с реализацией
положений международного права на внутригосударствен-
ном уровне.

В РФ признаются и гарантируются права и свободы чело-
века и гражданина согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права и в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации (ч.1 ст.17 Конституции РФ).

Согласно ч.1 ст.46 Конституции РФ каждому гарантиру-
ется судебная защита его прав и свобод.

Исходя из этого, а также из положений ч.4 ст.15, ч.1 ст.17,
ст.18 Конституции РФ права и свободы человека соглас-



 
 
 

но общепризнанным принципам и нормам международно-
го права, а также международным договорам РФ являют-
ся непосредственно действующими в пределах юрисдикции
РФ. Они определяют смысл, содержание и применение за-
конов, деятельность законодательной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления и обеспечиваются правосуди-
ем.

Под общепризнанными принципами международного
права следует понимать основополагающие императивные
нормы международного права, принимаемые и признавае-
мые международным сообществом государств в целом, от-
клонение от которых недопустимо.

К общепризнанным принципам международного права,
в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав
человека и принцип добросовестного выполнения междуна-
родных обязательств.

Под общепризнанной нормой международного права
следует понимать правило поведения, принимаемое и при-
знаваемое международным сообществом государств в целом
в качестве юридически обязательного.

Содержание указанных принципов и норм международ-
ного права может раскрываться, в частности, в документах
ООН и ее специализированных учреждений.

Международные договоры РФ наряду с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права являют-
ся составной частью ее правовой системы (ч.4 ст.15 Консти-



 
 
 

туции РФ, ч.1 ст.5 Федерального закона «О международных
договорах Российской Федерации»).

Частью правовой системы РФ являются также заключен-
ные СССР действующие международные договоры, в отно-
шении которых РФ продолжает осуществлять международ-
ные права и обязательства СССР в качестве государства –
продолжателя Союза ССР.

Согласно п. «а» ст.2 Федерального закона «О междуна-
родных договорах Российской Федерации» под междуна-
родным договором Российской Федерации надлежит пони-
мать международное соглашение, заключенное РФ с ино-
странным государством (или государствами), с международ-
ной организацией либо с иным образованием, обладающим
правом заключать международные договоры, в письменной
форме и регулируемое международным правом независи-
мо от того, содержится такое соглашение в одном докумен-
те или в нескольких, связанных между собой документах, а
также независимо от его конкретного наименования (напри-
мер, конвенция, пакт, соглашение и т. п.).

Международные договоры РФ могут заключаться от име-
ни РФ  (межгосударственные договоры), от имени Прави-
тельства РФ (межправительственные договоры), от имени
федеральных органов исполнительной власти или уполномо-
ченных организаций (договоры межведомственного харак-
тера).

Согласно ч.3 ст.5 Федерального закона «О международ-



 
 
 

ных договорах РФ» положения официально опубликован-
ных международных договоров РФ, не требующие издания
внутригосударственных актов для применения, действуют в
РФ непосредственно. Для осуществления иных положений
международных договоров РФ принимаются соответствую-
щие правовые акты.

К признакам, свидетельствующим о невозможности непо-
средственного применения положений международного до-
говора РФ, относятся, в частности, содержащиеся в догово-
ре указания на обязательства государств-участников по вне-
сению изменений во внутреннее законодательство этих го-
сударств.

При рассмотрении судом гражданских, уголовных или ад-
министративных дел непосредственно применяется такой
международный договор РФ, который вступил в силу и стал
обязательным для РФ и положения которого не требуют из-
дания внутригосударственных актов для их применения и
способны порождать права и обязанности для субъектов на-
ционального права (ч.4 ст.15 Конституции РФ, части 1 и
3 ст.5 Федерального закона «О международных договорах
РФ», ч.2 ст.7 ГК РФ).

Решая вопрос о возможности применения договорных
норм международного права, суды должны исходить из того,
что международный договор вступает в силу в порядке и в
дату, предусмотренные в самом договоре или согласованные
между участвовавшими в переговорах государствами. При



 
 
 

отсутствии такого положения или договоренности договор
вступает в силу, как только будет выражено согласие всех
участвовавших в переговорах государств на обязательность
для них договора (ст.24 Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 г.).

Судам надлежит иметь в виду, что международный дого-
вор подлежит применению, если РФ в лице компетентных
органов государственной власти выразила согласие на обя-
зательность для нее международного договора посредством
одного из действий, перечисленных в ст.6 Федерального за-
кона «О международных договорах РФ» (путем подписа-
ния договора; обмена документами, его образующими; ра-
тификации договора; утверждения договора; принятия до-
говора; присоединения к договору; любым иным способом,
о котором условились договаривающиеся стороны), а также
при условии, что указанный договор вступил в силу для
РФ (напр., Конвенция о защите прав человека и основных
свобод была ратифицирована РФ Федеральным законом от
30  марта 1998  г. N 54-ФЗ, а вступила в силу для РФ 5
мая 1998 г. – в день передачи ратификационной грамоты на
хранение Генеральному секретарю Совета Европы согласно
ст.59 этой Конвенции).

Исходя из смысла частей 3 и 4 ст.15 Конституции РФ,
ч.3 ст.5 Федерального закона «О международных догово-
рах РФ» судами непосредственно могут применяться те
вступившие в силу международные договоры, которые бы-



 
 
 

ли официально опубликованы в Собрании законодатель-
ства РФ, в Бюллетене международных договоров, размеще-
ны на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) в порядке, установленном ст.30
указанного Федерального закона. Международные догово-
ры РФ межведомственного характера опубликовываются по
решению федеральных органов исполнительной власти или
уполномоченных организаций, от имени которых заключены
такие договоры, в официальных изданиях этих органов.

Международные договоры СССР, обязательные для РФ
как государства – продолжателя Союза ССР, опубликованы
в официальных изданиях Верховного Совета СССР, Совета
Министров (Кабинета Министров) СССР. Тексты указанных
договоров публиковались также в сборниках международ-
ных договоров СССР, но эта публикация не являлась офи-
циальной.

Официальные сообщения Министерства иностранных
дел РФ о вступлении в силу международных договоров, за-
ключенных от имени РФ и от имени Правительства РФ, под-
лежат опубликованию в том же порядке, что и международ-
ные договоры (ст.30 Федерального закона «О международ-
ных договорах РФ»).

Международные договоры, которые имеют прямое и
непосредственное действие в правовой системе РФ, приме-
нимы судами, в том числе военными, при разрешении граж-
данских, уголовных и административных дел, в частности:



 
 
 

при рассмотрении гражданских дел, если международ-
ным договором РФ установлены иные правила, чем законом
РФ, который регулирует отношения, ставшие предметом су-
дебного рассмотрения;

при рассмотрении гражданских и уголовных дел, если
международным договором РФ установлены иные правила
судопроизводства, чем гражданским процессуальным или
уголовно-процессуальным законом РФ;

при рассмотрении гражданских или уголовных дел, если
международным договором РФ регулируются отношения,
в том числе отношения с иностранными лицами, ставшие
предметом судебного рассмотрения (напр., при рассмотре-
нии дел, перечисленных в ст.402 ГПК РФ, ходатайств об ис-
полнении решений иностранных судов, жалоб на решения
о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступления или
осужденных судом иностранного государства);

при рассмотрении дел об административных правонару-
шениях, если международным договором РФ установлены
иные правила, чем предусмотренные законодательством об
административных правонарушениях.

Обратить внимание судов на то, что согласие на обяза-
тельность международного договора для РФ должно быть
выражено в форме федерального закона, если указанным до-
говором установлены иные правила, чем Федеральным зако-
ном (ч.4 ст.15 Конституции РФ, части 1 и 2 ст.5, ст.14, п.
«а» ч.1 ст.15 Федерального закона «О международных до-



 
 
 

говорах Российской Федерации», ч.2 ст.1 ГПК РФ, ч.3 ст.1
УПК РФ).

Международные договоры, нормы которых предусматри-
вают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не
могут применяться судами непосредственно, поскольку та-
кими договорами прямо устанавливается обязанность го-
сударств обеспечить выполнение предусмотренных догово-
ром обязательств путем установления наказуемости опре-
деленных преступлений внутренним (национальным) зако-
ном (напр., Единая конвенция о наркотических средствах
1961 г., Международная конвенция о борьбе с захватом за-
ложников 1979 г., Конвенция о борьбе с незаконным захва-
том воздушных судов 1970 г.).

Исходя из ст.54 и п. «о» ст.71 Конституции РФ, а также
ст.8 УК РФ уголовной ответственности в РФ подлежит ли-
цо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава
преступления, предусмотренного УК РФ.

В связи с этим международно-правовые нормы, преду-
сматривающие признаки составов преступлений, должны
применяться судами РФ в тех случаях, когда норма УК РФ
прямо устанавливает необходимость применения междуна-
родного договора РФ (напр., статьи 355 и 356 УК РФ).

Правила действующего международного договора РФ, со-
гласие на обязательность которого было принято в форме
федерального закона, имеют приоритет в применении в от-
ношении законов РФ.



 
 
 

Правила действующего международного договора РФ, со-
гласие на обязательность которого было принято не в фор-
ме федерального закона, имеют приоритет в применении в
отношении подзаконных нормативных актов, изданных ор-
ганом государственной власти или уполномоченной органи-
зацией, заключившими данный договор (ч.4 ст.15, статьи 90,
113 Конституции РФ).

 
Статья 2. Задачи Уголовного

кодекса Российской Федерации
 

1.  Задачами настоящего Кодекса являются: охра-
на прав и свобод человека и гражданина, собственно-
сти, общественного порядка и общественной безопас-
ности, окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств,
обеспечение мира и безопасности человечества, а
также предупреждение преступлений.

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс
устанавливает основание и принципы уголовной от-
ветственности, определяет, какие опасные для лич-
ности, общества или государства деяния признаются
преступлениями, и устанавливает виды наказаний и
иные меры уголовно-правового характера за совер-
шение преступлений.



 
 
 

КОММЕНТАРИЙ
В ст.2 УК РФ закреплены задачи Уголовного кодекса,

включающие охранительные (охрана прав и свобод челове-
ка и гражданина, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей среды, конститу-
ционного строя РФ от преступных посягательств, обеспече-
ние мира и безопасности человечества) и предупредитель-
ную (предупреждение преступлений).

В соответствии с ч.2 ст.2 УК РФ средствами решения на-
званных задач являются: 1) установление основания и прин-
ципов уголовной ответственности; 2) определение круга пре-
ступлений; 3) установление видов наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера.

 
Статья 3. Принцип законности

 

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

2.  Применение уголовного закона по аналогии не
допускается.

КОММЕНТАРИЙ
Принцип законности применительно к уголовному пра-

ву необходимо понимать так, что никто не может быть при-
влечен к уголовной ответственности и подвергнут наказанию



 
 
 

иначе как за совершение деяния, содержащего все признаки
состава преступления, предусмотренного настоящим Кодек-
сом (ст. 8 УК РФ), а уголовное наказание может быть назна-
чено только по приговору суда (ч.1 ст.43 УК РФ).

Согласно ст.3 УК РФ преступность деяния, его наказуе-
мость и иные уголовно-правовые последствия определяются
только данным Кодексом (ч.1), а применение уголовного за-
кона по аналогии запрещается (ч.2). Эти требования, предъ-
являемые к качеству уголовного закона, однако, не означа-
ют, что при формулировании его предписаний не могут ис-
пользоваться оценочные или общепринятые понятия (кате-
гории), позволяющие учесть необходимость эффективного
применения уголовно-правовых запретов к неограниченно-
му числу конкретных правовых ситуаций (определения Кон-
ституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 года N 484-О-П,
от 25 ноября 2010 года N 1561-О-О, от 21 апреля 2011 года
N 572-О-О, от 5 марта 2013 года N 323-О и др.).

 
Статья 4. Принцип равенства

граждан перед законом
 

Лица, совершившие преступления, равны перед за-
коном и подлежат уголовной ответственности неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеж-



 
 
 

дений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств.

КОММЕНТАРИЙ
Статья 4 УК воспроизводит аналогичный принцип, за-

фиксированный в ст.19 Конституции РФ, в соответствии с
которой все равны перед законом и судом (ч.1); государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и граждани-
на независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. Запрещаются любые формы ограниче-
ния прав граждан по признакам социальной, расовой, наци-
ональной, языковой или религиозной принадлежности (ч.2);
мужчина и женщина имеют равные права и свободы и рав-
ные возможности для их реализации (ч.3).

 
Статья 5. Принцип вины

 

1. Лицо подлежит уголовной ответственности толь-
ко за те общественно опасные действия (бездействие)
и наступившие общественно опасные последствия, в
отношении которых установлена его вина.

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответ-
ственность за невиновное причинение вреда, не до-



 
 
 

пускается.

КОММЕНТАРИЙ
Закрепленный в ст.5 УК РФ принцип вины – один из ос-

новополагающих принципов уголовного права, согласно ко-
торому лицо подлежит уголовной ответственности только за
те общественно опасные действия (бездействие) и наступив-
шие последствия, в отношении которых установлена его ви-
на. Объективное вменение, т. е. привлечение к уголовной от-
ветственности за невиновное причинение вреда, не допуска-
ется (ст.28 УК РФ). Принцип вины означает также, что от-
ветственности подлежит лишь лицо, непосредственно совер-
шившее преступление. Российской уголовное право не при-
знает ответственности за чужое деяние.

 
Статья 6. Принцип справедливости

 

1. Наказание и иные меры уголовно-правового ха-
рактера, применяемые к лицу, совершившему пре-
ступление, должны быть справедливыми, то есть
соответствовать характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного.

2.  Никто не может нести уголовную ответствен-
ность дважды за одно и то же преступление.



 
 
 

КОММЕНТАРИЙ
Согласно ч.1 ст.6 справедливость наказания заключается

в его соответствии характеру и степени общественной опас-
ности преступления, обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного.

Характер общественной опасности преступления
определяется уголовным законом и зависит от установлен-
ных судом признаков состава преступления. При учете ха-
рактера общественной опасности преступления судам сле-
дует иметь в виду прежде всего направленность деяния
на охраняемые уголовным законом социальные ценности и
причиненный им вред.

Степень общественной опасности преступления уста-
навливается судом в зависимости от конкретных обстоя-
тельств содеянного, в частности от характера и размера на-
ступивших последствий, способа совершения преступления,
роли подсудимого в преступлении, совершенном в соуча-
стии, от вида умысла (прямой или косвенный) либо неосто-
рожности (легкомыслие или небрежность). Обстоятельства,
смягчающие или отягчающие наказание (статьи 61 и 63 УК
РФ) и относящиеся к совершенному преступлению (напр.,
совершение преступления в силу стечения тяжелых жизнен-
ных обстоятельств либо по мотиву сострадания, особо ак-
тивная роль в совершении преступления), также учитывают-
ся при определении степени общественной опасности пре-
ступления.



 
 
 

К сведениям о личности, которые подлежат учету
при назначении наказания, относятся характеризующие
виновного сведения, которыми располагает суд при выне-
сении приговора. К таковым могут, в частности, относить-
ся данные о семейном и имущественном положении совер-
шившего преступление лица, состоянии его здоровья, пове-
дении в быту, наличии у него на иждивении несовершенно-
летних детей, иных нетрудоспособных лиц (супруги, родите-
лей, других близких родственников). Исходя из положений
ч.6 ст.86 УК РФ суды не должны учитывать в качестве отри-
цательно характеризующих личность подсудимого данные,
свидетельствующие о наличии у него погашенных или сня-
тых в установленном порядке судимостей.

В соответствии с ч.1 ст.50 Конституции РФ никто не
может быть повторно осужден за одно и то же преступле-
ние. Этому конституционному положению корреспондиру-
ют предписания международных договоров, участницей ко-
торых является Российская Федерация, – Международного
пакта о гражданских и политических правах, предусматри-
вающего, что никто не должен быть вторично судим или на-
казан за преступление, за которое он уже был окончательно
осужден или оправдан в соответствии с законом и уголов-
но-процессуальным правом страны (п.7 ст.14), и Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, закрепляющей,
что никакое лицо не должно быть повторно судимо или на-
казано в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и



 
 
 

того же государства за преступление, за которое это лицо уже
было окончательно оправдано или осуждено в соответствии
с законом и уголовно-процессуальными нормами этого госу-
дарства (п.1 ст.4 Протокола N 7 в ред. Протокола N 11).

Данный запрет, являющийся, по существу, конкретиза-
цией общеправового принципа справедливости и направ-
ленный на обеспечение правовой безопасности и правовой
определенности и стабильности, нашел отражение в ч.2 ст.6,
согласно которой никто не может нести уголовную ответ-
ственность дважды за одно и то же преступление.

 
Статья 7. Принцип гуманизма

 

1. Уголовное законодательство Российской Федера-
ции обеспечивает безопасность человека.

2. Наказание и иные меры уголовно-правового ха-
рактера, применяемые к лицу, совершившему пре-
ступление, не могут иметь своей целью причинение
физических страданий или унижение человеческого
достоинства.

КОММЕНТАРИЙ
Закрепленный ст.7 УК РФ принцип гуманизма выражает-

ся, с одной стороны, в отношении к человеку как важнейше-
му объекту уголовно-правовой охраны, а с другой – в специ-
фическом проявлении гуманизма по отношению к преступ-



 
 
 

нику. Также гуманизм наказания определяется отсутствием
у закона цели причинения физических страданий или уни-
жения человеческого достоинства и проявляется в диффе-
ренцировании ответственности, возможности освобождения
от нее или применения менее строгих ее мер.

К лицам, преступившим закон, не должны применять-
ся пытки и другие действия, специально причиняющие фи-
зические страдания или унижающие человеческое достоин-
ство, что соответствует положениям Всеобщей декларации
прав человека и Конституции РФ.

 
Статья 8. Основание

уголовной ответственности
 

Основанием уголовной ответственности является
совершение деяния, содержащего все признаки со-
става преступления, предусмотренного настоящим
Кодексом.

КОММЕНТАРИЙ
В уголовно-правовой сфере основанием уголовной ответ-

ственности выступает, согласно ст.8 УК РФ, совершение
деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного данным Кодексом.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от



 
 
 

10.10.2003 N 5 (в ред. от 05.03.2013) «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных договоров Российской
Федерации» (п.6):

Международные договоры, нормы которых предусматри-
вают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не
могут применяться судами непосредственно, поскольку та-
кими договорами прямо устанавливается обязанность го-
сударств обеспечить выполнение предусмотренных догово-
ром обязательств путем установления наказуемости опре-
деленных преступлений внутренним (национальным) зако-
ном (напр., Единая конвенция о наркотических средствах
1961 г., Международная конвенция о борьбе с захватом за-
ложников 1979 г., Конвенция о борьбе с незаконным захва-
том воздушных судов 1970 г.).

Исходя из ст.54 и п. «о» ст.71 Конституции РФ, а также
ст.8 УК РФ уголовной ответственности в РФ подлежит ли-
цо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава
преступления, предусмотренного УК РФ.

В связи с этим международно-правовые нормы, преду-
сматривающие признаки составов преступлений, должны
применяться судами РФ в тех случаях, когда норма УК РФ
прямо устанавливает необходимость применения междуна-
родного договора РФ (напр., статьи 355 и 356 УК РФ).



 
 
 

 
Глава 2. Действие уголовного

закона во времени и в пространстве
 
 

Статья 9. Действие
уголовного закона во времени

 

1. Преступность и наказуемость деяния определя-
ются уголовным законом, действовавшим во время
совершения этого деяния.

2. Временем совершения преступления признается
время совершения общественно опасного действия
(бездействия) независимо от времени наступления по-
следствий.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с ч.1 ст.9 УК РФ преступность и наказу-

емость деяния определяются уголовным законом, действо-
вавшим во время совершения этого деяния.

Устранение преступности и наказуемости соответствую-
щего деяния новым уголовным законом означает, с одной
стороны, наличие самого деяния, ранее признававшегося
преступлением, а с другой – отсутствие в таком деянии
преступности и наказуемости, по смыслу нового уголовно-
го закона, что не допускает наступление предусмотренных



 
 
 

действующим законодательством неблагоприятных послед-
ствий.

В силу ч.2 ст.9 УК РФ временем совершения преступ-
ления признается время совершения общественно опасного
действия (бездействия) независимо от времени наступления
последствий.

 
Статья 10. Обратная

сила уголовного закона
 

1. Уголовный закон, устраняющий преступность де-
яния, смягчающий наказание или иным образом улуч-
шающий положение лица, совершившего преступле-
ние, имеет обратную силу, то есть распространяет-
ся на лиц, совершивших соответствующие деяния до
вступления такого закона в силу, в том числе на лиц,
отбывающих наказание или отбывших наказание, но
имеющих судимость. Уголовный закон, устанавлива-
ющий преступность деяния, усиливающий наказание
или иным образом ухудшающий положение лица, об-
ратной силы не имеет.

2. Если новый уголовный закон смягчает наказание
за деяние, которое отбывается лицом, то это наказа-
ние подлежит сокращению в пределах, предусмотрен-
ных новым уголовным законом.



 
 
 

КОММЕНТАРИЙ
Законоположения ч.1 ст.10 УК РФ конкретизируют пред-

писания Конституции РФ, которая – исходя из общепра-
вовых принципов справедливости и соразмерности ответ-
ственности за совершенное деяние его реальной обществен-
ной опасности – устанавливает, что в случае устранения или
смягчения новым законом ответственности за совершенное
правонарушение применяется новый закон (ч.2 ст.54).

В судебной практике ч.1 ст.10 УК РФ понимается таким
образом, что обратная сила нового закона, улучшающего по-
ложение лица, совершившего преступление, распространя-
ется лишь на незавершенные уголовные правоотношения, а
именно на те правоотношения, субъектами которых являют-
ся лица, отбывающие наказание либо отбывшие его, но име-
ющие неснятую или непогашенную судимость.

Из Постановления Конституционного Суда РФ от
20.04.2006 N 4-П по делу о проверке конституционности ч.2
ст.10 УК РФ (пп.3–3.2):

Данная статья конкретизирует применительно к сфере
уголовно-правового регулирования вытекающие из Консти-
туции РФ (ст.54, ч.2) и Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (п.1 ст.15) принципы примене-
ния новых законов, устраняющих или смягчающих уголов-
ную ответственность. Эти принципы сформулированы как
императивные указания, адресованные прежде всего госу-



 
 
 

дарству в лице соответствующих органов, которые призва-
ны обеспечивать реализацию закрепленной в ст.45 (ч.1) Кон-
ституции РФ гарантии государственной защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации и от ко-
торых зависит решение вопроса, какая именно ответствен-
ность может наступать за те или иные правонарушения.

Тем самым предполагается, что законодатель, прини-
мая закон, устраняющий или смягчающий уголовную от-
ветственность и, следовательно, являющийся актом, кото-
рый по-новому определяет характер и степень обществен-
ной опасности тех или иных преступлений и правовой ста-
тус лиц, их совершивших, не может не предусмотреть – ис-
ходя из конституционно обусловленной обязательности рас-
пространения действия такого рода законов на ранее совер-
шенные деяния – механизм придания ему обратной силы, а
правоприменительные органы, в том числе суды, управомо-
ченные на принятие во исполнение этого закона юрисдик-
ционных решений об освобождении конкретных лиц от уго-
ловной ответственности и наказания или о смягчении ответ-
ственности и наказания, оформляющих изменение статуса
данных лиц, не вправе уклоняться от его применения.

Ни статья 54 (ч.2) Конституции РФ, ни п.1 ст.15 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах не
содержат норм, которые допускали бы возможность ограни-
чения действия закрепленных в них правил в зависимости
от видов правонарушений, категорий лиц, их совершивших,



 
 
 

или каких-либо иных обстоятельств. Так же и по букваль-
ному смыслу ч.1 ст.10 УК РФ закон, улучшающий положе-
ние лица, совершившего преступление, имеет обратную си-
лу и подлежит применению в конкретном деле независимо
от стадии судопроизводства, в которой должен решаться во-
прос о применении этого закона, и независимо от того, в чем
выражается такое улучшение – в отмене квалифицирующе-
го признака преступления, снижении нижнего и (или) верх-
него пределов санкции соответствующей статьи Особенной
части УК РФ, изменении в благоприятную для осужденно-
го сторону правил его Общей части, касающихся назначения
наказания, или в чем-либо ином.

То же относится и к ч.2 ст.10 УК РФ. Содержащееся в ней
предписание о смягчении назначенного по приговору суда
наказания в пределах, предусмотренных новым уголовным
законом, предполагает применение общих начал назначения
наказания, в силу которых в такого рода случаях смягчение
наказания будет осуществляться в пределах, определяемых
всей совокупностью норм УК РФ – не только Особенной его
части, но и Общей.

Иное, ограничительное, истолкование ч.2 ст.10 УК РФ,
а именно как допускающей возможность снижения назна-
ченного осужденному наказания только до верхнего преде-
ла санкции соответствующей статьи Особенной части УК
РФ не соответствует буквальному смыслу данной нормы и
не вытекает из положений Конституции РФ, предопределяю-



 
 
 

щих ее содержание и значение в системе действующего уго-
ловно-правового регулирования.

Такое истолкование названной нормы, не учитывающее
устанавливаемые новым законом юридическую оценку того
или иного деяния как менее тяжкого, более низкие преде-
лы подлежащего применению наказания или более мягкие
правила его назначения, влекло бы переоценку степени об-
щественной опасности деяния и лица, его совершившего, а
также обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание,
в неблагоприятную для осужденного сторону по сравнению с
тем, как они отражены в ранее принятых судебных решени-
ях, что не только ограничивало бы гарантируемое ст.54 (ч.2)
Конституции РФ право осужденного на применение уголов-
ного закона, смягчающего ответственность, но и могло бы
повлечь определенное, как формально-правовое, так и фак-
тическое, ухудшение его положения, – особенно в тех слу-
чаях, когда суд при приведении приговора в соответствие с
новым уголовным законом не принимает во внимание, что
наказание назначалось с применением специальных правил
снижения наказания (ниже низшего предела, установленно-
го санкцией соответствующей статьи, или с учетом имею-
щих фиксированное значение смягчающих обстоятельств;
при постановлении приговора в случае согласия обвиняемо-
го с предъявленным обвинением; при признании коллегией
присяжных заседателей подсудимого заслуживающим снис-
хождения).



 
 
 

Между тем, как отметил Конституционный Суд РФ в По-
становлении от 11 мая 2005 г. N 5-П по делу о проверке кон-
ституционности статьи 405 УПК РФ, поворот к худшему для
осужденного при пересмотре вступившего в законную силу
приговора, за исключением случаев, когда при его постанов-
лении были допущены фундаментальные, имеющие принци-
пиальный характер нарушения, недопустим. Тем более недо-
пустимо изменение в худшую сторону положения осужден-
ного в связи с решением вопроса о приведении вынесенного
в отношении него приговора в соответствие с новым уголов-
ным законом, смягчающим ответственность за совершенное
преступление, поскольку при этом искажались бы сама сущ-
ность такого закона и выраженная в нем воля законодателя.

Положение ч.2 ст.10 УК РФ о сокращении наказания в
пределах, предусмотренных новым уголовным законом, в
системной связи с ч.1 той же статьи означает, что при при-
ведении приговора в соответствие с новым уголовным зако-
ном – независимо от того, в какой процессуальной стадии
решается данный вопрос, – подлежат применению все уста-
новленные УК РФ в редакции этого закона правила, как об-
щие, так и специальные, в соответствии с которыми вопрос о
наказании разрешается при постановлении приговора, вклю-
чая правила назначения наказания ниже низшего предела,
при наличии смягчающих обстоятельств, а также при реци-
диве преступлений. Тем самым в уголовно-правовых отно-
шениях обеспечивается реализация принципов справедли-



 
 
 

вости (преамбула Конституции РФ, ст.6 УК РФ) и равенства
всех перед законом и судом (ст.19 Конституции РФ, ст.4 УК
РФ).

В противном случае, т. е. при истолковании ч.2 ст.10 УК
РФ как предполагающей использование при решении вопро-
са о наказании лишь одного правила – о снижении назна-
ченного по приговору суда наказания до верхнего предела
санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ в
редакции нового закона, лица, уже отбывающие наказание,
были бы поставлены в неравное положение с теми лицами, в
отношении которых приговор выносится после вступления
нового уголовного закона в силу и решение вопроса о нака-
зании осуществляется с учетом как верхнего, так и нижнего
пределов санкции соответствующей статьи, а также указан-
ных в Общей части УК РФ обстоятельств.

 
Статья 11. Действие уголовного закона в

отношении лиц, совершивших преступление
на территории Российской Федерации

 

1. Лицо, совершившее преступление на территории
Российской Федерации, подлежит уголовной ответ-
ственности по настоящему Кодексу.

2.  Преступления, совершенные в пределах терри-
ториального моря или воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, признаются совершенными на



 
 
 

территории Российской Федерации. Действие настоя-
щего Кодекса распространяется также на преступле-
ния, совершенные на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне Российской Фе-
дерации.

3. Лицо, совершившее преступление на судне, при-
писанном к порту Российской Федерации, находящем-
ся в открытом водном или воздушном пространстве
вне пределов Российской Федерации, подлежит уго-
ловной ответственности по настоящему Кодексу, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации. По настоящему Кодексу уго-
ловную ответственность несет также лицо, совершив-
шее преступление на военном корабле или военном
воздушном судне Российской Федерации независимо
от места их нахождения.

4. Вопрос об уголовной ответственности диплома-
тических представителей иностранных государств и
иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в
случае совершения этими лицами преступления на
территории Российской Федерации разрешается в со-
ответствии с нормами международного права.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с ч.1 ст.67 Конституции РФ территория

Российской Федерации включает в себя территории ее субъ-



 
 
 

ектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное
пространство над ними.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 31.07.1998
N 155-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О внутренних морских во-
дах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации» внутренние морские воды Российской Феде-
рации – воды, расположенные в сторону берега от исходных
линий, от которых отмеряется ширина территориального мо-
ря РФ.

Внутренние морские воды являются составной частью
территории РФ.

К внутренним морским водам относятся воды:
портов РФ, ограниченные линией, проходящей через наи-

более удаленные в сторону моря точки гидротехнических и
других постоянных сооружений портов;

заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью
принадлежат РФ, до прямой линии, проведенной от берега
к берегу в месте наибольшего отлива, где со стороны моря
впервые образуется один или несколько проходов, если ши-
рина каждого из них не превышает 24 морские мили;

заливов, бухт, губ и лиманов, морей и проливов с шири-
ной входа в них более чем 24 морские мили, которые исто-
рически принадлежат РФ, перечень которых устанавливает-
ся Правительством РФ и публикуется в «Извещениях море-
плавателям».

В соответствии со ст.2 Федерального закона «О внутрен-



 
 
 

них морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» территориальное море Рос-
сийской Федерации – примыкающий к сухопутной террито-
рии или к внутренним морским водам морской пояс шири-
ной 12 морских миль, отмеряемых от исходных линий, ука-
занных в ст.4 указанного Федерального закона.

Иная ширина территориального моря может быть уста-
новлена в соответствии со ст.3 указанного Федерального за-
кона.

Определение территориального моря применяется также
ко всем островам РФ.

Внешняя граница территориального моря является Госу-
дарственной границей РФ.

Внутренней границей территориального моря являются
исходные линии, от которых отмеряется ширина территори-
ального моря.

На территориальное море, воздушное пространство над
ним, а также на дно территориального моря и его недра рас-
пространяется суверенитет РФ с признанием права мирного
прохода иностранных судов через территориальное море.

В соответствии с ч.2 ст.1 Воздушного кодекса РФ под воз-
душным пространством Российской Федерации понима-
ется воздушное пространство над территорией РФ, в т.  ч.
воздушное пространство над внутренними водами и терри-
ториальным морем.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 30.11.1995



 
 
 

N 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Феде-
рации» континентальный шельф Российской Федерации
включает в себя морское дно и недра подводных районов, на-
ходящиеся за пределами территориального моря РФ на всем
протяжении естественного продолжения ее сухопутной тер-
ритории до внешней границы подводной окраины материка.

Подводной окраиной материка является продолжение
континентального массива РФ, включающего в себя поверх-
ность и недра континентального шельфа, склона и подъема.

Определение континентального шельфа применяется
также ко всем островам РФ.

Внутренней границей континентального шельфа является
внешняя граница территориального моря.

С учетом положений ст.2 указанного Федерального зако-
на внешняя граница континентального шельфа находится на
расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от кото-
рых отмеряется ширина территориального моря, при усло-
вии, что внешняя граница подводной окраины материка не
простирается на расстояние более чем 200 морских миль.

Если подводная окраина материка простирается на рас-
стояние более 200 морских миль от указанных исходных ли-
ний, внешняя граница континентального шельфа совпадает
с внешней границей подводной окраины материка, опреде-
ляемой в соответствии с нормами международного права.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 17.12.1998
N 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Рос-



 
 
 

сийской Федерации» исключительная экономическая зо-
на Российской Федерации – морской район, находящийся за
пределами территориального моря Российской Федерации и
прилегающий к нему, с особым правовым режимом, уста-
новленным указанным Федеральным законом, международ-
ными договорами РФ и нормами международного права.

Определение исключительной экономической зоны при-
меняется также ко всем островам РФ, за исключением скал,
которые не пригодны для поддержания жизни человека
или для осуществления самостоятельной хозяйственной де-
ятельности.

Внутренней границей исключительной экономической
зоны является внешняя граница территориального моря.

Внешняя граница исключительной экономической зоны
находится на расстоянии 200 морских миль от исходных ли-
ний, от которых отмеряется ширина территориального моря,
если иное не предусмотрено международными договорами
РФ.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10.10.2003 N 5 (ред. от 05.03.2013) «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и международных договоров Российской
Федерации» (п.7):

В силу ч.4 ст.11 УК РФ вопрос об уголовной ответствен-
ности дипломатических представителей иностранных госу-



 
 
 

дарств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом,
в случае совершения этими лицами преступления на терри-
тории РФ разрешается в соответствии с нормами междуна-
родного права (в частности, в соответствии с Конвенцией о
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 г.,
Конвенцией о привилегиях и иммунитетах специализиро-
ванных учреждений 1947 г., Венской конвенцией о дипло-
матических сношениях 1961 г., Венской конвенцией о кон-
сульских сношениях 1963 г.).

В круг лиц, пользующихся иммунитетом, входят, напр.,
главы дипломатических представительств, члены представи-
тельств, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей,
если последние не являются гражданами государства пре-
бывания. К иным лицам, пользующимся иммунитетом, от-
носятся, в частности, главы государств, правительств, гла-
вы внешнеполитических ведомств государств, члены пер-
сонала дипломатического представительства, осуществляю-
щие административно-техническое обслуживание предста-
вительства, члены их семей, проживающие вместе с указан-
ными лицами, если они не являются гражданами государства
пребывания или не проживают в нем постоянно, а также дру-
гие лица, которые пользуются иммунитетом согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права и
международным договорам РФ.



 
 
 

 
Статья 12. Действие уголовного закона в

отношении лиц, совершивших преступление
вне пределов Российской Федерации

 

1.  Граждане Российской Федерации и постоян-
но проживающие в Российской Федерации лица без
гражданства, совершившие вне пределов Российской
Федерации преступление против интересов, охраняе-
мых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответ-
ственности в соответствии с настоящим Кодексом, ес-
ли в отношении этих лиц по данному преступлению не
имеется решения суда иностранного государства.

2.  Военнослужащие воинских частей Российской
Федерации, дислоцирующихся за пределами Россий-
ской Федерации, за преступления, совершенные на
территории иностранного государства, несут уголов-
ную ответственность по настоящему Кодексу, если
иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства,
не проживающие постоянно в Российской Федера-
ции, совершившие преступление вне пределов Рос-
сийской Федерации, подлежат уголовной ответствен-
ности по настоящему Кодексу в случаях, если преступ-
ление направлено против интересов Российской Фе-



 
 
 

дерации либо гражданина Российской Федерации или
постоянно проживающего в Российской Федерации
лица без гражданства, а также в случаях, предусмот-
ренных международным договором Российской Феде-
рации или иным документом международного харак-
тера, содержащим обязательства, признаваемые Рос-
сийской Федерацией, в сфере отношений, регулируе-
мых настоящим Кодексом, если иностранные гражда-
не и лица без гражданства, не проживающие постоян-
но в Российской Федерации, не были осуждены в ино-
странном государстве и привлекаются к уголовной от-
ветственности на территории Российской Федерации.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Конституционного Суда РФ от

16.10.2012 N 22-П (п.3):
Определяющая действие уголовного закона в отношении

лиц, совершивших преступление вне пределов РФ, статья 12
УК РФ предусматривает, в частности, что граждане РФ, со-
вершившие вне ее пределов преступление против интересов,
охраняемых данным Кодексом, подлежат уголовной ответ-
ственности в соответствии с данным Кодексом, если в отно-
шении них по этому преступлению не имеется решения суда
иностранного государства (ч.1). Такое регулирование, в том
числе применительно к преступлениям, совершенным в от-
ношении граждан РФ, требует закрепления в уголовно-про-



 
 
 

цессуальном законе подсудности соответствующих уголов-
ных дел, с тем чтобы обеспечить как потерпевшим, так и об-
виняемым возможность защиты своих прав и законных ин-
тересов, включая право на рассмотрение дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, на
основе вытекающего из статей 1 (ч.1), 6 (ч.2), 17 (ч.3) и 19
Конституции РФ принципа юридического равенства, кото-
рое может быть гарантировано лишь при условии взаимной
согласованности норм уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства, без чего невозможно единообразное
толкование и применение материальных и процессуальных
норм.

 
Статья 13. Выдача лиц,

совершивших преступление
 

1. Граждане Российской Федерации, совершившие
преступление на территории иностранного государ-
ства, не подлежат выдаче этому государству.

2. Иностранные граждане и лица без гражданства,
совершившие преступление вне пределов Российской
Федерации и находящиеся на территории Российской
Федерации, могут быть выданы иностранному госу-
дарству для привлечения к уголовной ответственно-
сти или отбывания наказания в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации.



 
 
 

КОММЕНТАРИЙ
Выдача лица, совершившего преступление (экстради-

ция),  – это передача для привлечения к уголовной ответ-
ственности или для приведения в исполнение приговора в
отношении лица, обвиняемого в совершении преступления
или осужденного государством, на территории которого он
находится, другому государству, где было совершено пре-
ступление, или государству, гражданином которого он явля-
ется. В соответствии с ч.1 ст.61 Конституции

РФ гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ
или выдан другому государству. Данное положение закреп-
лено в ч.1 ст.13 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.13 УК РФ иностранные гражда-
не и лица без гражданства, совершившие преступление вне
пределов РФ и находящиеся на территории РФ, могут быть
выданы иностранному государству для привлечения к уго-
ловной ответственности или отбывания наказания в соответ-
ствии с международным договором РФ.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
14.06.2012 N 11 (ред. от 03.03.2015) «О практике рассмот-
рения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголов-
ного преследования или исполнения приговора, а также пе-
редачей лиц для отбывания наказания» (п.2):

Выдача, передача лица иностранному государству, при-



 
 
 

знание приговора суда иностранного государства предусмат-
риваются в двусторонних и многосторонних международ-
ных договорах РФ о выдаче, передаче лиц, осужденных к
лишению свободы, о правовой помощи, а также в многосто-
ронних договорах РФ, регулирующих межгосударственное
сотрудничество в сфере борьбы с отдельными видами пре-
ступлений (Конвенция ООН о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ от
20 декабря 1988 г., Конвенция ООН против коррупции от 31
октября 2003 г. и др.). В связи с этим судам необходимо вы-
яснить, является ли соответствующее иностранное государ-
ство участником международного договора РФ.

При применении международного договора РФ судам сле-
дует учитывать положения, содержащиеся в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года N
5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного права и междуна-
родных договоров РФ».

В случае, если международный договор РФ, заключен-
ный с государством – участником Европейской конвенции о
выдаче от 13 декабря 1957 г., содержит иные правила, чем
указанная Конвенция, то преимущественной силой облада-
ют положения этой Конвенции при условии, что такие иные
правила не связаны с дополнением ее положений или об-
легчением применения содержащихся в ней принципов (п.1
ст.28 Европейской конвенции о выдаче).



 
 
 

Применение многостороннего международного договора
РФ должно осуществляться с учетом оговорок РФ, текст ко-
торых может содержаться в законе о ратификации междуна-
родного договора.



 
 
 

 
Раздел II. Преступление

 
 

Глава 3. Понятие преступления
и виды преступлений

 
 

Статья 14. Понятие преступления
 

1.  Преступлением признается виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное насто-
ящим Кодексом под угрозой наказания.

2.  Не является преступлением действие (бездей-
ствие), хотя формально и содержащее признаки како-
го-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодек-
сом, но в силу малозначительности не представляю-
щее общественной опасности.

КОММЕНТАРИЙ
Понятие преступления является основной категорией

уголовного права. Преступление как правовая категория ха-
рактеризуется определенными признаками, определяющи-
ми его объективные и субъективные критерии.

УК РФ определяет преступление как деяние, запрещен-
ное Уголовным кодексом в связи с тем, что оно является об-



 
 
 

щественно опасным и посягает на охраняемые уголовным за-
коном объекты.

Под деянием следует понимать поведение (поступок) че-
ловека в форме действия или бездействия. Действие – актив-
ное волевое поведение. Бездействие характеризуется пассив-
ным волевым поведением, выражающимся в невыполнении
лежащей на лице обязанности действовать.

Под общественной опасностью понимается способность
предусмотренного уголовным законом деяния причинять
существенный вред охраняемым уголовным законом объек-
там (интересам).

В соответствии с ч.1 ст.14 УК РФ преступление – это
запрещенное уголовным законом общественно опасное де-
яние, обязательно совершенное виновно, т.  е. при опреде-
ленном психическом отношении к деянию и его последстви-
ям со стороны лица, совершившего это деяние. Если же
действия лица невиновно вызвали общественно опасные по-
следствия, его поведение не является преступлением.

Неотъемлемым признаком преступления является его на-
казуемость. В Особенной части каждая статья УК РФ
предусматривает определенное наказание за совершение то-
го или иного преступления. Мера наказания и его виды опре-
деляются государством в уголовном законе и могут приме-
няться только по приговору суда. Это не означает, что на-
казание должно применяться всегда и при всех обстоятель-
ствах без исключения. Уголовным кодексом предусмотрены



 
 
 

и случаи освобождения от наказания. Как правило это каса-
ется преступлений небольшой тяжести.

Таким образом, преступлением является запрещенное
уголовным законом общественно опасное, виновное и нака-
зуемое деяние.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания»:

Характер общественной опасности преступления опреде-
ляется уголовным законом и зависит от установленных су-
дом признаков состава преступления. При учете характера
общественной опасности преступления судам следует иметь
в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые
уголовным законом социальные ценности и причиненный
им вред.

Степень общественной опасности преступления устанав-
ливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств
содеянного, в частности от характера и размера наступив-
ших последствий, способа совершения преступления, роли
подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от
вида умысла (прямой или косвенный) либо неосторожности
(легкомыслие или небрежность). Обстоятельства, смягчаю-
щие или отягчающие наказание (статьи 61 и 63 УК РФ) и
относящиеся к совершенному преступлению (напр., совер-
шение преступления в силу стечения тяжелых жизненных



 
 
 

обстоятельств либо по мотиву сострадания, особо активная
роль в совершении преступления), также учитываются при
определении степени общественной опасности преступле-
ния.

 
Статья 15. Категории преступлений

 

1. В зависимости от характера и степени обществен-
ной опасности деяния, предусмотренные настоящим
Кодексом, подразделяются на преступления неболь-
шой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие
преступления и особо тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести признают-
ся умышленные и неосторожные деяния, за соверше-
ние которых максимальное наказание, предусмотрен-
ное настоящим Кодексом, не превышает трех лет ли-
шения свободы.

3.  Преступлениями средней тяжести признаются
умышленные деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание, предусмотренное настоящим Ко-
дексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание, предусмотренное настоящим Ко-
дексом, превышает три года лишения свободы.

4. Тяжкими преступлениями признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых максимальное



 
 
 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не
превышает десяти лет лишения свободы.

5.  Особо тяжкими преступлениями признаются
умышленные деяния, за совершение которых насто-
ящим Кодексом предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше десяти лет или более
строгое наказание.

6. С учетом фактических обстоятельств преступле-
ния и степени его общественной опасности суд вправе
при наличии смягчающих наказание обстоятельств и
при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств
изменить категорию преступления на менее тяжкую,
но не более чем на одну категорию преступления при
условии, что за совершение преступления, указанного
в части третьей настоящей статьи, осужденному на-
значено наказание, не превышающее трех лет лише-
ния свободы, или другое более мягкое наказание; за
совершение преступления, указанного в части четвер-
той настоящей статьи, осужденному назначено нака-
зание, не превышающее пяти лет лишения свободы,
или другое более мягкое наказание; за совершение
преступления, указанного в части пятой настоящей
статьи, осужденному назначено наказание, не превы-
шающее семи лет лишения свободы.

КОММЕНТАРИЙ



 
 
 

Ст.15 УК РФ закрепляет разграничение всех преступле-
ний на четыре категории в зависимости от характера и сте-
пени их общественной опасности. Такая категоризация ока-
зывает существенное влияние на дифференциацию уголов-
ной ответственности и индивидуализацию уголовного нака-
зания.

Категория преступления носит определяющий характер
на разных этапах применения уголовно-правовых норм. Так,
напр., уголовная ответственность наступает за приготовле-
ние только к тяжкому или особо тяжкому преступлению;
преступление считается совершенным преступным сооб-
ществом (преступной организацией), если оно совершено
структурированной организованной группой или объедине-
нием организованных групп, действующих под единым ру-
ководством, члены которых объединены в целях совмест-
ного совершения одного или нескольких тяжких либо осо-
бо тяжких преступлений (ч.4 ст.35 УК РФ). Также тяжесть
совершенного преступления влияет на признание в содеян-
ном отдельных разновидностей опасного рецидива или осо-
бо опасного рецидива (ст.18 УК РФ). Кроме того, тяжесть
совершенных преступлений влияет на назначение вида ис-
правительного учреждения осужденным к лишению свобо-
ды (ст.58 УК РФ), определяет правила назначения наказа-
ния по совокупности преступлений (ст.69 УК РФ), влияет
на принятие решения об освобождении от уголовной ответ-
ственности и от наказания и т. д.



 
 
 

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2013 N 19 «О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности» (п.26):

В случае, когда при постановлении приговора суд, назна-
чив наказание, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменил
категорию преступления на менее тяжкую, то при наличии
оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 76.1 и 78 УК
РФ, он освобождает осужденного от отбывания назначенно-
го наказания.

 
Статья 16.

 

Утратила силу
 

Статья 17. Совокупность преступлений
 

1. Совокупностью преступлений признается совер-
шение двух или более преступлений, ни за одно из ко-
торых лицо не было осуждено, за исключением слу-
чаев, когда совершение двух или более преступлений
предусмотрено статьями Особенной части настояще-
го Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего бо-
лее строгое наказание. При совокупности преступле-
ний лицо несет уголовную ответственность за каждое
совершенное преступление по соответствующей ста-



 
 
 

тье или части статьи настоящего Кодекса.
2.  Совокупностью преступлений признается и од-

но действие (бездействие), содержащее признаки пре-
ступлений, предусмотренных двумя или более статья-
ми настоящего Кодекса.

3. Если преступление предусмотрено общей и спе-
циальной нормами, совокупность преступлений отсут-
ствует и уголовная ответственность наступает по спе-
циальной норме.

КОММЕНТАРИЙ
Согласно ч.1 ст.17 УК РФ совокупностью преступлений

признается совершение двух или более преступлений, ни
за одно из которых лицо не было осуждено, за исключени-
ем случаев, когда совершение двух или более преступлений
предусмотрено статьями Особенной части УК в качестве об-
стоятельства, влекущего более строгое наказание; при сово-
купности преступлений лицо несет уголовную ответствен-
ность за каждое совершенное преступление по соответству-
ющей статье или части статьи УК. Данная норма не предпо-
лагает повторное осуждение за одно и то же преступление.

Одно же действие (бездействие) признается совокупно-
стью преступлений лишь тогда, когда оно содержит призна-
ки преступлений, предусмотренных двумя или более статья-
ми УК РФ (ч.2 ст.17). При этом лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия



 
 
 

(бездействие) и наступившие общественно опасные послед-
ствия, в отношении которых установлена его вина (ч.1 ст.5
УК РФ), ему назначается наказание, соответствующее ха-
рактеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч.1
ст.6 УК РФ).

Применение нормы, закрепленной ч.2 ст.17 УК РФ, ис-
ходя из ее взаимосвязи с нормой ч.1 ст.17 УК РФ, прямо
закрепляющей, что совокупностью признается только совер-
шение преступлений, ни за одно из которых лицо не было
осуждено, не предполагает повторное осуждение за одно и
то же преступление. К тому же, будучи нормой Общей части
УК РФ, она может применяться только во взаимосвязи с по-
ложениями его Особенной части.

Уголовный закон специально регламентирует правила
квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм,
выражающейся в том, что признаки совершенного деяния
предусмотрены сразу несколькими нормами Особенной ча-
сти УК РФ, одна из которых охватывает эти признаки цели-
ком и полностью, а другая – только часть этих признаков.
Квалификация преступления по общей норме производится
тогда, когда содеянное не подпадает под видовые специаль-
ные нормы УК РФ, что закреплено в ч.3 ст.17 УК РФ, со-
гласно которой, если преступление предусмотрено общей и
специальной нормами, уголовная ответственность наступает
по специальной норме, а совокупность преступлений в таком



 
 
 

случае отсутствует.
 

Статья 18. Рецидив преступлений
 

1.  Рецидивом преступлений признается соверше-
ние умышленного преступления лицом, имеющим су-
димость за ранее совершенное умышленное преступ-
ление.

2. Рецидив преступлений признается опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за

которое оно осуждается к реальному лишению свобо-
ды, если ранее это лицо два или более раза было осуж-
дено за умышленное преступление средней тяжести к
лишению свободы;

б)  при совершении лицом тяжкого преступления,
если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо
тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

3.  Рецидив преступлений признается особо опас-
ным:

а) при совершении лицом тяжкого преступления, за
которое оно осуждается к реальному лишению свобо-
ды, если ранее это лицо два раза было осуждено за
тяжкое преступление к реальному лишению свободы;

б) при совершении лицом особо тяжкого преступле-
ния, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое
преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое



 
 
 

преступление.
4. При признании рецидива преступлений не учиты-

ваются:
а) судимости за умышленные преступления неболь-

шой тяжести;
б) судимости за преступления, совершенные лицом

в возрасте до восемнадцати лет;
в) судимости за преступления, осуждение за кото-

рые признавалось условным либо по которым предо-
ставлялась отсрочка исполнения приговора, если
условное осуждение или отсрочка исполнения приго-
вора не отменялись и лицо не направлялось для отбы-
вания наказания в места лишения свободы, а также
судимости, снятые или погашенные в порядке, уста-
новленном статьей 86 настоящего Кодекса.

5. Рецидив преступлений влечет более строгое на-
казание на основании и в пределах, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом, а также иные последствия,
предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами РФ уголов-
ного наказания» (пп.44–46):

При решении вопроса о наличии рецидива преступлений



 
 
 

судам следует иметь в виду, что основанием для призна-
ния рецидива преступлений является судимость только за
умышленное преступление. При этом судимости, указанные
в ч.4 ст.18 УК РФ, не учитываются.

Наличие у лица, совершившего тяжкое преступление, су-
димости за преступление небольшой тяжести не образует
рецидива преступлений. Однако совершение умышленного
преступления небольшой тяжести лицом, имеющим суди-
мость за преступление средней тяжести, тяжкое или особо
тяжкое преступление, образует рецидив преступлений.

Снятая, в т.  ч. в  порядке, установленном ч.1 ст.74 УК
РФ, или погашенная до совершения нового преступления
судимость не образует рецидива преступлений. Однако на-
личие судимости (за исключением судимостей, перечислен-
ных в ч.4 ст.18 УК РФ), снятой или погашенной после совер-
шения нового преступления в порядке, установленном ст.86
УК РФ, образует рецидив преступлений, поскольку наличие
рецидива преступлений устанавливается на момент совер-
шения преступления.

В случае назначения наказания по правилам ч.5 ст.69 УК
РФ преступление, совершенное до постановления предыду-
щего приговора, не образует рецидива преступлений. Отсут-
ствует рецидив преступлений и в тех случаях, когда новое
преступление совершено после постановления предыдущего
приговора, но до вступления его в законную силу.

Отмена условного осуждения при постановлении приго-



 
 
 

вора, по которому наказание назначается с применением
ст.70 УК РФ, не образует рецидива преступлений.

Отмена условного осуждения образует рецидив преступ-
лений только в том случае, когда решение об отмене услов-
ного осуждения и о направлении осужденного для отбыва-
ния наказания в места лишения свободы было принято до
совершения им нового преступления. При этом не имеет
значения, по каким основаниям прежде отменялось услов-
ное осуждение – в соответствии с ч.4 или ч.5 ст.74 УК РФ
при назначении наказания по совокупности приговоров или
в случаях, предусмотренных ч.3 этой статьи, на основании
постановления суда. Не имеет значения и то, было ли осуж-
денным начато реальное отбывание лишения свободы.

Если по первому приговору лицо было осуждено за
умышленное преступление (кроме преступления небольшой
тяжести) к лишению свободы условно, при вынесении вто-
рого приговора за новое преступление суд, на основании ч.5
ст.74 УК РФ, отменил условное осуждение и назначил нака-
зание в соответствии со ст.70 УК РФ, то при постановлении
третьего приговора за вновь совершенное преступление пер-
вая и вторая судимости учитываются при определении нали-
чия рецидива преступлений.

В описательно-мотивировочной части приговора необхо-
димо указывать вид рецидива преступлений. При признании
рецидива преступлений не имеет значения, были преступле-
ния оконченными или неоконченными, а также каков харак-



 
 
 

тер участия лица в этих преступлениях (исполнитель, орга-
низатор, подстрекатель или пособник). Кроме того, для при-
знания рецидива не имеет значения наличие или отсутствие
в обвинительном заключении, обвинительном акте или об-
винительном постановлении указания на рецидив преступ-
лений.

По смыслу ст.18 УК РФ, совершение особо тяжкого пре-
ступления лицом, имеющим судимость за тяжкое преступле-
ние, за которое он отбывал лишение свободы, образует опас-
ный рецидив преступлений (ч.2 ст.18 УК РФ).

При признании рецидива преступлений опасным или осо-
бо опасным (части 2 и 3 ст.18 УК РФ) осуждение к реально-
му лишению свободы включает в себя и условное осуждение
к лишению свободы, если условное осуждение отменялось и
лицо направлялось для отбывания наказания в места лише-
ния свободы до совершения им нового преступления.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
01.02.2011 N 1 «О судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних» (п.20):

В соответствии с ч.4 ст.18 УК РФ судимости за преступ-
ления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, не учиты-
ваются при признании рецидива преступлений, в т. ч. в слу-
чаях, когда судимость не снята или не погашена. Также не
учитываются судимости, снятые или погашенные в порядке,



 
 
 

предусмотренном ст.95 УК РФ.
 

Глава 4. Лица, подлежащие
уголовной ответственности

 
 

Статья 19. Общие условия
уголовной ответственности

 

Уголовной ответственности подлежит только вме-
няемое физическое лицо, достигшее возраста, уста-
новленного настоящим Кодексом.

КОММЕНТАРИЙ
Российское уголовное законодательство предусматрива-

ет общие условия уголовной ответственности, необходи-
мые для признания лица в качестве субъекта преступления.
Субъектом преступления может быть только человек, спо-
собный осознавать свои действия, руководить ими, а также
нести за их совершение юридическую ответственность. К
физическим лицам относятся граждане Российской Федера-
ции, лица без гражданства, а также иностранные граждане.

Юридические лица по уголовному закону РФ не призна-
ются субъектами преступления.

Вменяемость означает такое психическое состояние че-
ловека, при котором его интеллект и воля позволяют кон-



 
 
 

тролировать свое поведение и осознавать не только противо-
правность совершаемого деяния во время его совершения,
но и способность нести в связи с этим уголовную ответствен-
ность.

К числу вменяемых лиц относятся также лица, имеющие
некоторые отклонения в психическом здоровье (аномалии в
психике), но не лишающие их способности осознавать обще-
ственную опасность и противоправность совершаемых ими
деяний.

Вместе с тем уголовный закон предоставляет суду право
учитывать это обстоятельство при назначении наказания ли-
цу либо использовать это состояние субъекта в качестве пра-
вового основания для назначения принудительных мер ме-
дицинского характера.

Важным условием признается возраст уголовной ответ-
ственности, не достижение которого позволяет говорить об
отсутствии правовых оснований для привлечения лица к
уголовной ответственности.

Уголовный кодекс определил два вида возраста: общий и
пониженный. Общий возраст уголовной ответственности со-
ставляет 16 лет, а за некоторые преступления, перечень ко-
торых является исчерпывающим, ответственность наступает
с 14 лет.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
01.02.2011 N 1 «О судебной практике применения законода-



 
 
 

тельства, регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершеннолетних» (п.5):

В соответствии со статьями 19, 20 УК РФ, п.1 ч.1 ст.421,
ст.73 УПК РФ установление возраста несовершеннолетнего
обязательно, поскольку его возраст входит в число обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, является одним из усло-
вий его уголовной ответственности.

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступа-
ет уголовная ответственность, не в день рождения, а по его
истечении, т.  е. с  ноля часов следующих суток. При уста-
новлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения
считается последний день того года, который определен экс-
пертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом
лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами ми-
нимального возраста такого лица.

 
Статья 20. Возраст, с которого

наступает уголовная ответственность
 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, до-
стигшее ко времени совершения преступления шест-
надцатилетнего возраста.

2.  Лица, достигшие ко времени совершения пре-
ступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат
уголовной ответственности за убийство (статья 105),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью



 
 
 

(статья 111), умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью (статья 112), похищение челове-
ка (статья 126), изнасилование (статья 131), насиль-
ственные действия сексуального характера (статья
132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), раз-
бой (статья 162), вымогательство (статья 163), непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (статья 166),
умышленные уничтожение или повреждение имуще-
ства при отягчающих обстоятельствах (часть вторая
статьи 167), террористический акт (статья 205), про-
хождение обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности (статья 205.3), участие в
террористическом сообществе (часть вторая статьи
205.4), участие в деятельности террористической ор-
ганизации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о
преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья
206), заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма (статья 207), участие в незаконном вооруженном
формировании (часть вторая статьи 208), угон суд-
на воздушного или водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного состава (статья 211), уча-
стие в массовых беспорядках (часть вторая статьи
212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах
(части вторая и третья статьи 213), вандализм (ста-
тья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт,



 
 
 

хранение, перевозку или ношение взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств (статья 222.1), неза-
конное изготовление взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств (статья 223.1), хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вы-
могательство наркотических средств или психотроп-
ных веществ (статья 229), приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения (статья
267), посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц
или учреждения, которые пользуются международ-
ной защитой (статья 360), акт международного терро-
ризма (статья 361).

3.  Если несовершеннолетний достиг возраста,
предусмотренного частями первой или второй насто-
ящей статьи, но вследствие отставания в психиче-
ском развитии, не связанном с психическим расстрой-
ством, во время совершения общественно опасного
деяния не мог в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит
уголовной ответственности.

КОММЕНТАРИЙ
Достижение установленного УК возраста является одним



 
 
 

из общих обязательных условий уголовной ответственности
лица.

По общему правилу за совершение большинства преступ-
лений уголовная ответственность наступает по достижении
лицом 16-летнего возраста. За ряд преступных деяний уго-
ловная ответственность наступает по достижении 14-летне-
го возраста. Перечень данных преступлений изложен в ч.2
ст.20 УК РФ и является исчерпывающим.

Возраст определяется не началом дня рождения, а его
окончанием, т. е. лицо считается достигшим возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность, не в день рож-
дения, а по истечении суток, на которые приходится этот
день, т. е. с ноля часов последующих суток.

 
Статья 21. Невменяемость

 

1.  Не подлежит уголовной ответственности лицо,
которое во время совершения общественно опасно-
го деяния находилось в состоянии невменяемости, то
есть не могло осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими вследствие хронического психи-
ческого расстройства, временного психического рас-
стройства, слабоумия либо иного болезненного состо-
яния психики.

2.  Лицу, совершившему предусмотренное уголов-



 
 
 

ным законом общественно опасное деяние в состоя-
нии невменяемости, судом могут быть назначены при-
нудительные меры медицинского характера, преду-
смотренные настоящим Кодексом.

КОММЕНТАРИЙ
Реализуя свои конституционные полномочия по охране

достоинства личности, обеспечению безопасности личности,
общества и государства от преступных посягательств, пра-
ва на государственную, включая судебную, защиту, права на
охрану здоровья и медицинскую помощь и принимая во вни-
мание, что лица, страдающие психическими расстройства-
ми, нуждаются в повышенной правовой и социальной защи-
те, федеральный законодатель ввел в правовое регулирова-
ние положения, которые исключают уголовную ответствен-
ность лиц, совершивших запрещенные уголовным законом
деяния в состоянии невменяемости, и позволяют назначать
таким лицам принудительные меры медицинского характе-
ра.

В соответствии со ст.21 УК РФ лицо, которое во время со-
вершения общественно опасного деяния находилось в состо-
янии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного психического рас-
стройства, слабоумия либо иного болезненного состояния



 
 
 

психики, не подлежит уголовной ответственности, что не
устраняет общественной опасности и противоправности са-
мого деяния. Однако тяжесть деяния, совершенного лицом
в состоянии невменяемости, не может служить определя-
ющим критерием, на основании которого устанавливается
возможность причинения таким лицом иного существенно-
го вреда либо опасность для него самого или окружающих,
наличие которой, согласно ч.2 ст.97 УК РФ, является осно-
ванием для назначения принудительных мер медицинского
характера, имеющих целью, как следует из его ст.98, излече-
ние или улучшение психического состояния лиц, совершив-
ших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии
невменяемости, а также предупреждение совершения ими
новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части
УК РФ.

Лишь в отношении лица, не представляющего по свое-
му психическому состоянию опасности для себя и окружа-
ющих, суд может передать необходимые материалы органам
здравоохранения для решения вопроса о его лечении или на-
правлении в психоневрологическое учреждение социально-
го обеспечения в порядке, предусмотренном законодатель-
ством РФ о здравоохранении (п. «а» ч.1, ч.2 и ч.4 ст.97
УК РФ). Отказ в применении принудительных мер медицин-
ского характера допускается только в том случае, если ли-
цо вследствие улучшения психического состояния утрати-
ло опасность для себя и окружающих; во всех иных случа-



 
 
 

ях принудительные меры медицинского характера подлежат
применению к лицам, совершившим запрещенные уголов-
ным законом деяния в состоянии невменяемости, в соответ-
ствии с рекомендациями судебных психиатров (статьи 99–
102 УК РФ).

(Из Постановления Конституционного Суда РФ от
21.05.2013 N 10-П «По делу о проверке конституционности
ч.2 и ч.4 ст.443 УПК РФ» (п.3)).

 
Статья 22. Уголовная ответственность

лиц с психическим расстройством,
не исключающим вменяемости

 

1. Вменяемое лицо, которое во время совершения
преступления в силу психического расстройства не
могло в полной мере осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими, подлежит уголовной
ответственности.

2. Психическое расстройство, не исключающее вме-
няемости, учитывается судом при назначении наказа-
ния и может служить основанием для назначения при-
нудительных мер медицинского характера.

КОММЕНТАРИЙ



 
 
 

Ст.22 УК РФ, регламентирующая уголовную ответствен-
ность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости, не относит это обстоятельство ни к смягчаю-
щим, ни к отягчающим вину, а лишь предусматривает, что
такое психическое расстройство учитывается судом при на-
значении наказания и может служить основанием для на-
значения принудительных мер медицинского характера (ч.2
ст.22 УК РФ).

 
Статья 23. Уголовная ответственность

лиц, совершивших преступление
в состоянии опьянения

 

Лицо, совершившее преступление в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, нар-
котических средств, психотропных веществ или их
аналогов, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ либо других одурманивающих веществ,
подлежит уголовной ответственности.

КОММЕНТАРИЙ
Ст.23 УК РФ, регламентирующая уголовную ответствен-

ность лица, совершившего преступление в состоянии опья-
нения, не относит это обстоятельство ни к смягчающим, ни к
отягчающим вину, а лишь предусматривает, что такое лицо
подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.



 
 
 

В соответствии с ч.1.1 ст.63 УК РФ судья (суд), назнача-
ющий наказание, в зависимости от характера и степени об-
щественной опасности преступления, обстоятельств его со-
вершения и личности виновного может (но не обязан) при-
знать отягчающим обстоятельством совершение преступле-
ния в состоянии опьянения, вызванном употреблением алко-
голя, наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ либо других одурманивающих веществ.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 де-
кабря 2015 г. N 58 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания» (пп.31):

В соответствии с ч.1.1 ст.63 УК РФ само по себе соверше-
ние преступления в состоянии опьянения, вызванном упо-
треблением алкоголя, наркотических средств, психотропных
или других одурманивающих веществ, не является един-
ственным и достаточным основанием для признания тако-
го состояния обстоятельством, отягчающим наказание. При
разрешении вопроса о возможности признания указанного
состояния лица в момент совершения преступления отяг-
чающим обстоятельством суду надлежит принимать во вни-
мание характер и степень общественной опасности преступ-
ления, обстоятельства его совершения, влияние состояния
опьянения на поведение лица при совершении преступле-
ния, а также личность виновного.



 
 
 

 
Глава 5. Вина

 
 

Статья 24. Формы вины
 

1. Виновным в преступлении признается лицо, со-
вершившее деяние умышленно или по неосторожно-
сти.

2. Деяние, совершенное только по неосторожности,
признается преступлением лишь в случае, когда это
специально предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с ч.1 ст.5 УК РФ лицо подлежит уголовной

ответственности только за те общественно опасные действия
(бездействие) и наступившие общественно опасные послед-
ствия, в отношении которых установлена его вина. Данное
положение закреплено уголовным законом в качестве прин-
ципа.

Под виной в уголовном праве понимается психическое
отношение лица к совершаемому им запрещенному зако-
ном действию (или бездействию) и возможному обществен-
но опасному последствию в форме умысла или неосторож-
ности. Лицо, совершившее запрещенное уголовным законом



 
 
 

деяние при наличии вины, признается судом виновным в со-
вершении этого деяния.

В соответствии со ст.49 Конституции РФ каждый обви-
няемый в совершении преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан до-
казывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в ви-
новности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Ч.2 ст.24 устанавливает, что деяние, совершенное по
неосторожности, наказуемо только в случаях, специально
предусмотренных в Особенной части, т. е. когда в соответ-
ствующей статье УК прямо указывается на неосторожную
вину. Нормы, в которых нет указания на неосторожную ви-
ну, предусматривают наказуемость лишь при умышленном
совершении деяния.

 
Статья 25. Преступление,
совершенное умышленно

 

1. Преступлением, совершенным умышленно, при-
знается деяние, совершенное с прямым или косвен-
ным умыслом.

2.  Преступление признается совершенным с пря-
мым умыслом, если лицо осознавало общественную
опасность своих действий (бездействия), предвиде-



 
 
 

ло возможность или неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий и желало их наступле-
ния.

3.  Преступление признается совершенным с кос-
венным умыслом, если лицо осознавало обществен-
ную опасность своих действий (бездействия), пред-
видело возможность наступления общественно опас-
ных последствий, не желало, но сознательно допуска-
ло эти последствия либо относилось к ним безразлич-
но.

КОММЕНТАРИЙ
Ст.25 УК РФ закрепляет теоретические положения уго-

ловного права о делении умысла на два вида: прямой и кос-
венный.

Прямой умысел включает в себя три взаимосвязанных
признака: 1) осознание лицом общественной опасности сво-
их действий (бездействия); 2) предвидение возможности или
неизбежности наступления общественно опасных послед-
ствий; 3) желание их наступления.

Косвенный умысел также характеризуется тремя призна-
ками: 1) осознанием лицом общественной опасности сво-
их действий (бездействия); 2) предвидением возможности
наступления общественно опасных последствий; 3) нежела-
нием, но сознательным допущением этих последствий либо
безразличное к ним отношение.



 
 
 

Общим признаком обоих видов умысла является осозна-
ние лицом общественной опасности своих действий (бездей-
ствия). Применительно к умышленной вине конкретных лиц
общественная опасность означает осознание лицом в общих
чертах, что совершаемое им действие (бездействие) причи-
няет вред общественным отношениям, охраняемым уголов-
ным законом.

Второй признак умысла не полностью совпадает при пря-
мом и косвенном умысле. При прямом умысле имеет место
предвидение возможности или неизбежности наступления
общественно опасных последствий, а при косвенном умысле
– только предвидение возможности их наступления.

Прямой умысел существенно отличается от косвенного по
третьему, наиболее важному признаку умышленной вины –
желания или нежелания наступления прогнозируемых обще-
ственно опасных последствий.

При прямом умысле виновный желает наступления обще-
ственно опасных последствий, которые он предполагает до-
стигнуть в результате своих общественно опасных действий
(бездействия).

При косвенном умысле лицо не желает наступления об-
щественно опасных последствий, но осознанно допускает их
либо относится к их наступлению безразлично.



 
 
 

 
Статья 26. Преступление,

совершенное по неосторожности
 

1.  Преступлением, совершенным по неосторожно-
сти, признается деяние, совершенное по легкомыс-
лию или небрежности.

2. Преступление признается совершенным по лег-
комыслию, если лицо предвидело возможность на-
ступления общественно опасных последствий своих
действий (бездействия), но без достаточных к тому ос-
нований самонадеянно рассчитывало на предотвра-
щение этих последствий.

3.  Преступление признается совершенным по
небрежности, если лицо не предвидело возможности
наступления общественно опасных последствий сво-
их действий (бездействия), хотя при необходимой вни-
мательности и предусмотрительности должно было и
могло предвидеть эти последствия.

КОММЕНТАРИЙ
В отличие от умышленной вины неосторожная вина воз-

можна только при совершении преступлений с материаль-
ным составом, т. е. когда в диспозиции конкретной статьи
Особенной части УК РФ предусмотрены общественно опас-
ные последствия, являющиеся результатом тех или иных



 
 
 

действий (бездействия) виновного.
В соответствии со ст.26 УК РФ преступлением, совершен-

ным по неосторожности, признается деяние, совершенное
по легкомыслию или небрежности.

При легкомысленной форме вины лицо, совершая соот-
ветствующие действия (бездействие), как и при косвенном
умысле предвидит возможность наступления общественно
опасных последствий. И если при косвенном умысле оно, не
желая их наступления, допускает их или относится к их на-
ступлению с безразличием, то при легкомысленной вине ли-
цо рассчитывает на их предотвращение, хотя и самонадеян-
но.

При небрежной форме вины, в отличие от легкомыслен-
ной, лицо, совершая действие или бездействие, не пред-
видит возможности наступления общественно опасных по-
следствий, но при необходимой внимательности и преду-
смотрительности оно должно было и могло по своим объек-
тивным и субъективным возможностям предвидеть эти по-
следствия.

 
Статья 27. Ответственность

за преступление, совершенное
с двумя формами вины

 

Если в результате совершения умышленного пре-
ступления причиняются тяжкие последствия, кото-



 
 
 

рые по закону влекут более строгое наказание и ко-
торые не охватывались умыслом лица, уголовная от-
ветственность за такие последствия наступает только
в случае, если лицо предвидело возможность их на-
ступления, но без достаточных к тому оснований са-
монадеянно рассчитывало на их предотвращение, или
в случае, если лицо не предвидело, но должно было
и могло предвидеть возможность наступления этих
последствий. В целом такое преступление признается
совершенным умышленно.

КОММЕНТАРИЙ
Подавляющий состав преступлений совершается либо

умышленно, либо по неосторожности. Однако норма, за-
крепленная ст.27 УК РФ, предусматривает возможность
сосуществования в одном преступлении параллельно двух
форм вины: умысла и неосторожности.

Примером преступления с двумя формами вины является
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК
РФ). В этом случае применительно к факту причинения тяж-
кого вреда здоровью виновный действует умышленно, но к
наступившим последствиям в виде смерти виновный дей-
ствует неосторожно.



 
 
 

 
Статья 28. Невиновное причинение вреда

 

1. Деяние признается совершенным невиновно, ес-
ли лицо, его совершившее, не осознавало и по обсто-
ятельствам дела не могло осознавать общественной
опасности своих действий (бездействия) либо не пред-
видело возможности наступления общественно опас-
ных последствий и по обстоятельствам дела не долж-
но было или не могло их предвидеть.

2. Деяние признается также совершенным невинов-
но, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело
возможность наступления общественно опасных по-
следствий своих действий (бездействия), но не мог-
ло предотвратить эти последствия в силу несоответ-
ствия своих психофизиологических качеств требо-
ваниям экстремальных условий или нервно-психиче-
ским перегрузкам.

КОММЕНТАРИЙ
Исходя из принципа вины, сформулированного в ст.5 УК

РФ, лицо подлежит уголовной ответственности только за
те общественно опасные деяния и наступившие обществен-
но опасные последствия, в отношении которых установле-
на его вина. Отсутствие вины исключает уголовную ответ-
ственность. В практике бывают случаи, когда лицо причиня-



 
 
 

ет определенный вред, но в то же время оно не является ви-
новным в причинении данного вреда. В ст.28 УК РФ уста-
новлены три разновидности невиновного причинения вреда:

1) лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не мог-
ло осознавать общественной опасности своих действий (без-
действия);

2) лицо не предвидело возможности наступления обще-
ственно опасных последствий, и по обстоятельствам дела не
должно было или не могло их предвидеть;

3) лицо предвидело возможность наступления обществен-
но опасных последствий своих действий (бездействия), но не
могло их предотвратить в силу несоответствия своих психо-
физиологических качеств требованиям экстремальных усло-
вий или нервно-психическим перегрузкам.

Первая разновидность невиновного причинения вреда
связана с не осознанием лицом общественной опасности
своего деяния, что исключает уголовную ответственность за
последствия, наступившие в результате данного деяния, по-
скольку нельзя отвечать за то, что находится вне сознания и
воли человека.

Вторая разновидность невиновного причинения вреда
связана с отсутствием или объективного, или субъективного
критерия небрежности. Она обусловливается или отсутстви-
ем обязанности лица предвидеть последствия своего деяния,
или отсутствием возможности предвидения лицом послед-
ствий своего деяния.



 
 
 

Третья разновидность невиновного причинения вреда ха-
рактеризуется тем, что лицо объективно не способно в си-
лу своих психофизиологических качеств предотвратить на-
ступление последствий, которые оно предвидит и которые
наступают в результате его деяния. В одних случаях – в
силу несоответствия своих психофизиологических качеств
требованиям экстремальных условий, в других – в силу
несоответствия своих психофизиологических качеств нерв-
но-психическим перегрузкам. Иначе говоря, третья разно-
видность невиновного причинения вреда предполагает на-
личие таких условий (обстоятельств, ситуаций), которые ис-
ключают возможность человека реагировать надлежащим
образом. В каждом конкретном случае должны оценивать-
ся условия (обстоятельства, ситуации) и психофизиологиче-
ские возможности лица.

Представляется, что третья разновидность невиновного
причинения вреда предполагает возникновение экстремаль-
ных условий или нервно-психических перегрузок помимо
или против воли и сознания лица. В противном случае ли-
цо подлежит уголовной ответственности. Напр., водитель,
превысивший разрешенную правилами дорожного движе-
ния скорость и не справившийся с управлением, в резуль-
тате чего произошло дорожно-транспортное происшествие
и погиб человек, не может ссылаться на то, что автомобиль
вышел из-под его управления помимо его воли. Точно так
же подлежит уголовной ответственности человек, который



 
 
 

добровольно допустил нервно-психические нагрузки, при-
ведшие к общественно опасным последствиям. Напр., води-
тель, который управлял автомобилем, находясь беспрерыв-
но за рулем в течение продолжительного времени, превы-
шающего его психофизиологические возможности, не может
ссылаться на то, что он очень устал, поэтому не смог предот-
вратить наезд на пешехода.

 
Глава 6. Неоконченное преступление

 
 

Статья 29. Оконченное и
неоконченное преступления

 

1. Преступление признается оконченным, если в со-
вершенном лицом деянии содержатся все признаки
состава преступления, предусмотренного настоящим
Кодексом.

2. Неоконченным преступлением признаются при-
готовление к преступлению и покушение на преступ-
ление.

3. Уголовная ответственность за неоконченное пре-
ступление наступает по статье настоящего Кодекса,
предусматривающей ответственность за оконченное
преступление, со ссылкой на статью 30 настоящего
Кодекса.



 
 
 

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с ч.1 ст.29 УК РФ преступление призна-

ется оконченным, если в совершенном лицом деянии содер-
жатся все признаки состава преступления, предусмотренно-
го УК РФ.

Неоконченным преступлением признаются приготовле-
ние к преступлению и покушение на преступление (ч.2 ст.29
УК РФ).

Уголовная ответственность за неоконченное преступле-
ние наступает по статье УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за оконченное преступление, со ссылкой на ст.30
УК РФ (ч.3 ст.29 УК РФ).

Согласно ст.30 УК РФ приготовлением к преступлению
признаются приискание, изготовление или приспособление
лицом средств или орудий совершения преступления, при-
искание соучастников преступления, сговор на совершение
преступления либо иное умышленное создание условий для
совершения преступления, если при этом преступление не
было доведено до конца по не зависящим от этого лица об-
стоятельствам. Уголовная ответственность наступает за при-
готовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлени-
ям.

Покушением на преступление признаются умышленные
действия (бездействие) лица, непосредственно направлен-
ные на совершение преступления, если при этом преступле-



 
 
 

ние не было доведено до конца по не зависящим от этого ли-
ца обстоятельствам.

 
Статья 30. Приготовление к преступлению

и покушение на преступление
 

1.  Приготовлением к преступлению признаются
приискание, изготовление или приспособление лицом
средств или орудий совершения преступления, при-
искание соучастников преступления, сговор на совер-
шение преступления либо иное умышленное создание
условий для совершения преступления, если при этом
преступление не было доведено до конца по не зави-
сящим от этого лица обстоятельствам.

2. Уголовная ответственность наступает за приго-
товление только к тяжкому и особо тяжкому преступ-
лениям.

3. Покушением на преступление признаются умыш-
ленные действия (бездействие) лица, непосредствен-
но направленные на совершение преступления, если
при этом преступление не было доведено до конца по
не зависящим от этого лица обстоятельствам.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с ч.1 ст.30 УК РФ приготовлением к пре-

ступлению признаются следующие действия:



 
 
 

приискание средств или орудий совершения преступле-
ния, т.  е. приобретение любым способом (законным или
незаконным) указанных средств или орудий (поиск, покуп-
ка, обмен, получение на время, похищение и др.);

изготовление средств или орудий совершения преступле-
ния, т. е. создание любым способом указанных средств или
орудий;

приспособление средств или орудий совершения преступ-
ления, т. е. приведение предметов в такое состояние, кото-
рое делает их пригодными для успешного выполнения заду-
манного преступления;

приискание соучастников преступления, т.  е. действия,
направленные на поиск и вербовку исполнителей и пособни-
ков для совершения преступления;

сговор на совершение преступления, т.  е. организация
группы лиц, заранее договорившихся о совместном совер-
шении конкретного преступления;

иное умышленное создание условий для совершения пре-
ступления, т.  е. любые действия, не перечисленные выше,
но тоже создающие условия для совершения преступления
(исследование места совершения преступления, разработка
плана совершения преступления и т. д.).

В соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ покушением на пре-
ступление признаются умышленные действия (бездействие)
лица, непосредственно направленные на совершение пре-
ступления, если при этом преступление не было доведено



 
 
 

до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
В законе указано на возможность покушения как путем дей-
ствий, так и путем бездействия. Объективные признаки по-
кушения: действия (бездействие), непосредственно направ-
ленные на совершение преступления; преступление не до-
ведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.
Субъективные признаки: умышленный характер действия
(бездействия), непосредственно направленного на соверше-
ние преступления.

В соответствии с положениями ст.66 УК РФ срок или раз-
мер наказания за приготовление к преступлению не может
превышать половины максимального срока или размера наи-
более строгого вида наказания, предусмотренного соответ-
ствующей статьей УК РФ за оконченное преступление. Срок
или размер наказания за покушение на преступление не мо-
жет превышать трех четвертей максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьей УК РФ за оконченное преступле-
ние. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за
приготовление к преступлению и покушение на преступле-
ние не назначаются.

 
Статья 31. Добровольный

отказ от преступления
 

1. Добровольным отказом от преступления призна-



 
 
 

ется прекращение лицом приготовления к преступле-
нию либо прекращение действий (бездействия), непо-
средственно направленных на совершение преступ-
ления, если лицо осознавало возможность доведения
преступления до конца.

2. Лицо не подлежит уголовной ответственности за
преступление, если оно добровольно и окончательно
отказалось от доведения этого преступления до кон-
ца.

3.  Лицо, добровольно отказавшееся от доведения
преступления до конца, подлежит уголовной ответ-
ственности в том случае, если фактически совершен-
ное им деяние содержит иной состав преступления.

4.  Организатор преступления и подстрекатель к
преступлению не подлежат уголовной ответственно-
сти, если эти лица своевременным сообщением ор-
ганам власти или иными предпринятыми мерами
предотвратили доведение преступления исполните-
лем до конца. Пособник преступления не подлежит
уголовной ответственности, если он предпринял все
зависящие от него меры, чтобы предотвратить совер-
шение преступления.

5. Если действия организатора или подстрекателя,
предусмотренные частью четвертой настоящей ста-
тьи, не привели к предотвращению совершения пре-
ступления исполнителем, то предпринятые ими ме-



 
 
 

ры могут быть признаны судом смягчающими обсто-
ятельствами при назначении наказания.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с ч.1 ст.31 УК РФ добровольным отказом

от преступления признается прекращение лицом приготов-
ления к преступлению либо прекращение действий (бездей-
ствия), непосредственно направленных на совершение пре-
ступления, если лицо осознавало возможность доведения
преступления до конца.

Добровольный отказ от преступления возможен на стадии
приготовления к преступлению или покушения на преступ-
ление.

Прекращение приготовления к преступлению и прекра-
щение неоконченного покушения на преступление возмож-
но как путем активных, так и путем пассивных действий.
При оконченном покушении добровольный отказ возможен
только путем активных действий, которые могут предотвра-
тить наступление преступных последствий.

В соответствии с ч.2 ст.31 УК РФ отказ от доведения пре-
ступления до конца должен быть добровольным и оконча-
тельным.

Добровольность отказа означает, что лицо прекратило
дальнейшую преступную деятельность, осознавая возмож-
ность доведения ее до конца. Не может быть признан доб-
ровольным отказ в том случае, если лицо отказывается от



 
 
 

совершения преступления из-за невозможности осуществ-
ления задуманных действий вследствие причин, возникших
помимо воли виновного.

Окончательность добровольного отказа означает полный
и бесповоротный отказ от продолжения совершения пре-
ступления, а не временное приостановление преступной де-
ятельности.

При наличии всех указанных признаков добровольного
отказа лицо не подлежит уголовной ответственности.

В соответствии с ч.3 ст.31 УК РФ добровольно отказавше-
еся от доведения преступления до конца лицо подлежит уго-
ловной ответственности лишь в том случае, если фактиче-
ски совершенное им деяние содержит иной состав преступ-
ления.

Ч.4 ст.31 УК РФ устанавливает особенности доброволь-
ного отказа соучастников преступления. Таковые условия
различаются в зависимости от роли соучастника в готовя-
щемся или начатом преступлении. Для организатора пре-
ступления и подстрекателя к преступлению, чьи действия
представляют повышенную опасность, установлены более
строгие условия добровольного отказа. Эти лица не подле-
жат уголовной ответственности только в том случае, если
они своевременным сообщением органам власти или ины-
ми принятыми мерами предотвратили доведение преступле-
ния исполнителем до конца. Пособник преступления не под-
лежит уголовной ответственности, если он предпринял все



 
 
 

зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение
преступления.

 
Глава 7. Соучастие в преступлении

 
 

Статья 32. Понятие
соучастия в преступлении

 

Соучастием в преступлении признается умышлен-
ное совместное участие двух или более лиц в соверше-
нии умышленного преступления.

КОММЕНТАРИЙ
Согласно ст.32 УК РФ соучастием в преступлении при-

знается умышленное совместное участие двух или более лиц
в совершении умышленного преступления.

Для соучастия требуется, чтобы деятельность соучастни-
ков была совместной. Совместность затрагивает как объек-
тивную, так и субъективную стороны, т. е. существуют объ-
ективные и субъективные признаки соучастия в преступле-
нии.

Объективные признаки соучастия заключаются в том,
что:

в преступлении должны участвовать два или более лиц;
действия каждого из соучастников являются необходи-



 
 
 

мым условием для совершения действий других соучастни-
ков;

действия каждого из соучастников находятся в причин-
ной связи с общим, наступившим от деятельности всех со-
участников, преступным результатом.

Признак совместности предполагает, что действия каждо-
го из соучастников направлены на совершение одного и то-
го же преступного деяния (в преступлениях с формальным
составом) и способствуют наступлению единого преступно-
го результата (в преступлениях с материальным составом).
Это означает, что преступление совершается путем объеди-
нения общих усилий двух или более лиц. Между действиями
каждого из соучастников и действиями исполнителя, непо-
средственно выполнившего объективную сторону совмест-
но совершенного преступления (или наступлением единого
преступного результата), должна быть установлена причин-
ная связь. Как правило, преступная деятельность при соуча-
стии выражается в активных действиях, однако соучастие в
преступлении возможно и путем бездействия (когда лицо не
выполняет возложенные на него обязанности, напр., главный
бухгалтер организации по договоренности с директором не
перечисляет установленные судом платежи и т. д.).

Субъективная сторона соучастия в преступлении предпо-
лагает только умышленную вину, причем умысел на при-
соединение лица к преступной деятельности других может
быть только прямым. Умыслом охватывается как само уча-



 
 
 

стие в совместно совершенном преступлении, так и наступ-
ление преступных последствий этого преступления.

 
Статья 33. Виды

соучастников преступления
 

1. Соучастниками преступления наряду с исполни-
телем признаются организатор, подстрекатель и по-
собник.

2. Исполнителем признается лицо, непосредствен-
но совершившее преступление либо непосредственно
участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершив-
шее преступление посредством использования дру-
гих лиц, не подлежащих уголовной ответственности
в силу возраста, невменяемости или других обстоя-
тельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

3.  Организатором признается лицо, организовав-
шее совершение преступления или руководившее его
исполнением, а равно лицо, создавшее организован-
ную группу или преступное сообщество (преступную
организацию) либо руководившее ими.

4.  Подстрекателем признается лицо, склонившее
другое лицо к совершению преступления путем угово-
ра, подкупа, угрозы или другим способом.

5.  Пособником признается лицо, содействовав-



 
 
 

шее совершению преступления советами, указания-
ми, предоставлением информации, средств или ору-
дий совершения преступления либо устранением пре-
пятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть
преступника, средства или орудия совершения пре-
ступления, следы преступления либо предметы, добы-
тые преступным путем, а равно лицо, заранее обещав-
шее приобрести или сбыть такие предметы.

КОММЕНТАРИЙ
В зависимости от роли, выполняемой каждым из соучаст-

ников, уголовный закон различает исполнителей, организа-
торов, подстрекателей и пособников (ст.33 УК РФ).

Исполнитель – лицо, непосредственно совершившее пре-
ступление либо непосредственно участвовавшее в его со-
вершении совместно с другими лицами. Исполнитель физи-
чески выполняет действия, характеризующие объективную
сторону преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем являет-
ся также лицо, совершившее преступление посредством ис-
пользования других лиц, не подлежащих уголовной ответ-
ственности в силу возраста, невменяемости или других об-
стоятельств, предусмотренных УК РФ.

Лица, которые совместно выполняют действия, образую-
щие признаки объективной стороны преступления, призна-
ются соисполнителями.



 
 
 

С объективной стороны действия исполнителей, несмот-
ря на техническое распределение ролей (в рамках соиспол-
нительства), характеризуются тем, что они, полностью или
частично, непосредственно выполняют объективную сторо-
ну преступления.

Организатором признается лицо, организовавшее совер-
шение преступления или руководившее его исполнением, а
равно лицо, создавшее организованную группу или преступ-
ное сообщество (преступную организацию) либо руководив-
шее ими (ч.3 ст.33 УК РФ).

С объективной стороны действия организатора могут со-
стоять в разработке плана совершения преступления, при-
влечении к преступлению других соучастников, разделении
между ними ролей, руководстве действиями соучастников
при совершении преступления и т. д.

С субъективной стороны действия организатора характе-
ризуются прямым умыслом. Он сознает преступность сво-
их действий, действий других соучастников (сознает, какие
конкретно преступления они совершают, предвидит пре-
ступные последствия от своей деятельности и действий дру-
гих лиц) и желает их наступления.

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое ли-
цо к совершению преступления путем уговора, подкупа,
угрозы или другим способом (ч.4 ст.33 УК РФ).

Склонить лицо к преступлению – значит породить у это-
го лица умысел на совершение преступления. Подстрекатель



 
 
 

воздействует на сознание и волю подстрекаемого, вызывая
у него решимость совершить преступление. Применяя раз-
личные способы, подстрекатель не парализует волю склоня-
емого, не вводит его в заблуждение. Подстрекаемый остается
свободным в выборе варианта своего поведения. Подстрека-
тель стремится вызвать у него желание самостоятельно при-
нять решение.

Подстрекательство, осуществляемое любыми способами
и в любых формах, всегда совершается в отношении кон-
кретного лица и по поводу конкретного преступления.

Субъективная сторона подстрекательства характеризует-
ся прямым умыслом. Подстрекатель осознает, что уговора-
ми, подкупом, угрозами или другими способами склоняет
другое лицо к совершению преступления, и желает склонить
его к конкретному преступному акту. Действия подстрека-
теля преследуют цель вызвать у другого лица решимость со-
вершить преступление.

Пособником признается лицо, которое содействовало со-
вершению преступления советами, указаниями, предостав-
лением информации, средств или орудий совершения пре-
ступления либо устранением препятствий, заранее обеща-
ло скрыть преступника, средства или орудия совершения
преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем, заранее обещало приобрести или сбыть
такие предметы (ч.5 ст.33 УК РФ).

С объективной стороны деятельность пособника выража-



 
 
 

ется в содействии совершению преступления. Пособник раз-
личными способами помогает организатору или исполните-
лю в осуществлении их преступных намерений.

Пособничество бывает интеллектуальное и физическое.
Первое состоит в даче советов, указаний и предоставлении
информации в целях совершения преступления. Эти сове-
ты, указания и информация способствуют совершению пре-
ступления, помогают другим соучастникам преодолеть пре-
пятствия и получить необходимые для совершения преступ-
ления сведения (напр., о способах сокрытия арестованного
имущества, возможностях уклонения от исполнения реше-
ния суда и др.). Интеллектуальное пособничество может за-
ключаться и в заранее данном обещании скрыть предметы
преступления, а также в заранее данном обещании приобре-
сти или сбыть такие предметы. В соответствии с п.8 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г.
N 14 «судам следует иметь в виду, что заранее обещанное
приобретение добытой заведомо преступным путем продук-
ции либо систематическое приобретение ее от одного и то-
го же правонарушителя лицом, которое сознавало, что свои-
ми действиями дает возможность правонарушителю рассчи-
тывать на содействие в сбыте этой продукции, должно ква-
лифицироваться как соучастие в преступлении в форме по-
собничества». Интеллектуальное пособничество возможно
лишь путем совершения действий.

Физическое пособничество выражается в совершении



 
 
 

самых различных действий: предоставлении исполнителю
необходимых орудий и средств совершения преступления
(напр., фиктивных документов, автотранспорта); устранении
препятствий (напр., отвлечение внимания судебного приста-
ва по обеспечению установленного порядка деятельности су-
да); создании необходимых условий для совершения пре-
ступления (напр., подготовка помещения для сокрытия аре-
стованного имущества). Физическое пособничество в отли-
чие от интеллектуального возможно путем совершения не
только действий, но и бездействия.

Пособничество предполагает осведомленность лиц о дей-
ствиях исполнителя. При пособничестве лицо осознает, что
оно способствует исполнителю в совершении конкретного
преступления, предвидит, что преступный результат являет-
ся для них общим, и желает или сознательно допускает его
наступление.

Квалификация действий организатора, подстрекателя,
пособника должна осуществляться по ст.33 УК РФ и по
статье Особенной части УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за совершенное ими преступление. Следует об-
ратить внимание на то, что квалификация действий орга-
низатора, подстрекателя, пособника должна осуществляться
обязательно со ссылкой на конкретную часть ст.33 УК РФ.
Неуказание в процессуальных документах части этой статьи
является нарушением уголовно-процессуального закона.



 
 
 

 
Статья 34. Ответственность
соучастников преступления

 

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

2.  Соисполнители отвечают по статье Особенной
части настоящего Кодекса за преступление, совер-
шенное ими совместно, без ссылки на статью 33 на-
стоящего Кодекса.

3.  Уголовная ответственность организатора, под-
стрекателя и пособника наступает по статье, преду-
сматривающей наказание за совершенное преступле-
ние, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за
исключением случаев, когда они одновременно явля-
лись соисполнителями преступления.

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

5.  В случае недоведения исполнителем преступле-
ния до конца по не зависящим от него обстоятель-



 
 
 

ствам остальные соучастники несут уголовную ответ-
ственность за приготовление к преступлению или по-
кушение на преступление. За приготовление к пре-
ступлению несет уголовную ответственность также
лицо, которому по не зависящим от него обстоятель-
ствам не удалось склонить других лиц к совершению
преступления.

КОММЕНТАРИЙ
Основанием ответственности за соучастие, как и при со-

вершении преступления одним лицом, является соверше-
ние лицом деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления, предусмотренного УК РФ. При этом каждый со-
участник отвечает самостоятельно, в пределах личной ви-
ны, и несет персональную ответственность, которая, в свою
очередь, определяется характером и степенью фактического
участия каждого из них в совершении преступления.

Под характером участия в совершении преступления
понимается роль соучастника в совместно совершенном
преступлении, т. е. тем, к какому виду соучастников он отно-
сится (исполнитель, организатор, подстрекатель или пособ-
ник).

Под степенью участия надлежит понимать фактиче-
ский вклад, который внес тот или иной соучастник в совер-
шение совместного преступления.



 
 
 

 
Статья 35. Совершение преступления

группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору,

организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией)

 

1. Преступление признается совершенным группой
лиц, если в его совершении совместно участвовали
два или более исполнителя без предварительного сго-
вора.

2. Преступление признается совершенным группой
лиц по предварительному сговору, если в нем участво-
вали лица, заранее договорившиеся о совместном со-
вершении преступления.

3. Преступление признается совершенным органи-
зованной группой, если оно совершено устойчивой
группой лиц, заранее объединившихся для соверше-
ния одного или нескольких преступлений.

4. Преступление признается совершенным преступ-
ным сообществом (преступной организацией), если
оно совершено структурированной организованной
группой или объединением организованных групп,
действующих под единым руководством, члены кото-
рых объединены в целях совместного совершения од-
ного или нескольких тяжких либо особо тяжких пре-



 
 
 

ступлений для получения прямо или косвенно финан-
совой или иной материальной выгоды.

5. Лицо, создавшее организованную группу или пре-
ступное сообщество (преступную организацию) либо
руководившее ими, подлежит уголовной ответствен-
ности за их организацию и руководство ими в слу-
чаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210
и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совер-
шенные организованной группой или преступным со-
обществом (преступной организацией) преступления,
если они охватывались его умыслом. Другие участни-
ки организованной группы или преступного сообще-
ства (преступной организации) несут уголовную ответ-
ственность за участие в них в случаях, предусмотрен-
ных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего
Кодекса, а также за преступления, в подготовке или
совершении которых они участвовали.

6.  Создание организованной группы в случаях, не
предусмотренных статьями Особенной части настоя-
щего Кодекса, влечет уголовную ответственность за
приготовление к тем преступлениям, для совершения
которых она создана.

7. Совершение преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом (преступной
организацией) влечет более строгое наказание на ос-



 
 
 

новании и в пределах, предусмотренных настоящим
Кодексом.

КОММЕНТАРИЙ
Ст. 35 УК РФ выделяет формы соучастия, имеющие ква-

лифицирующее значение либо значение для индивидуализа-
ции наказания. К таким формам относятся:

а) совершение преступления группой лиц;
б) группой лиц по предварительному сговору;
в) организованной группой;
г) преступным сообществом (преступной организацией).
В соответствии с ч.1 ст.35 УК РФ преступление признает-

ся совершенным группой лиц, если в его совершении участ-
вовали два или более исполнителя без предварительного со-
глашения.

В соответствии с ч.2 ст.35 УК РФ преступление призна-
ется совершенным группой лиц по предварительному сгово-
ру, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о
совместном совершении преступления. Как правило такой
сговор происходит относительно места, времени или спосо-
ба совершения преступления. Данная форма соучастия мо-
жет сочетаться как с соисполнительством, так и с соучасти-
ем в тесном смысле, т. е. с разделением ролей, однако в по-
следнем случае должно быть не менее двух соисполнителей.

В соответствии с ч. 3  ст. 35 преступление признает-
ся совершенным организованной группой, если оно совер-



 
 
 

шено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся
для совершения одного или нескольких преступлений. Дан-
ная форма соучастия отличается от предыдущей признаком
устойчивости. Этот признак обычно предполагает умысел
соучастников на совершение не одного, а нескольких пре-
ступлений, но может выражаться и в тщательности подготов-
ки одного преступления.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10
июня 2010 г. N 12 «О судебной практике рассмотрения уго-
ловных дел об организации преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участии в нем (ней)»:

Исходя из положений ч.4 ст.35 УК РФ преступное сооб-
щество (преступная организация) отличается от иных видов
преступных групп, в т. ч. от организованной группы, более
сложной внутренней структурой, наличием цели совместно-
го совершения тяжких или особо тяжких преступлений для
получения прямо или косвенно финансовой или иной мате-
риальной выгоды, а также возможностью объединения двух
или более организованных групп с той же целью.

Исходя из смысла ч.5 ст.35 УК РФ лицо, создавшее пре-
ступное сообщество (преступную организацию), его (ее) ру-
ководитель, а также лица, осуществляющие коллективное
руководство таким сообществом (организацией), несут уго-
ловную ответственность по ч.1 ст.210 УК РФ за соверше-
ние хотя бы одного из указанных в ней преступных дей-



 
 
 

ствий, а также по соответствующим статьям УК РФ за все со-
вершенные другими участниками преступного сообщества
(преступной организации) преступления без ссылки на ч.3
ст.33 УК РФ и в том случае, когда указанные лица непосред-
ственно не участвовали в совершении конкретных преступ-
лений, но они охватывались их умыслом.

 
Статья 36. Эксцесс

исполнителя преступления
 

Эксцессом исполнителя признается совершение
исполнителем преступления, не охватывающегося
умыслом других соучастников. За эксцесс исполните-
ля другие соучастники преступления уголовной ответ-
ственности не подлежат.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии со ст.36 УК РФ эксцессом исполните-

ля признается совершение исполнителем преступления, не
охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс
исполнителя другие соучастники преступления уголовной
ответственности не подлежат. То есть за эксцесс исполните-
ля отвечает только сам исполнитель, а соучастники несут от-
ветственность лишь за те деяния, которые охватывались их
сознанием. По смыслу закона, действия лица, совершивше-
го преступление, не охватываемое умыслом других соучаст-



 
 
 

ников, не могут быть квалифицированы как совершенные в
составе группы.

 
Глава 8. Обстоятельства,

исключающие преступность деяния
 
 

Статья 37. Необходимая оборона
 

1.  Не является преступлением причинение вреда
посягающему лицу в состоянии необходимой оборо-
ны, то есть при защите личности и прав обороняюще-
гося или других лиц, охраняемых законом интересов
общества или государства от общественно опасного
посягательства, если это посягательство было сопря-
жено с насилием, опасным для жизни обороняющего-
ся или другого лица, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия.

2.  Защита от посягательства, не сопряженного с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или
другого лица, либо с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия, является правомерной, ес-
ли при этом не было допущено превышения преде-
лов необходимой обороны, то есть умышленных дей-
ствий, явно не соответствующих характеру и опасно-
сти посягательства.



 
 
 

2.1. Не являются превышением пределов необхо-
димой обороны действия обороняющегося лица, ес-
ли это лицо вследствие неожиданности посягатель-
ства не могло объективно оценить степень и характер
опасности нападения.

3. Положения настоящей статьи в равной мере рас-
пространяются на всех лиц независимо от их профес-
сиональной или иной специальной подготовки и слу-
жебного положения, а также независимо от возмож-
ности избежать общественно опасного посягатель-
ства или обратиться за помощью к другим лицам или
органам власти.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27

сентября 2012 г. N 19 «О применении судами законодатель-
ства о необходимой обороне и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление» (пп.1-18, 25–28):

Обеспечение защиты личности, общества и государства
от общественно опасных посягательств является важной
функцией государства. Для ее реализации УК РФ не толь-
ко определяет, какие деяния признаются преступлениями,
но и устанавливает основания для признания правомерным
причинение вреда лицам, посягающим на охраняемые уго-
ловным законом социальные ценности. В частности, к таким
основаниям относятся необходимая оборона (ст.37 УК РФ)



 
 
 

и задержание лица, совершившего преступление (ст.38 УК
РФ).

Уголовно-правовая норма о необходимой обороне, явля-
ясь одной из гарантий реализации конституционного поло-
жения о том, что каждый вправе защищать свои права и
свободы всеми способами, не запрещенными законом (ч.2
ст.45 Конституции РФ), обеспечивает защиту личности и
прав обороняющегося, других лиц, а также защиту охраняе-
мых законом интересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства.

Задержание лица, совершившего преступление, в целях
доставления его в органы власти выступает одним из средств
обеспечения неотвратимости уголовной ответственности и
пресечения совершения им новых преступлений.

Институты необходимой обороны и причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление, призва-
ны обеспечить баланс интересов, связанных с реализацией
предусмотренных в ч.1 ст.2 УК РФ задач уголовного законо-
дательства по охране социальных ценностей, с одной сторо-
ны, и с возможностью правомерного причинения им вреда –
с другой. В этих целях в статьях 37 и 38 УК РФ установле-
ны условия, при наличии которых действия, причинившие
тот или иной вред объектам уголовно-правовой охраны, не
образуют преступления.

Международное сообщество, признавая вынужденный
характер такого вреда, также стремится минимизировать



 
 
 

его. В соответствии со ст.2 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г. лишение жизни допустимо
только тогда, когда это обусловлено защитой лица от проти-
воправного насилия, а также для осуществления законного
задержания или предотвращения побега лица, заключенного
под стражу на законных основаниях.

С учетом значимости положений статей 37 и 38 УК РФ
для обеспечения гарантий прав лиц, активно защищающих
свои права или права других лиц, охраняемые законом ин-
тересы общества или государства от общественно опасных
посягательств, для предупреждения и пресечения преступ-
лений, а также в связи с вопросами, возникающими у судов в
ходе применения указанных норм, Пленум Верховного Суда
РФ, в целях формирования единообразной судебной прак-
тики постановляет:

Обратить внимание судов на то, что положения ст.37 УК
РФ в равной мере распространяются на всех лиц, находя-
щихся в пределах действия УК РФ, независимо от профес-
сиональной или иной специальной подготовки и служебно-
го положения, от того, причинен ли лицом вред при защите
своих прав или прав других лиц, охраняемых законом инте-
ресов общества или государства, а также независимо от воз-
можности избежать общественно опасного посягательства
или обратиться за помощью к другим лицам или органам
власти.

В ч.1 ст.37 УК РФ общественно опасное посягательство,



 
 
 

сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняюще-
гося или другого лица, представляет собой деяние, которое
в момент его совершения создавало реальную опасность для
жизни обороняющегося или другого лица. О наличии такого
посягательства могут свидетельствовать, в частности:

причинение вреда здоровью, создающего реальную угро-
зу для жизни обороняющегося или другого лица (напр., ра-
нения жизненно важных органов);

применение способа посягательства, создающего реаль-
ную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица
(применение оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия, удушение, поджог и т. п.).

Непосредственная угроза применения насилия, опасного
для жизни обороняющегося или другого лица, может выра-
жаться, в частности, в высказываниях о намерении немед-
ленно причинить обороняющемуся или другому лицу смерть
или вред здоровью, опасный для жизни, демонстрации на-
падающим оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, взрывных устройств, если с учетом конкретной об-
становки имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы.

Под посягательством, защита от которого допустима в
пределах, установленных ч.2 ст.37 УК РФ, следует понимать
совершение общественно опасных деяний, сопряженных с
насилием, не опасным для жизни обороняющегося или дру-
гого лица (напр., побои, причинение легкого или средней тя-



 
 
 

жести вреда здоровью, грабеж, совершенный с применением
насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Кроме этого, таким посягательством является соверше-
ние и иных деяний (действий или бездействия), в т. ч. по
неосторожности, предусмотренных Особенной частью УК
РФ, которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с уче-
том их содержания могут быть предотвращены или пресече-
ны путем причинения посягающему вреда. К таким посяга-
тельствам относятся, напр., умышленное или неосторожное
уничтожение или повреждение чужого имущества, приведе-
ние в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных
средств или путей сообщения.

Состояние необходимой обороны возникает не только с
момента начала общественно опасного посягательства, не
сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняюще-
гося или другого лица, но и при наличии реальной угрозы
такого посягательства, т. е. с того момента, когда посягаю-
щее лицо готово перейти к совершению соответствующего
деяния. Суду необходимо установить, что у обороняющего-
ся имелись основания для вывода о том, что имеет место ре-
альная угроза посягательства.

При выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшего-
ся лица неожиданными действия посягавшего, вследствие
чего оборонявшийся не мог объективно оценить степень и
характер опасности нападения (ч.2.1 ст.37 УК РФ), суду сле-
дует принимать во внимание время, место, обстановку и спо-



 
 
 

соб посягательства, предшествовавшие посягательству со-
бытия, а также эмоциональное состояние оборонявшегося
лица (состояние страха, испуга, замешательства в момент
нападения и т.  п.). В зависимости от конкретных обстоя-
тельств дела неожиданным может быть признано посягатель-
ство, совершенное, напр., в ночное время с проникновени-
ем в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга
не смогло объективно оценить степень и характер опасности
такого посягательства.

Состояние необходимой обороны может быть вызвано и
общественно опасным посягательством, носящим длящий-
ся или продолжаемый характер (напр., незаконное лишение
свободы, захват заложников, истязание и т. п.).

Право на необходимую оборону в этих случаях сохраня-
ется до момента окончания такого посягательства.

В случае совершения предусмотренных Особенной ча-
стью УК РФ деяний, в которых юридические и фактические
моменты окончания посягательства не совпадают, право на
необходимую оборону сохраняется до момента фактическо-
го окончания посягательства.

Необходимая оборона может быть признана правомерной
независимо от того, привлечено ли посягавшее лицо к уго-
ловной ответственности, в том числе в случае защиты от по-
сягательства лица в состоянии невменяемости или лица, не
достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность.



 
 
 

Не может признаваться находившимся в состоянии необ-
ходимой обороны лицо, причинившее вред другому лицу в
связи с совершением последним действий, хотя формально
и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотрен-
ного УК РФ, но заведомо для лица, причинившего вред, в
силу малозначительности не представлявших общественной
опасности.

Правомерные действия должностных лиц, находящихся
при исполнении своих служебных обязанностей, даже если
они сопряжены с причинением вреда или угрозой его причи-
нения, состояние необходимой обороны не образуют (при-
менение в установленных законом случаях силы сотрудни-
ками правоохранительных органов при обеспечении обще-
ственной безопасности и общественного порядка и др.).

Действия не могут признаваться совершенными в состо-
янии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу
причинен после того, как посягательство было предотвраще-
но, пресечено или окончено и в применении мер защиты яв-
но отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся
лицом. В таких случаях в зависимости от конкретных обсто-
ятельств дела причинение вреда посягавшему лицу может
оцениваться по правилам ст.38 УК РФ либо оборонявшее-
ся лицо подлежит ответственности на общих основаниях. В
целях правильной юридической оценки таких действий су-
ды с учетом всех обстоятельств дела должны выяснять, не
совершены ли они оборонявшимся лицом в состоянии вне-



 
 
 

запно возникшего сильного душевного волнения (аффекта),
вызванного общественно опасным посягательством.

Разъяснить судам, что состояние необходимой обороны
может иметь место в том числе в случаях, когда:

защита последовала непосредственно за актом хотя и
оконченного посягательства, но исходя из обстоятельств для
оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания и
лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается;

общественно опасное посягательство не прекращалось, а
с очевидностью для оборонявшегося лица лишь приоста-
навливалось посягавшим лицом с целью создания наиболее
благоприятной обстановки для продолжения посягательства
или по иным причинам.

Переход оружия или других предметов, использованных в
качестве оружия при посягательстве, от посягавшего лица к
оборонявшемуся лицу сам по себе не может свидетельство-
вать об окончании посягательства, если с учетом интенсив-
ности нападения, числа посягавших лиц, их возраста, пола,
физического развития и других обстоятельств сохранялась
реальная угроза продолжения такого посягательства.

Не признается находившимся в состоянии необходимой
обороны лицо, которое спровоцировало нападение, чтобы
использовать его как повод для совершения противоправ-
ных действий (для причинения вреда здоровью, хулиганских
действий, сокрытия другого преступления и т. п.). Содеян-
ное в этих случаях квалифицируется на общих основаниях.



 
 
 

При защите от общественно опасного посягательства, со-
пряженного с насилием, опасным для жизни обороняющего-
ся или другого лица, либо с непосредственной угрозой при-
менения такого насилия (ч.1 ст.37 УК РФ), а также в слу-
чаях, предусмотренных ч.2.1 ст.37 УК РФ, обороняющееся
лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред
посягающему лицу.

Разъяснить судам, что уголовная ответственность за при-
чинение вреда наступает для оборонявшегося лишь в случае
превышения пределов необходимой обороны, т. е. когда по
делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул к за-
щите от посягательства, указанного в ч.2 ст.37 УК РФ, та-
кими способами и средствами, применение которых явно не
вызывалось характером и опасностью посягательства, и без
необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий
вред здоровью или смерть. При этом ответственность за пре-
вышение пределов необходимой обороны наступает только в
случае, когда по делу будет установлено, что оборонявший-
ся осознавал, что причиняет вред, который не был необхо-
дим для предотвращения или пресечения конкретного об-
щественно опасного посягательства.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны, повлекшее по
неосторожности смерть посягавшего лица, надлежит квали-
фицировать только по ч.1 ст.114 УК РФ.

Не влечет уголовную ответственность умышленное при-



 
 
 

чинение посягавшему лицу средней тяжести или легкого
вреда здоровью либо нанесение побоев, а также причине-
ние любого вреда по неосторожности, если это явилось след-
ствием действий оборонявшегося лица при отражении об-
щественно опасного посягательства.

При посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо
вправе применить к любому из посягающих такие меры за-
щиты, которые определяются характером и опасностью дей-
ствий всей группы.

Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков
превышения пределов необходимой обороны, суды должны
учитывать:

объект посягательства;
избранный посягавшим лицом способ достижения ре-

зультата, тяжесть последствий, которые могли наступить в
случае доведения посягательства до конца, наличие необхо-
димости причинения смерти посягавшему лицу или тяжко-
го вреда его здоровью для предотвращения или пресечения
посягательства;

место и время посягательства, предшествовавшие пося-
гательству события, неожиданность посягательства, число
лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие оружия или
иных предметов, использованных в качестве оружия;

возможность оборонявшегося лица отразить посягатель-
ство (его возраст и пол, физическое и психическое состоя-
ние и т. п.);



 
 
 

иные обстоятельства, которые могли повлиять на реаль-
ное соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц.

Признав в действиях подсудимого признаки превышения
пределов необходимой обороны, суд не может ограничить-
ся общей формулировкой и должен обосновать в приговоре
свой вывод со ссылкой на конкретные установленные по делу
обстоятельства, свидетельствующие о явном несоответствии
защиты характеру и опасности посягательства.

Судам надлежит иметь в виду, что обороняющееся лицо
из-за душевного волнения, вызванного посягательством, не
всегда может правильно оценить характер и опасность пося-
гательства и, как следствие, избрать соразмерные способ и
средства защиты.

Действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как
совершенные с превышением пределов необходимой оборо-
ны, если причиненный вред хотя и оказался большим, чем
вред предотвращенный, но при причинении вреда не было
допущено явного несоответствия мер защиты характеру и
опасности посягательства.

Следует отграничивать убийство и умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны (ч.1 ст.108 и ч.1 ст.114 УК РФ) от
убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в состо-
янии внезапно возникшего сильного душевного волнения
(аффекта) (ст.107 и ст.113 УК РФ), принимая во внимание,
что для преступлений, совершенных в состоянии сильного



 
 
 

душевного волнения, характерно причинение вреда потер-
певшему не с целью защиты и, следовательно, не в состоя-
нии необходимой обороны. Кроме того, обязательным при-
знаком преступлений, совершаемых в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения, вызванного дей-
ствиями потерпевшего, является причинение вреда под вли-
янием именно указанного волнения, тогда как для преступ-
лений, совершенных при превышении пределов необходи-
мой обороны, этот признак (наличие аффекта) не обязате-
лен.

Если оборонявшееся лицо превысило пределы необходи-
мой обороны в состоянии внезапно возникшего сильного ду-
шевного волнения (аффекта), его действия надлежит квали-
фицировать по ч.1 ст.108 или ч.1 ст.114 УК РФ.

Судам необходимо различать состояние необходимой
обороны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует ре-
альное общественно опасное посягательство и лицо ошибоч-
но предполагает его наличие.

В тех случаях, когда обстановка давала основания пола-
гать, что совершается реальное общественно опасное пося-
гательство, и лицо, применившее меры защиты, не осознава-
ло и не могло осознавать отсутствие такого посягательства,
его действия следует рассматривать как совершенные в со-
стоянии необходимой обороны. При этом лицо, превысив-
шее пределы защиты, допустимой в условиях соответству-
ющего реального посягательства, не сопряженного с наси-



 
 
 

лием, опасным для жизни обороняющегося или другого ли-
ца, или с непосредственной угрозой применения такого на-
силия, подлежит ответственности за превышение пределов
необходимой обороны.

В тех случаях, когда лицо не осознавало, но по обстоя-
тельствам дела должно было и могло осознавать отсутствие
реального общественно опасного посягательства, его дей-
ствия подлежат квалификации по статьям УК РФ, преду-
сматривающим ответственность за преступления, совершен-
ные по неосторожности.

Если же общественно опасного посягательства не суще-
ствовало в действительности и окружающая обстановка не
давала лицу оснований полагать, что оно происходит, дей-
ствия лица подлежат квалификации на общих основаниях.

Разъяснить, что правила о необходимой обороне распро-
страняются на случаи применения не запрещенных законом
автоматически срабатывающих или автономно действующих
средств или приспособлений для защиты охраняемых уго-
ловным законом интересов от общественно опасных пося-
гательств. Если в указанных случаях причиненный посягав-
шему лицу вред явно не соответствовал характеру и опасно-
сти посягательства, содеянное следует оценивать как превы-
шение пределов необходимой обороны. При срабатывании
(приведении в действие) таких средств или приспособлений
в условиях отсутствия общественно опасного посягательства
содеянное подлежит квалификации на общих основаниях.



 
 
 

Обратить внимание судов на признаки, отграничивающие
необходимую оборону (ст.37 УК РФ) от причинения вре-
да при задержании лица, совершившего преступление (ст.38
УК РФ).

Задержание лица, совершившего преступление, может
производиться и при отсутствии непосредственной опасно-
сти совершения задерживаемым лицом общественно опас-
ного посягательства. При этом задержание такого лица осу-
ществляется с целью доставить его в органы власти и тем са-
мым пресечь возможность совершения им новых преступле-
ний.

Если в процессе задержания задерживаемое лицо совер-
шает общественно опасное посягательство, в том числе со-
пряженное с насилием, опасным для жизни задерживающе-
го его лица или иных лиц, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, причинение вреда в отношении
задерживаемого лица следует рассматривать по правилам о
необходимой обороне (ст.37 УК РФ).

Судам следует отграничивать необходимую оборону и
причинение вреда при задержании лица, совершившего пре-
ступление, от иных обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, предусмотренных в главе 8 УК РФ.

При необходимой обороне или задержании лица, совер-
шившего преступление, недопустимо причинение вреда тре-
тьим лицам. В случае, когда при защите от общественно
опасного посягательства или при задержании лица, совер-



 
 
 

шившего преступление, причиняется вред охраняемым уго-
ловным законом интересам третьих лиц, содеянное в зависи-
мости от конкретных обстоятельств может оцениваться как
правомерное причинение вреда по основаниям, предусмот-
ренным статьями 39, 41 или 42 УК РФ, как невиновное при-
чинение вреда либо как умышленное или неосторожное пре-
ступление.

Разъяснить судам, что убийство, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой обороны, а равно при пре-
вышении мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление, подлежит квалификации по соот-
ветствующей части ст.108 УК РФ и в тех случаях, когда оно
сопряжено с обстоятельствами, предусмотренными в пунк-
тах «а», «г», «е» ч.2 ст.105 УК РФ. В частности, убийство,
совершенное при превышении пределов необходимой обо-
роны, должно быть квалифицировано только по ст.108 УК
РФ и тогда, когда оно совершено при обстоятельствах, с ко-
торыми обычно связано представление об особой жестоко-
сти (напр., убийство в присутствии близких потерпевшему
лиц).

Убийство, совершенное при превышении пределов необ-
ходимой обороны несколькими лицами, совместно защи-
щавшимися от общественно опасного посягательства, следу-
ет квалифицировать по ст.108 УК РФ.

Положения статей 37 и 38 УК РФ распространяются на
сотрудников правоохранительных органов и военнослужа-



 
 
 

щих, которые в связи с исполнением своих служебных обя-
занностей могут принимать участие в пресечении обще-
ственно опасных посягательств или в задержании лица, со-
вершившего преступление. При этом если в результате пре-
вышения пределов необходимой обороны или мер, необхо-
димых для задержания лица, совершившего преступление,
указанные лица совершат убийство или умышленное причи-
нение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, содеян-
ное ими при наличии соответствующих признаков подлежит
квалификации по ст.108 или по ст.114 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов, военнослужа-
щие и иные лица, которым законодательством разрешено
применение оружия, специальных средств, боевой и специ-
альной техники или физической силы для исполнения воз-
ложенных на них федеральными законами обязанностей, не
подлежат уголовной ответственности за причиненный вред,
если они действовали в соответствии с требованиями зако-
нов, уставов, положений и иных нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих основания и порядок применения
оружия, специальных средств, боевой и специальной техни-
ки или физической силы.

Не может признаваться преступлением причинение вреда
таким лицом, применившим оружие, специальные средства,
боевую и специальную технику или физическую силу с на-
рушением установленного действующим законодательством
порядка их применения, если исходя из конкретной обста-



 
 
 

новки промедление в применении указанных предметов со-
здавало непосредственную опасность для жизни людей или
могло повлечь за собой иные тяжкие последствия (экологи-
ческую катастрофу, совершение диверсии и т. п.).

 
Статья 38. Причинение

вреда при задержании лица,
совершившего преступление

 

1.  Не является преступлением причинение вреда
лицу, совершившему преступление, при его задержа-
нии для доставления органам власти и пресечения
возможности совершения им новых преступлений, ес-
ли иными средствами задержать такое лицо не пред-
ставлялось возможным и при этом не было допущено
превышения необходимых для этого мер.

2.  Превышением мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление, признается их
явное несоответствие характеру и степени обществен-
ной опасности совершенного задерживаемым лицом
преступления и обстоятельствам задержания, когда
лицу без необходимости причиняется явно чрезмер-
ный, не вызываемый обстановкой вред. Такое пре-
вышение влечет за собой уголовную ответственность
только в случаях умышленного причинения вреда.



 
 
 

КОММЕНТАРИЙ
Задержание лица, совершившего преступление, в целях

доставления его в органы власти выступает одним из средств
обеспечения неотвратимости уголовной ответственности и
пресечения совершения им новых преступлений.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
сентября 2012 г. N 19 «О применении судами законодатель-
ства о необходимой обороне и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление» (пп.18–24):

Обратить внимание судов на признаки, отграничивающие
необходимую оборону (ст.37 УК РФ) от причинения вре-
да при задержании лица, совершившего преступление (ст.38
УК РФ).

Задержание лица, совершившего преступление, может
производиться и при отсутствии непосредственной опасно-
сти совершения задерживаемым лицом общественно опас-
ного посягательства. При этом задержание такого лица осу-
ществляется с целью доставить его в органы власти и тем са-
мым пресечь возможность совершения им новых преступле-
ний.

Если в процессе задержания задерживаемое лицо совер-
шает общественно опасное посягательство, в том числе со-
пряженное с насилием, опасным для жизни задерживающе-
го его лица или иных лиц, либо с непосредственной угрозой
применения такого насилия, причинение вреда в отношении



 
 
 

задерживаемого лица следует рассматривать по правилам о
необходимой обороне (ст.37 УК РФ).

Право на задержание лица, совершившего преступление,
имеют не только уполномоченные на то представители вла-
сти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступле-
ния, или ставшие его непосредственными очевидцами, или
лица, которым стало достоверно известно о его совершении.
Положения ст.38 УК РФ могут быть применены в отноше-
нии указанных лиц в случае причинения ими вреда при за-
держании лица, совершившего преступление.

К лицам, совершившим преступление, следует относить
лиц, совершивших как оконченное, так и неоконченное пре-
ступление, а также соучастников соответствующего преступ-
ления. При этом наличие вступившего в законную силу об-
винительного приговора в отношении таких лиц не является
обязательным условием при решении вопроса о правомер-
ности причинения им вреда в ходе задержания.

При разрешении вопроса о правомерности причинения
вреда в ходе задержания лица, совершившего преступление,
судам необходимо выяснять обстоятельства, свидетельству-
ющие о невозможности иными средствами задержать такое
лицо.

В случае совершения преступления несколькими лица-
ми причинение вреда возможно только в отношении тех со-
участников, которых задержать иными средствами не пред-
ставлялось возможным.



 
 
 

Под обстоятельствами задержания (обстановкой за-
держания), которые должны учитываться при опреде-
лении размеров допустимого вреда, следует понимать все
обстоятельства, которые могли повлиять на возможность за-
держания с минимальным причинением вреда задерживае-
мому (место и время преступления, непосредственно за ко-
торым следует задержание, количество, возраст и пол задер-
живающих и задерживаемых, их физическое развитие, во-
оруженность, наличие сведений об агрессивном поведении
задерживаемых, их вхождении в состав банды, террористи-
ческой организации и т. п.).

Обратить внимание судов на то, что превышение мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступ-
ление, влечет за собой уголовную ответственность только
в случаях умышленного причинения смерти, тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью.

Если лицу, совершившему преступление, при задержании
был причинен вред меньший, чем это предусмотрено в ч.2
ст.114 УК РФ, действия задерживавшего лица не образуют
состава преступления.

Исходя из положений ст.38 УК РФ задерживающее лицо
должно быть уверено, что причиняет вред именно тому ли-
цу, которое совершило преступление (напр., когда задержи-
вающий является пострадавшим либо очевидцем преступле-
ния, на задерживаемого прямо указали очевидцы преступле-
ния как на лицо, его совершившее, когда на задерживаемом



 
 
 

или на его одежде, при нем или в его жилище обнаружены
явные следы преступления).

Если при задержании лицо добросовестно заблуждалось
относительно характера совершенного задержанным лицом
противоправного деяния, приняв за преступление админи-
стративное правонарушение или деяние лица, не достигшего
возраста уголовной ответственности, либо лица в состоянии
невменяемости, в тех случаях, когда обстановка давала осно-
вания полагать, что совершалось преступление, и лицо, осу-
ществлявшее задержание, не осознавало и не могло осозна-
вать действительный характер совершавшегося деяния, его
действия следует оценивать по правилам ст.38 УК РФ, в т. ч.
и о допустимых пределах причинения вреда.

Аналогичным образом следует оценивать и ситуации, ко-
гда при задержании лицо добросовестно заблуждалось отно-
сительно того, кто именно совершил преступление, а обста-
новка давала ему основание полагать, что преступление бы-
ло совершено задержанным им лицом, и при этом лицо, осу-
ществлявшее задержание, не осознавало и не могло осозна-
вать ошибочность своего предположения.

Если при задержании лицо не осознавало, но по обстоя-
тельствам дела должно было и могло осознавать указанные
обстоятельства о характере противоправного деяния и о том,
кто именно совершил преступление, его действия подлежат
квалификации по статьям УК РФ, предусматривающим от-
ветственность за преступления, совершенные по неосторож-



 
 
 

ности.
При отсутствии указанных обстоятельств причинение

вреда лицу при его задержании подлежит квалификации на
общих основаниях.

См. также комментарий к ст.37.
 

Статья 39. Крайняя необходимость
 

1.  Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам в состоя-
нии крайней необходимости, то есть для устранения
опасности, непосредственно угрожающей личности и
правам данного лица или иных лиц, охраняемым за-
коном интересам общества или государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными средства-
ми и при этом не было допущено превышения преде-
лов крайней необходимости.

2. Превышением пределов крайней необходимости
признается причинение вреда, явно не соответствую-
щего характеру и степени угрожавшей опасности и об-
стоятельствам, при которых опасность устранялась,
когда указанным интересам был причинен вред рав-
ный или более значительный, чем предотвращенный.
Такое превышение влечет за собой уголовную ответ-
ственность только в случаях умышленного причине-



 
 
 

ния вреда.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии со ст.39 УК РФ не является преступлени-

ем причинение вреда охраняемым законом интересам в со-
стоянии крайней необходимости.

Законодатель определяет крайнюю необходимость как со-
стояние, при котором существует опасность, непосредствен-
но угрожающая личности и правам конкретного человека
либо иных лиц, охраняемым законом интересам общества и
государства.

Уголовный закон позволяет для устранения опасности
причинить вред другим охраняемым законом интересам,
чтобы предотвратить наступление еще большего вреда, но
при соблюдении определенных условий.

Опасное состояние при крайней необходимости созда-
ет угрозу причинения существенного вреда, напр., создает
угрозу жизни и здоровью человека, его правам и свободам,
его собственности.

В качестве источников опасности могут выступать сти-
хийные силы природы (землетрясения, наводнения), техно-
генные сбои в работе механизмов обеспечивающих жизне-
обеспечение (отключение электроэнергии, поломка двигате-
ля транспортного средства), нападение животных, поступ-
ки других людей, создающие опасность. При этом опасность
должна быть реальной (действительной) и наличной.



 
 
 

Реальность опасности означает, что она существует в дей-
ствительности, а не в воображении человека, когда опас-
ность только привиделась человеку.

Наличность опасности означает, что она уже возникла и
еще не миновала.

Кроме того, для признания деяния совершенным в си-
туации крайней необходимости важно, чтобы оно было на-
правлено на защиту правоохраняемых интересов, когда осу-
ществление защиты иным способом без причинения вреда
охраняемым законом интересам, невозможно.

В силу указанных условий крайней необходимости причи-
ненный вред должен быть меньший, чем предотвращенный.
При этом учитывается важность спасаемого блага и блага,
которому причиняется вред.

Так, если при урагане людям негде скрыться и они вынуж-
дены проникнуть в чужое помещение, чтобы не погибнуть,
то их поступок будет признан крайней необходимостью, по-
скольку жизнь и здоровье важнее материальных ценностей.

Причинение равного или более значительного вреда, чем
вред предотвращенный, недопустимо.

Так, нельзя спасать свою жизнь за счет лишения жизни
другого человека. В силу требований ч.2 ст.39 УК РФ в дан-
ном случае будет иметь место превышение пределов край-
ней необходимости.

При превышении пределов крайней необходимости лицо,
умышлено причинившее равный или больший вред, подле-



 
 
 

жит уголовной ответственности за деяние, содержащее при-
знаки конкретного преступления (хищение чужого имуще-
ства, причинение телесных повреждений и т. п.). Однако в
таких случаях превышение пределов крайней необходимо-
сти признается смягчающим вину обстоятельством.

 
Статья 40. Физическое или
психическое принуждение

 

1.  Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам в резуль-
тате физического принуждения, если вследствие та-
кого принуждения лицо не могло руководить своими
действиями (бездействием).

2.  Вопрос об уголовной ответственности за при-
чинение вреда охраняемым уголовным законом ин-
тересам в результате психического принуждения, а
также в результате физического принуждения, вслед-
ствие которого лицо сохранило возможность руково-
дить своими действиями, решается с учетом положе-
ний статьи 39 настоящего Кодекса.

КОММЕНТАРИЙ
Основанием уголовной ответственности является лишь

волевое поведение человека, когда он свободен в выборе
принимаемых решений. Поэтому в случаях указанного в ч.1



 
 
 

ст.40 УК РФ физического принуждения, вследствие которо-
го лицо, причинившее вред охраняемым законом интересам,
не могло руководить своими действиями (бездействием), от-
сутствует деяние в уголовно-правовом смысле как элемент
объективной стороны состава преступления.

Под физическим принуждением следует понимать дей-
ствия насильственного характера (напр., причинение телес-
ных повреждений, связывание, удушение и т. п.), применяе-
мые к лицу в целях заставить его совершить деяние, преду-
смотренное Уголовным кодексом.

Ответственность в таком случае ложится на лицо, осу-
ществившее физическое принуждение, как на исполнителя
преступления.

Под психическим принуждением следует понимать ре-
альную угрозу применения физического насилия, причине-
ния материального или морального ущерба, которая может
быть приведена в исполнение немедленно (напр., пристав-
ленное к телу оружие, или зажженная спичка перед емко-
стью с бензином и др.).

Если физическое или психическое принуждение не лиша-
ет полностью человека возможности руководить своими дей-
ствиями и проявить свою волю, а человек тем не менее со-
вершает действия, причиняющие вред охраняемым законом
интересам, то вопрос о его ответственности решается с уче-
том того, был ли у человека выбор в своем поведении или
нет.



 
 
 

Если у лица не было иного выбора, кроме причинения
вреда охраняемым законом интересам, и, если причиненный
вред будет меньше вреда предотвращенного, то такое лицо
не подлежит уголовной ответственности, ибо действовало в
состоянии крайней необходимости.

Если же лицо не находилось в состоянии крайней необхо-
димости и причинило вред охраняемым законом интересам
под воздействием физического или психического принужде-
ния, то оно несет ответственность на общих основаниях. В
таких случаях факт принуждения является лишь смягчаю-
щим наказание обстоятельством.

 
Статья 41. Обоснованный риск

 

1.  Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам при обос-
нованном риске для достижения общественно полез-
ной цели.

2.  Риск признается обоснованным, если указан-
ная цель не могла быть достигнута не связанными
с риском действиями (бездействием) и лицо, допу-
стившее риск, предприняло достаточные меры для
предотвращения вреда охраняемым уголовным зако-
ном интересам.

3. Риск не признается обоснованным, если он заве-
домо был сопряжен с угрозой для жизни многих лю-



 
 
 

дей, с угрозой экологической катастрофы или обще-
ственного бедствия.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с ч.1 ст.41 УК РФ не является преступ-

лением причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам при обоснованном риске для достижения обще-
ственно полезной цели. Это действие, направленное на по-
лучение положительного результата, хотя и основанное на
предположении и не исключающее в ряде случаев причине-
ния вреда охраняемым интересам.

Риск признается обоснованным, вследствие чего причи-
нение вреда охраняемым интересам не считается преступле-
нием, при следующих условиях:

действие, связанное с риском причинения вреда, должно
быть направлено на достижение общественно полезной це-
ли;

данная общественно полезная цель не может быть достиг-
нута действием (бездействием), не связанным с риском;

со стороны лица, допустившего риск, предприняты доста-
точные меры для предотвращения возможных вредных по-
следствий.

Закон не признает обоснованным риск, заведомо связан-
ный с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологи-
ческой катастрофы или общественного бедствия. В этих слу-
чаях лицо предвидит и сознательно допускает возможность



 
 
 

гибели многих людей, экологическую катастрофу или обще-
ственное бедствие (напр., радиоактивное заражение местно-
сти, наводнение, эпидемию и т. д.). Совершение преступле-
ния при нарушении условий правомерности обоснованного
риска рассматривается как обстоятельство, смягчающее на-
казание в соответствии с п. «ж» ч.1 ст.61 УК РФ. Это име-
ет место, когда лицо рискует для достижения общественно
полезной цели, в то время как она могла быть достигнута
не связанным с риском действием (бездействием), а также
когда лицо, допустившее риск, не приняло достаточных мер
для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом
интересам, хотя и имело такую возможность.

 
Статья 42. Исполнение

приказа или распоряжения
 

1.  Не является преступлением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам лицом,
действующим во исполнение обязательных для него
приказа или распоряжения. Уголовную ответствен-
ность за причинение такого вреда несет лицо, отдав-
шее незаконные приказ или распоряжение.

2.  Лицо, совершившее умышленное преступление
во исполнение заведомо незаконных приказа или рас-
поряжения, несет уголовную ответственность на об-
щих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных



 
 
 

приказа или распоряжения исключает уголовную от-
ветственность.

КОММЕНТАРИЙ
Под приказом следует понимать это основанное на нор-

мативных правовых актах, издаваемое в порядке подчи-
ненности управомоченным лицом, облеченное в надлежа-
щую форму властное требование, адресованное подчинен-
ным (подчиненному) ему по службе лицам (лицу), обязан-
ным (обязанному) его исполнить. Распоряжение отличает-
ся от приказа: издается не только руководителем (начальни-
ком), но и любым другим субъектом управления (напр., за-
местителем руководителя); адресуется не только подчинен-
ным, но и иным лицам, входящим в сферу отношений, где
действует данный акт; содержит характер требований не по
службе, а по иным общим вопросам. В отношении приказа и
распоряжения действует презумпция их законности, в связи
с чем они должны выполняться беспрекословно, точно и в
срок.

Исполнение приказа или распоряжения исключает пре-
ступность деяния, если: они были обязательными для ис-
полнения конкретным лицом; являлись незаконными; ис-
полнившее лицо не осознавало их незаконность. Приказ и
распоряжение обязательны для исполнения, если они отда-
ны надлежащим лицом подчиненному, в пределах полномо-
чий этого лица, надлежащим образом оформлены, не явля-



 
 
 

ются заведомо незаконными. В соответствии с нормами ак-
тов военно-правового характера военнослужащему в усло-
виях действия принципа единоначалия не могут отдаваться
приказы и распоряжения, ставиться задачи, не имеющие от-
ношения к службе или направленные на нарушение закона.

Исполнение подчиненным приказа или распоряжения,
незаконность которых не была ему очевидна, не может влечь
уголовную ответственность для этого лица за деяние и вред,
причиненный правоохраняемым интересам во исполнение
такого приказа или распоряжения.

Уголовная ответственность за какое-либо из умышлен-
ных деяний, предусмотренных УК РФ, наступает для подчи-
ненного, если это деяние (действие или бездействие) совер-
шено им во исполнение заведомо незаконного приказа или
распоряжения, т. е. когда он осознает очевидную незакон-
ность этого приказа (распоряжения) прежде всего по его со-
держанию.



 
 
 

 
Раздел III. Наказание

 
 

Глава 9. Понятие и цели
наказания. Виды наказаний

 
 

Статья 43. Понятие и цели наказания
 

1. Наказание есть мера государственного принуж-
дения, назначаемая по приговору суда. Наказание
применяется к лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления, и заключается в предусмотрен-
ных настоящим Кодексом лишении или ограничении
прав и свобод этого лица.

2. Наказание применяется в целях восстановления
социальной справедливости, а также в целях исправ-
ления осужденного и предупреждения совершения
новых преступлений.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии с ч.1 ст.43 УК РФ уголовное наказание

определяется как мера государственного принуждения, на-
значаемая по приговору суда, и заключается в лишении или
ограничении прав и свобод лица, признанного виновным в



 
 
 

совершении преступления.
Целями наказания в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ явля-

ются восстановление социальной справедливости, исправле-
ние осужденного и предупреждение совершения новых пре-
ступлений.

 
Статья 44. Виды наказаний

 

Видами наказаний являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должно-

сти 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.



 
 
 

КОММЕНТАРИЙ
Ст.44 УК РФ закрепляет перечень видов наказаний,

предусмотренных уголовным законом. Данный перечень
является исчерпывающим. Виды наказаний выстроены по
принципу от менее строго к более строгому. Данный прин-
цип соответствует общим началам назначения наказания
(ст.60 УК РФ), в соответствии с которыми более строгий вид
наказания из числа предусмотренных за совершенное пре-
ступление назначается только в случае, если менее строгий
вид наказания не сможет обеспечить достижение целей на-
казания.

 
Статья 45. Основные и

дополнительные виды наказаний
 

1. Обязательные работы, исправительные работы,
ограничение по военной службе, принудительные ра-
боты, арест, содержание в дисциплинарной воинской
части, лишение свободы на определенный срок, по-
жизненное лишение свободы, смертная казнь приме-
няются только в качестве основных видов наказаний.

2. Штраф, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельно-
стью и ограничение свободы применяются в качестве
как основных, так и дополнительных видов наказа-
ний.



 
 
 

3. Лишение специального, воинского или почетно-
го звания, классного чина и государственных наград
применяется только в качестве дополнительных ви-
дов наказаний.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии со ст.45 УК РФ все виды наказаний раз-

делены на основные и дополнительные наказания.
При назначении наказания к основному виду наказания

может быть присоединено одно или несколько дополнитель-
ных наказаний. Дополнительное наказание не может приме-
няться самостоятельно, без совокупности с основным видом
наказания.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (пп.59–60):

В качестве дополнительного не может быть применено на-
казание, которое назначено лицу в качестве основного за то
же преступление.

При назначении наказания по статьям уголовного зако-
на, предусматривающим возможность применения дополни-
тельных наказаний по усмотрению суда, в приговоре сле-
дует указать основания их применения с приведением со-
ответствующих мотивов. Если суд придет к выводу об от-
сутствии оснований для назначения дополнительных нака-



 
 
 

заний, указав на это в описательно-мотивировочной части
приговора, то в резолютивной его части не требуется указы-
вать, что основное наказание назначается без того или ино-
го вида дополнительного наказания (напр., лишение свобо-
ды без штрафа, без ограничения свободы).

Если закон, по которому квалифицировано совершен-
ное преступление, предусматривает обязательное назначе-
ние дополнительного наказания (напр., лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью к штрафу по ч.1 ст.290 УК  РФ, либо
штрафа к лишению свободы по ч.2 ст.290 УК РФ, либо огра-
ничения свободы к лишению свободы по ч.3 ст.131 УК РФ),
то его неприменение судом допускается либо при наличии
условий, предусмотренных ст.64 УК РФ, либо в силу поло-
жений Общей части УК РФ о неприменении соответствую-
щего вида наказания. Принятое решение должно быть моти-
вировано в описательно-мотивировочной части приговора.

Если подсудимый признается виновным в совершении
нескольких преступлений, то в соответствии со ст.69 УК РФ
и с п.4 ч.1 ст.308 УПК РФ в резолютивной части приговора
надлежит указывать вид и размер назначенных основного и
дополнительного наказаний отдельно за каждое преступле-
ние и окончательное наказание по совокупности преступле-
ний.

Дополнительное наказание не может быть определено по
совокупности преступлений, если оно не назначено ни за од-



 
 
 

но из преступлений, входящих в совокупность.
В случае, когда за два или более преступления наряду с

основным наказанием назначается один и тот же вид допол-
нительного наказания, окончательный его срок или размер
при частичном или полном сложении наказаний не может
превышать максимальный срок или размер, предусмотрен-
ный для данного вида наказания Общей частью УК РФ. Ес-
ли же за различные преступления, входящие в совокупность,
судом назначены разные виды дополнительного наказания,
то они с приведением соответствующих размеров и сроков
должны быть указаны в приговоре и при назначении окон-
чательного наказания по совокупности преступлений.

Срок или размер дополнительного наказания, назначен-
ного по совокупности приговоров, также не может превы-
шать максимальный срок или размер, предусмотренный со-
ответствующей статьей Общей части УК РФ.

 
Статья 46. Штраф

 

1. Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

2.  Штраф устанавливается в размере от пяти ты-
сяч до пяти миллионов рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период
от двух недель до пяти лет либо исчисляется в вели-
чине, кратной стоимости предмета или сумме коммер-



 
 
 

ческого подкупа, взятки или сумме незаконно переме-
щенных денежных средств и (или) стоимости денеж-
ных инструментов. Штраф в размере от пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период свыше трех лет может
назначаться только в случаях, специально предусмот-
ренных соответствующими статьями Особенной ча-
сти настоящего Кодекса, за исключением случаев ис-
числения размера штрафа исходя из величины, крат-
ной сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме
незаконно перемещенных денежных средств и (или)
стоимости денежных инструментов. Штраф, исчисля-
емый исходя из величины, кратной сумме коммерче-
ского подкупа, взятки или сумме незаконно переме-
щенных денежных средств и (или) стоимости денеж-
ных инструментов, устанавливается в размере до сто-
кратной суммы коммерческого подкупа, взятки или
суммы незаконно перемещенных денежных средств и
(или) стоимости денежных инструментов, но не может
быть менее двадцати пяти тысяч рублей и более пя-
тисот миллионов рублей.

3. Размер штрафа определяется судом с учетом тя-
жести совершенного преступления и имущественно-
го положения осужденного и его семьи, а также с
учетом возможности получения осужденным заработ-
ной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоя-



 
 
 

тельств суд может назначить штраф с рассрочкой вы-
платы определенными частями на срок до пяти лет.

4. Штраф в качестве дополнительного вида наказа-
ния может назначаться только в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Особенной ча-
сти настоящего Кодекса.

5.  В случае злостного уклонения от уплаты штра-
фа, назначенного в качестве основного наказания, за
исключением случаев назначения штрафа в размере,
исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости
предмета или сумме коммерческого подкупа или взят-
ки, штраф заменяется иным наказанием, за исключе-
нием лишения свободы. В случае злостного уклоне-
ния от уплаты штрафа в размере, исчисляемом исхо-
дя из величины, кратной стоимости предмета или сум-
ме коммерческого подкупа или взятки, назначенного
в качестве основного наказания, штраф заменяется
наказанием в пределах санкции, предусмотренной со-
ответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса. При этом назначенное наказание не может
быть условным.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (пп.2–7):



 
 
 

В соответствии со ст.46 УК РФ штраф при любом спосо-
бе его исчисления должен быть определен в виде денежного
взыскания. В резолютивной части приговора следует указы-
вать способ исчисления штрафа и сумму штрафа в денеж-
ном выражении.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести
совершенного преступления, имущественного положения
осужденного и его семьи, а также с учетом возможности по-
лучения осужденным заработной платы или иного дохода
(ч.3 ст.46 УК РФ). В этих целях следует выяснять наличие
или отсутствие места работы у осужденного, размер его зара-
ботной платы или иного дохода, возможность трудоустрой-
ства, наличие имущества, иждивенцев и т. п.

Исходя из положений ч.2 ст.46 УК РФ минимальный раз-
мер штрафа, назначенного за совершенное преступление в
определенной сумме, в том числе с применением положений
ст.64 УК РФ, не может быть ниже пяти тысяч рублей, а при
его назначении в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного – за период менее двух недель. К иным до-
ходам следует относить доходы, подлежащие налогообложе-
нию в соответствии с действующим законодательством.

Размер штрафа, исчисляемый исходя из величины, крат-
ной стоимости предмета или сумме коммерческого подку-
па, взятки или сумме незаконно перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных инструментов, не мо-
жет быть менее двадцати пяти тысяч рублей, даже если сум-



 
 
 

ма, рассчитанная с учетом кратной величины, меньше два-
дцати пяти тысяч рублей. В таком случае штраф назначается
в размере двадцати пяти тысяч рублей.

При назначении в качестве основного наказания штра-
фа, исчисляемого указанным способом, в случае примене-
ния ст.64 УК РФ может быть уменьшена величина кратно-
сти, предусмотренная соответствующей статьей Особенной
части УК РФ (в таком случае размер штрафа также не может
быть менее двадцати пяти тысяч рублей). Изменение спо-
соба исчисления штрафа (например, назначение штрафа в
определенном размере без применения кратности) в таком
случае не допускается.

При назначении штрафа в качестве основного наказания
осужденному, содержавшемуся под стражей, суд вправе с
учетом срока содержания под стражей либо полностью осво-
бодить такое лицо от отбывания данного наказания, либо
смягчить его (ч.5 ст.72 УК РФ). В случае смягчения наказа-
ния размер штрафа может быть ниже минимального преде-
ла, установленного санкцией соответствующей статьи Осо-
бенной части УК РФ, но не ниже минимального предела,
установленного ч.2 ст.46 УК РФ для конкретного способа
исчисления штрафа.

Одновременно с штрафом, назначенным в качестве ос-
новного наказания, допускается назначение за то же пре-
ступление дополнительного наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься опре-



 
 
 

деленной деятельностью, а также лишение специального, во-
инского или почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград при условии соблюдения правил примене-
ния этих видов наказаний, установленных частью 3 статьи 47
и статьей 48 УК РФ.

Исходя из положений ч.3 ст.46 УК РФ штраф может быть
назначен как без рассрочки, так и с рассрочкой выплаты до
пяти лет. При назначении штрафа с рассрочкой выплаты су-
ду необходимо мотивировать свое решение в приговоре и
определить конкретные сроки выплат частями с учетом по-
ложений ч.3 ст.31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а
также суммы (размеры) выплат в пределах установленного
судом срока.

В случае назначения штрафа в качестве основного нака-
зания за одно из преступлений при наличии совокупности
преступлений или приговоров подлежат применению общие
правила назначения наказания по совокупности преступле-
ний и приговоров, а также правила, установленные для сло-
жения наказаний ч.2 ст.71 УК РФ. В резолютивной части
приговора в таких случаях должно быть указано на приме-
нение ст.69 УК РФ или ст.70 УК РФ, а также на самостоя-
тельное исполнение штрафа.

Частями 2 и 3 ст.32 УИК РФ предусмотрен различный
порядок исполнения основного наказания и дополнительно-
го наказания в виде штрафа. Исходя из этого при назначе-
нии наказания по совокупности преступлений не допускает-



 
 
 

ся сложение сумм штрафа, назначенного в качестве основ-
ного и дополнительного видов наказаний за разные преступ-
ления.

 
Статья 47. Лишение права занимать

определенные должности или
заниматься определенной деятельностью

 

1. Лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью со-
стоит в запрещении занимать должности на государ-
ственной службе, в органах местного самоуправле-
ния либо заниматься определенной профессиональ-
ной или иной деятельностью.

2.  Лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью
устанавливается на срок от одного года до пяти лет
в качестве основного вида наказания и на срок от
шести месяцев до трех лет в качестве дополнитель-
ного вида наказания. В случаях, специально преду-
смотренных соответствующими статьями Особенной
части настоящего Кодекса, лишение права занимать
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью устанавливается на срок до два-
дцати лет в качестве дополнительного вида наказа-
ния.



 
 
 

3. Лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью мо-
жет назначаться в качестве дополнительного вида на-
казания и в случаях, когда оно не предусмотрено со-
ответствующей статьей Особенной части настояще-
го Кодекса в качестве наказания за соответствующее
преступление, если с учетом характера и степени об-
щественной опасности совершенного преступления и
личности виновного суд признает невозможным со-
хранение за ним права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью.

4.  В случае назначения этого вида наказания в
качестве дополнительного к обязательным работам,
исправительным работам, ограничению свободы, а
также при условном осуждении его срок исчисляет-
ся с момента вступления приговора суда в законную
силу. В случае назначения лишения права занимать
определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью в качестве дополнительного ви-
да наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной
воинской части, принудительным работам, лишению
свободы оно распространяется на все время отбы-
вания указанных основных видов наказаний, но при
этом его срок исчисляется с момента их отбытия.

КОММЕНТАРИЙ



 
 
 

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (пп.8-11):

По смыслу закона, лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, по
общему правилу, может быть назначено в качестве основно-
го или дополнительного (в т. ч. в соответствии с ч.3 ст.47 УК
РФ) наказания за преступление, которое связано с опреде-
ленной должностью или деятельностью лица.

В случаях, когда статья Особенной части УК РФ преду-
сматривает обязательное назначение такого дополнительно-
го наказания, оно назначается и при отсутствии связи пре-
ступления с определенной должностью или деятельностью
лица. При этом запрещение занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью должно
быть обусловлено обстоятельствами совершенного преступ-
ления (напр., лишение права заниматься деятельностью, свя-
занной с работой с детьми, при осуждении по ч.5 ст.131 УК
РФ).

Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью может быть назна-
чено и тем лицам, которые выполняли соответствующие слу-
жебные обязанности временно, по приказу или распоряже-
нию вышестоящего уполномоченного лица либо к моменту
постановления приговора уже не занимали должности и не
занимались деятельностью, с которыми были связаны совер-



 
 
 

шенные преступления.
Лишение права занимать определенные должности состо-

ит в запрещении занимать должности только на государ-
ственной службе или в органах местного самоуправления. В
приговоре необходимо указывать не конкретную должность
(например, главы органа местного самоуправления, старше-
го бухгалтера) либо категорию и (или) группу должностей
по соответствующему реестру должностей (напр., категорию
«руководители», группу «главные должности муниципаль-
ной службы»), а определенный конкретными признаками
круг должностей, на который распространяется запрещение
(напр., должности, связанные с осуществлением функций
представителя власти, организационно-распорядительных и
(или) административно-хозяйственных полномочий).

Лишение права заниматься определенной деятельностью
может выражаться в запрещении заниматься как професси-
ональной, так и иной деятельностью. В приговоре следует
конкретизировать вид такой деятельности (педагогическая,
врачебная, управление транспортом и т. д.).

Рекомендовать судам при назначении дополнительного
наказания в виде лишения права заниматься определенной
деятельностью при наличии к тому оснований и с учетом об-
стоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, обсуж-
дать вопрос о целесообразности его применения в отноше-
нии лица, для которого соответствующая деятельность свя-
зана с его единственной профессией.



 
 
 

Если соответствующая статья Особенной части УК РФ
предусматривает лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью в
качестве одного из основных видов наказаний, то в слу-
чае назначения другого вида основного наказания суд впра-
ве применить положения ч.3 ст.47 УК РФ (напр., в случае
назначения по ч.3 ст.160 УК РФ наказания в виде лише-
ния свободы может быть назначено лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью, хотя этот же вид наказания входит в число ос-
новных наказаний).

Для применения ч.3 ст.47 УК РФ не имеет значения,
предусмотрен ли соответствующей статьей Особенной части
УК РФ другой вид дополнительного наказания (напр., в слу-
чае назначения по ч.3 ст.160 УК РФ наказания в виде лише-
ния свободы со штрафом допускается назначение и лише-
ния права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью).

Если санкция соответствующей статьи предусматривает
лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью в качестве дополни-
тельного наказания только к отдельным видам основного на-
казания, то в случае назначения другого вида основного на-
казания такое дополнительное наказание может быть приме-
нено на основании ч.3 ст.47 УК РФ (напр., по ч.1 ст.264 УК
РФ данное дополнительное наказание может быть назначено



 
 
 

при назначении основного наказания не только в виде лише-
ния свободы, но и в виде ограничения свободы).

За одно и то же преступление осужденному не может быть
назначено одновременно лишение права занимать опреде-
ленные должности и заниматься определенной деятельно-
стью. Это правило распространяется на назначение как ос-
новного, так и дополнительного наказания за одно преступ-
ление. Осужденному за одно преступление указанные нака-
зания не могут быть назначены одновременно в качестве ос-
новного и дополнительного.

Вместе с тем при назначении наказания по совокупности
преступлений или приговоров допускается одновременное
назначение лишения права занимать определенные должно-
сти и заниматься определенной деятельностью, если эти на-
казания назначены за разные преступления или по разным
приговорам. Кроме этого, в таких случаях не исключается
назначение лишения права занимать несколько определен-
ных должностей и заниматься несколькими видами опреде-
ленной деятельности, если запреты касаются разных долж-
ностей или сфер деятельности.

 
Статья 48. Лишение специального,
воинского или почетного звания,

классного чина и государственных наград
 

При осуждении за совершение тяжкого или особо



 
 
 

тяжкого преступления с учетом личности виновного
суд может лишить его специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных
наград.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (пп.12–13):

Дополнительное наказание в виде лишения специально-
го, воинского или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград может быть назначено при осуждении
лишь за совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния (ст.48 УК РФ). При применении к осужденному данного
вида наказания судам наряду с тяжестью преступления сле-
дует учитывать и другие указанные в статье 60 УК РФ об-
стоятельства.

При условном осуждении в приговоре должно быть ука-
зано, почему невозможно сохранение подсудимому соответ-
ствующего звания или классного чина и наград при одновре-
менном применении к нему условного осуждения.

Судам следует иметь в виду, что перечень правоограни-
чений, указанных в ст.48 УК РФ, является исчерпывающим
и расширительному толкованию не подлежит. Суд не вправе
лишать осужденного ученых степеней, ученых званий и дру-
гих званий, носящих квалификационный характер.



 
 
 

 
Статья 49. Обязательные работы

 

1. Обязательные работы заключаются в выполне-
нии осужденным в свободное от основной работы или
учебы время бесплатных общественно полезных ра-
бот. Вид обязательных работ и объекты, на которых
они отбываются, определяются органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно-испол-
нительными инспекциями.

2. Обязательные работы устанавливаются на срок
от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и
отбываются не свыше четырех часов в день.

3. В случае злостного уклонения осужденного от от-
бывания обязательных работ они заменяются прину-
дительными работами или лишением свободы. При
этом время, в течение которого осужденный отбывал
обязательные работы, учитывается при определении
срока принудительных работ или лишения свободы
из расчета один день принудительных работ или один
день лишения свободы за восемь часов обязательных
работ.

4.  Обязательные работы не назначаются лицам,
признанным инвалидами первой группы, беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте
до трех лет, военнослужащим, проходящим военную



 
 
 

службу по призыву, а также военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту на воинских
должностях рядового и сержантского состава, если
они на момент вынесения судом приговора не отслу-
жили установленного законом срока службы по при-
зыву.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (пп.14,16):

С учетом того, что наказания в виде обязательных работ и
исправительных работ предполагают привлечение осужден-
ного к труду, суд должен выяснять трудоспособность тако-
го лица, наличие или отсутствие у него основного места ра-
боты, место постоянного жительства, а также другие свиде-
тельствующие о возможности исполнения этих видов нака-
заний обстоятельства, в т. ч. указанные в ч.4 ст.49 и ч.5 ст.50
УК РФ.

Окончательное наказание в виде обязательных работ или
исправительных работ, назначенное по совокупности пре-
ступлений или совокупности приговоров, не может превы-
шать предельные сроки, установленные для этих видов на-
казаний в ч.2 ст.49 и ч.2 ст.50 УК РФ.



 
 
 

 
Статья 50. Исправительные работы

 

1.  Исправительные работы назначаются осужден-
ному, имеющему основное место работы, а равно не
имеющему его. Осужденный, имеющий основное ме-
сто работы, отбывает исправительные работы по ос-
новному месту работы. Осужденный, не имеющий ос-
новного места работы, отбывает исправительные ра-
боты в местах, определяемых органами местного са-
моуправления по согласованию с уголовно-исполни-
тельными инспекциями, но в районе места житель-
ства осужденного.

2.  Исправительные работы устанавливаются на
срок от двух месяцев до двух лет.

3.  Из заработной платы осужденного к исправи-
тельным работам производятся удержания в доход го-
сударства в размере, установленном приговором суда,
в пределах от пяти до двадцати процентов.

4. В случае злостного уклонения осужденного от от-
бывания исправительных работ суд может заменить
неотбытое наказание принудительными работами или
лишением свободы из расчета один день принуди-
тельных работ или один день лишения свободы за три
дня исправительных работ.

5. Исправительные работы не назначаются лицам,



 
 
 

признанным инвалидами первой группы, беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте
до трех лет, военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, а также военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту на воинских
должностях рядового и сержантского состава, если
они на момент вынесения судом приговора не отслу-
жили установленного законом срока службы по при-
зыву.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (пп.14–16):

С учетом того, что наказания в виде обязательных работ и
исправительных работ предполагают привлечение осужден-
ного к труду, суд должен выяснять трудоспособность тако-
го лица, наличие или отсутствие у него основного места ра-
боты, место постоянного жительства, а также другие свиде-
тельствующие о возможности исполнения этих видов нака-
заний обстоятельства, в т. ч. указанные в ч.4 ст.49 и ч.5 ст.50
УК РФ.

По смыслу закона, указание в приговоре места отбыва-
ния осужденным исправительных работ (по основному ме-
сту работы либо в местах, определяемых органами местного
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнитель-



 
 
 

ными инспекциями, но в районе места жительства осужден-
ного) не требуется, место отбывания определяется уголов-
но-исполнительной инспекцией при исполнении приговора
в зависимости от наличия или отсутствия у лица основного
места работы.

При назначении наказания по совокупности преступле-
ний, за каждое из которых назначены исправительные рабо-
ты, при применении принципа полного или частичного сло-
жения наказаний сложению подлежат только сроки исправи-
тельных работ. Проценты удержаний не складываются.

При назначении наказания в виде исправительных работ
по совокупности приговоров могут присоединяться лишь
сроки исправительных работ. В этих случаях, назначив по
последнему приговору наказание в виде исправительных ра-
бот с удержанием из заработной платы определенного про-
цента в доход государства, суд полностью или частично при-
соединяет к этому наказанию неотбытый срок исправитель-
ных работ по предыдущему приговору, оставляя для присо-
единяемого срока прежний размер удержаний.

Окончательное наказание в виде обязательных работ или
исправительных работ, назначенное по совокупности пре-
ступлений или совокупности приговоров, не может превы-
шать предельные сроки, установленные для этих видов на-
казаний в ч.2 ст.49 и ч.2 ст.50 УК РФ.



 
 
 

 
Статья 51. Ограничение по военной службе

 

1.  Ограничение по военной службе назначается
осужденным военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, на срок от трех месяцев до
двух лет в случаях, предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части настоящего Кодек-
са за совершение преступлений против военной служ-
бы, а также осужденным военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту, вместо исправи-
тельных работ, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса.

2. Из денежного довольствия осужденного к огра-
ничению по военной службе производятся удержания
в доход государства в размере, установленном приго-
вором суда, но не свыше двадцати процентов. Во вре-
мя отбывания этого наказания осужденный не может
быть повышен в должности, воинском звании, а срок
наказания не засчитывается в срок выслуги лет для
присвоения очередного воинского звания.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (пп.23, 25):



 
 
 

В соответствии с ч.1 ст.51 УК РФ ограничение по военной
службе назначается только военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту. К военнослужащим, прохо-
дящим службу по призыву, этот вид наказания применяться
не может. Ограничение по военной службе относится к ос-
новным наказаниям и назначается в случаях, когда это пря-
мо предусмотрено соответствующими статьями Особенной
части УК РФ за преступления против военной службы, ли-
бо вместо исправительных работ, предусмотренных соответ-
ствующими статьями Особенной части УК РФ.

Согласно ч.2 ст.51 УК РФ из денежного довольствия
осужденного к ограничению по военной службе производят-
ся удержания в доход государства в размере, установленном
приговором суда, но не свыше 20 процентов.

При назначении наказания в виде ограничения по воен-
ной службе по совокупности преступлений и совокупности
приговоров применяются правила назначения по совокуп-
ности преступлений и совокупности приговоров наказания
в виде исправительных работ.

Если военнослужащий совершил преступление в период
прохождения военной службы, но на момент вынесения при-
говора утратил статус военнослужащего, ему не может быть
назначено ограничение по военной службе или содержание
в дисциплинарной воинской части. При этом в случае отсут-
ствия в санкции статьи Особенной части УК РФ другого ви-
да наказания, ему следует назначить более мягкое наказа-



 
 
 

ние, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи.
Ссылка на ст.64 УК РФ в таких случаях не требуется.

 
Статья 52.

 

Утратила силу
 

Статья 53. Ограничение свободы
 

1. Ограничение свободы заключается в установле-
нии судом осужденному следующих ограничений: не
уходить из места постоянного проживания (пребыва-
ния) в определенное время суток, не посещать опре-
деленные места, расположенные в пределах террито-
рии соответствующего муниципального образования,
не выезжать за пределы территории соответствую-
щего муниципального образования, не посещать ме-
ста проведения массовых и иных мероприятий и не
участвовать в указанных мероприятиях, не изменять
место жительства или пребывания, место работы и
(или) учебы без согласия специализированного госу-
дарственного органа, осуществляющего надзор за от-
быванием осужденными наказания в виде ограниче-
ния свободы, в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. При этом суд воз-
лагает на осужденного обязанность являться в спе-
циализированный государственный орган, осуществ-



 
 
 

ляющий надзор за отбыванием осужденными нака-
зания в виде ограничения свободы, от одного до че-
тырех раз в месяц для регистрации. Установление су-
дом осужденному ограничений на изменение места
жительства или пребывания без согласия указанно-
го специализированного государственного органа, а
также на выезд за пределы территории соответству-
ющего муниципального образования является обяза-
тельным.

2.  Ограничение свободы назначается на срок от
двух месяцев до четырех лет в качестве основного
вида наказания за преступления небольшой тяжести
и преступления средней тяжести, а также на срок от
шести месяцев до двух лет в качестве дополнитель-
ного вида наказания к принудительным работам или
лишению свободы в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части настояще-
го Кодекса.

3. В период отбывания ограничения свободы суд по
представлению специализированного государствен-
ного органа, осуществляющего надзор за отбывани-
ем осужденными наказания в виде ограничения сво-
боды, может отменить частично либо дополнить ра-
нее установленные осужденному ограничения.

4.  Надзор за осужденным, отбывающим ограни-
чение свободы, осуществляется в порядке, преду-



 
 
 

смотренном уголовно-исполнительным законода-
тельством Российской Федерации, а также издавае-
мыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами уполномоченных федеральных органов ис-
полнительной власти.

5.  В случае злостного уклонения осужденного от
отбывания ограничения свободы, назначенного в ка-
честве основного вида наказания, суд по представле-
нию специализированного государственного органа,
осуществляющего надзор за отбыванием осужденны-
ми наказания в виде ограничения свободы, может за-
менить неотбытую часть наказания принудительны-
ми работами или лишением свободы из расчета один
день принудительных работ за два дня ограничения
свободы или один день лишения свободы за два дня
ограничения свободы.

6. Ограничение свободы не назначается военнослу-
жащим, иностранным гражданам, лицам без граждан-
ства, а также лицам, не имеющим места постоянного
проживания на территории Российской Федерации.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (пп.17–22):

Исходя из положений ч.1 ст.53 УК РФ в приговоре осуж-



 
 
 

денному к наказанию в виде ограничения свободы долж-
ны быть обязательно установлены ограничение на изменение
места жительства или пребывания и ограничение на выезд
за пределы территории соответствующего муниципального
образования без согласия уголовно-исполнительной инспек-
ции, а также должна быть возложена на него обязанность
являться в уголовно-исполнительную инспекцию для реги-
страции.

Суд не вправе установить осужденному ограничения и
возложить на него обязанности, не предусмотренные ст.53
УК РФ.

В случае назначения ограничения свободы в качестве ос-
новного наказания в приговоре необходимо устанавливать
территорию, за пределы которой осужденному запрещает-
ся выезжать и в пределах которой ему запрещается посе-
щать определенные места без согласия уголовно-исполни-
тельной инспекции. Если в состав населенного пункта, в ко-
тором проживает осужденный, входят несколько муници-
пальных образований, то суд вправе установить соответству-
ющие ограничения в пределах территории такого населен-
ного пункта. Если населенный пункт является частью муни-
ципального образования, то ограничения устанавливаются в
пределах территории муниципального образования, а не на-
селенного пункта.

Исходя из положений ч.4 ст.50 УИК РФ вопрос о возмож-
ности выезда осужденного, который проживает и (или) рабо-



 
 
 

тает и (или) учится в разных муниципальных образованиях,
за пределы территории соответствующего муниципального
образования в целях осуществления трудовой деятельности
или получения образования разрешается уголовно-исполни-
тельной инспекцией.

В случае назначения ограничения свободы в качестве до-
полнительного наказания к лишению свободы при установ-
лении ограничений на выезд за пределы территории соот-
ветствующего муниципального образования и на посещение
определенных мест, расположенных в пределах соответству-
ющего муниципального образования, указание конкретного
муниципального образования в приговоре не требуется. В
таком случае суд, установив соответствующие ограничения,
указывает в приговоре, что они действуют в пределах того
муниципального образования, где осужденный будет прожи-
вать после отбывания лишения свободы. Исходя из положе-
ний ч.3 ст.47.1 УИК РФ наименование муниципального об-
разования будет определяться той уголовно-исполнительной
инспекцией, в которой осужденный должен будет встать на
учет в соответствии с предписанием, полученным при осво-
бождении из учреждения, в котором он отбывал лишение
свободы.

При установлении ограничения на посещение определен-
ных мест суду следует указывать признаки таких мест (напр.,
мест общественного питания, в которых разрешено потреб-
ление алкогольной продукции, детских учреждений).



 
 
 

Ограничение в виде запрета на посещение мест проведе-
ния массовых мероприятий и участие в них может касать-
ся как всех массовых мероприятий, так и тех из них, посе-
щение которых и участие в которых, по мнению суда, бу-
дут препятствовать достижению целей наказания. Массовы-
ми являются, например, общественно-политические (собра-
ния, митинги, уличные шествия, демонстрации и др.), куль-
турно-зрелищные (фестивали, профессиональные праздни-
ки, народные гуляния и др.) и спортивные (олимпиады, спар-
такиады, универсиады, соревнования по различным видам
спорта и др.) мероприятия.

Возлагая на осужденного обязанность являться для реги-
страции в уголовно-исполнительную инспекцию, суд должен
указать конкретное число явок в течение месяца.

При решении вопроса о возможности применения огра-
ничения свободы с учетом положений ч.6 ст.53 УК РФ су-
ду следует иметь в виду, что одно лишь отсутствие регистра-
ции по месту жительства или пребывания лица не может яв-
ляться основанием для вывода об отсутствии у него места
постоянного проживания на территории РФ. Отсутствие ре-
гистрации по месту жительства или пребывания лица может
являться основанием для вывода об отсутствии у него места
постоянного проживания на территории РФ в совокупности
с данными о его личности, которые, например, указывают на
склонность лица к постоянной смене места жительства или
неспособность обеспечить себе постоянное место прожива-



 
 
 

ния.
В случае сложения ограничения свободы, назначенного в

качестве основного наказания, с наказанием в виде обяза-
тельных работ или исправительных работ судам следует учи-
тывать положения ч.2 ст.72 УК РФ (240 часов обязательных
работ или три месяца исправительных работ соответствуют
двум месяцам ограничения свободы).

Ограничение свободы, назначенное в качестве дополни-
тельного наказания, подлежит самостоятельному исполне-
нию.

При назначении ограничения свободы в качестве основ-
ного или дополнительного наказания за каждое или некото-
рые из преступлений, образующих совокупность, срок огра-
ничения свободы необходимо указывать за каждое из та-
ких преступлений, а соответствующие ограничения и обя-
занность – после назначения окончательного наказания.

 
Статья 53.1 Принудительные работы

 

1. Принудительные работы применяются как аль-
тернатива лишению свободы в случаях, предусмот-
ренных соответствующими статьями Особенной ча-
сти настоящего Кодекса, за совершение преступления
небольшой или средней тяжести либо за совершение
тяжкого преступления впервые.

2.  Если, назначив наказание в виде лишения сво-



 
 
 

боды, суд придет к выводу о возможности исправле-
ния осужденного без реального отбывания наказания
в местах лишения свободы, он постановляет заменить
осужденному наказание в виде лишения свободы при-
нудительными работами. При назначении судом нака-
зания в виде лишения свободы на срок более пяти лет
принудительные работы не применяются.

3. Принудительные работы заключаются в привле-
чении осужденного к труду в местах, определяемых
учреждениями и органами уголовно-исполнительной
системы.

4. Принудительные работы назначаются на срок от
двух месяцев до пяти лет.

5.  Из заработной платы осужденного к принуди-
тельным работам производятся удержания в доход го-
сударства, перечисляемые на счет соответствующе-
го территориального органа уголовно-исполнитель-
ной системы, в размере, установленном приговором
суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов.

6.  В случае уклонения осужденного от отбыва-
ния принудительных работ они заменяются лишени-
ем свободы из расчета один день лишения свободы за
один день принудительных работ.

7.  Принудительные работы не назначаются несо-
вершеннолетним, лицам, признанным инвалидами
первой или второй группы, беременным женщи-



 
 
 

нам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех
лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего
возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего
возраста, а также военнослужащим.

КОММЕНТАРИЙ
Принудительные работы применяются как альтернатива

лишению свободы в случаях, предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной части УК РФ, за совершение
преступления небольшой или средней тяжести либо за со-
вершение тяжкого преступления впервые.

Принудительные работы заключаются в привлечении
осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями
и органами уголовно-исполнительной системы, и назначают-
ся на срок от двух месяцев до пяти лет. Из заработной платы
осужденного к принудительным работам производятся удер-
жания в доход государства, перечисляемые на счет соответ-
ствующего территориального органа уголовно-исполнитель-
ной системы, в размере, установленном приговором суда, и
в пределах от пяти до двадцати процентов.

В соответствии с ч.1 ст.45 УК РФ данный вид наказа-
ния применяется только в качестве основного вида наказа-
ния, поэтому согласно ч.4 ст.47 УК РФ к принудительным
работам может быть назначено в качестве дополнительно-
го наказания лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью. В этом



 
 
 

случае дополнительное наказание, т.  е. лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, распространяется на все время отбыва-
ния принудительных работ, но при этом срок отбытия допол-
нительного наказания исчисляется с момента отбытия при-
нудительных работ.

При частичном или полном сложении наказаний по со-
вокупности преступлений и совокупности приговоров один
день принудительных работ соответствует одному дню ли-
шения свободы.

Согласно положениям ст.72 УК РФ, при назначении дан-
ного вида наказания сроки принудительных работ исчисля-
ются в месяцах и годах, однако при замене наказания или
сложении наказаний, сроки могут исчисляться и в днях. При
этом с учетом положения ч.1 ст.71 УК РФ двести сорок ча-
сов обязательных работ соответствуют одному месяцу при-
нудительных работ.

Время содержания лица под стражей до судебного разби-
рательства засчитывается в сроки принудительных работ из
расчета один день за один день.

На лицо, отбывающее принудительные работы, в полной
мере распространяются положения ст.79 УК РФ об услов-
но-досрочном освобождении от отбывания наказания, если
судом будет признано, что для своего исправления оно не
нуждается в полном отбывании назначенного судом наказа-
ния, а также положения ст.80 УК РФ о замене неотбытой ча-



 
 
 

сти наказания более мягким видом наказания. При этом при
замене неотбытой части наказания суд может избрать любой
более мягкий вид наказания в соответствии с видами нака-
заний, указанными в ст.44 УК РФ, в пределах, предусмот-
ренных для каждого вида наказания.

 
Статья 54. Арест

 

1. Арест заключается в содержании осужденного в
условиях строгой изоляции от общества и устанавли-
вается на срок от одного до шести месяцев. В случае
замены обязательных работ или исправительных ра-
бот арестом он может быть назначен на срок менее
одного месяца.

2. Арест не назначается лицам, не достигшим к мо-
менту вынесения судом приговора восемнадцатилет-
него возраста, а также беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати
лет.

3. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.

КОММЕНТАРИЙ
Предусмотренный ст.54 УК РФ вид наказания заключает-

ся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции
от общества.

В соответствии с ч.1 ст.68 Уголовно-исполнительного ко-



 
 
 

декса РФ осужденные к аресту отбывают наказание по месту
осуждения в арестных домах.

Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. Порядок
направления и содержания военнослужащих, осужденных к
аресту, регламентирован Приложением N 4 к Уставу воен-
ной полиции Вооруженных Сил РФ, утвержденному Указом
Президента РФ от 25.03.2015 N 161.

 
Статья 55. Содержание в

дисциплинарной воинской части
 

1.  Содержание в дисциплинарной воинской части
назначается военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, а также военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту на должно-
стях рядового и сержантского состава, если они на мо-
мент вынесения судом приговора не отслужили уста-
новленного законом срока службы по призыву. Это
наказание устанавливается на срок от трех месяцев
до двух лет в случаях, предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной части настоящего Кодек-
са за совершение преступлений против военной служ-
бы, а также в случаях, когда характер преступления
и личность виновного свидетельствуют о возможно-
сти замены лишения свободы на срок не свыше двух
лет содержанием осужденного в дисциплинарной во-



 
 
 

инской части на тот же срок.
2. При содержании в дисциплинарной воинской ча-

сти вместо лишения свободы срок содержания в дис-
циплинарной воинской части определяется из расче-
та один день лишения свободы за один день содержа-
ния в дисциплинарной воинской части.

КОММЕНТАРИЙ
Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (пп.24–25):

Содержание в дисциплинарной части назначается как в
случаях, прямо предусмотренных соответствующими ста-
тьями УК РФ (за совершение преступлений против воен-
ной службы), так и в случаях, когда характер преступления и
личность виновного свидетельствуют о возможности замены
лишения свободы на срок не свыше двух лет содержанием
в дисциплинарной воинской части на тот же срок (ч.1 ст.55
УК РФ).

При замене лишения свободы на содержание в дисци-
плинарной воинской части военнослужащему должно быть
назначено наказание в виде лишения свободы, которое со
ссылкой на ч.1 ст.55 УК РФ заменяется на содержание в дис-
циплинарной воинской части на тот же срок.

Замена лишения свободы на содержание в дисциплинар-
ной воинской части возможна и в том случае, когда в соот-



 
 
 

ветствии со ст.64 УК РФ назначено лишение свободы ниже
низшего предела, предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части УК РФ.

Если военнослужащий совершил преступление в период
прохождения военной службы, но на момент вынесения при-
говора утратил статус военнослужащего, ему не может быть
назначено ограничение по военной службе или содержание
в дисциплинарной воинской части. При этом в случае отсут-
ствия в санкции статьи Особенной части УК РФ другого ви-
да наказания, ему следует назначить более мягкое наказа-
ние, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи.
Ссылка на ст.64 УК РФ в таких случаях не требуется.

 
Статья 56. Лишение свободы

на определенный срок
 

1. Лишение свободы заключается в изоляции осуж-
денного от общества путем направления его в коло-
нию-поселение, помещения в воспитательную коло-
нию, лечебное исправительное учреждение, исправи-
тельную колонию общего, строгого или особого режи-
ма либо в тюрьму. Наказание в виде лишения свободы
может быть назначено осужденному, совершивше-
му впервые преступление небольшой тяжести, только
при наличии отягчающих обстоятельств, предусмот-
ренных статьей 63 настоящего Кодекса, за исключе-



 
 
 

нием преступлений, предусмотренных частью первой
статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233
настоящего Кодекса, или только если соответствую-
щей статьей Особенной части настоящего Кодекса ли-
шение свободы предусмотрено как единственный вид
наказания.

2.  Лишение свободы устанавливается на срок от
двух месяцев до двадцати лет.

3. Утратила силу.
4.  За исключением случаев, предусмотренных ча-

стью пятой настоящей статьи, при частичном или пол-
ном сложении сроков лишения свободы при назначе-
нии наказаний по совокупности преступлений макси-
мальный срок лишения свободы не может быть более
двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров –
более тридцати лет.

5. В случае совершения хотя бы одного из преступ-
лений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,
205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и четвертой статьи
206, частью четвертой статьи 211, статьями 277, 278,
279, 353, 356, 357, 358, 360 и 361 настоящего Кодекса,
при частичном или полном сложении сроков лишения
свободы при назначении наказаний по совокупности
преступлений максимальный срок лишения свободы
не может быть более тридцати лет, а по совокупности
приговоров – более тридцати пяти лет.



 
 
 

КОММЕНТАРИЙ
Из Определения Конституционного Суда РФ от

12.07.2006 N 378-О:
Применение к лицу, совершившему противоправное де-

яние, такого наказания, как лишение свободы, рассчитано
на изменение привычного уклада его жизни, отношений с
окружающими и предполагает определенное морально-пси-
хологическое воздействие, чем затрагиваются его права и
свободы как гражданина и изменяется его статус как лич-
ности. Устанавливая в законе меры уголовного наказания с
различным комплексом ограничений, дифференцируемых в
зависимости в первую очередь от тяжести назначенного су-
дом наказания, соответствующего характеру и степени об-
щественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного, а также порядок испол-
нения наказания, федеральный законодатель в отношении
осужденных определяет изъятия из прав и свобод в сравне-
нии с остальными гражданами, обусловленные в т. ч. специ-
альным режимом мест лишения свободы.

Из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской
Федерации уголовного наказания» (п.26):

В случае, если в санкции статьи наряду с лишением сво-
боды предусмотрены другие виды наказаний, решение суда



 
 
 

о назначении лишения свободы должно быть мотивировано
в приговоре.

При наличии обстоятельств, препятствующих в соответ-
ствии с ч.1 ст.56 УК РФ назначению наказания в виде ли-
шения свободы, военнослужащим, иностранным гражданам,
лицам без гражданства, а также лицам, не имеющим места
постоянного проживания на территории РФ, по статьям Осо-
бенной части УК РФ, в санкциях которых предусмотрено
только лишение свободы и ограничение свободы, следует на-
значать более мягкое наказание, чем предусмотрено соот-
ветствующей статьей, без ссылки на ст.64 УК РФ.

 
Статья 57. Пожизненное лишение свободы

 

1.  Пожизненное лишение свободы устанавливает-
ся за совершение особо тяжких преступлений, пося-
гающих на жизнь, а также за совершение особо тяж-
ких преступлений против здоровья населения и обще-
ственной нравственности, общественной безопасно-
сти, половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

2.  Пожизненное лишение свободы не назначается
женщинам, а также лицам, совершившим преступле-
ния в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, до-
стигшим к моменту вынесения судом приговора ше-
стидесятипятилетнего возраста.



 
 
 

КОММЕНТАРИЙ
Предусмотренные частью второй ст.57 УК РФ ограни-

чения в назначении пожизненного лишения свободы, свя-
занные с неприменением этого наказания к женщинам, ли-
цам, совершившим преступления в возрасте до восемнадца-
ти лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения су-
дом приговора шестидесятипятилетнего возраста, не исклю-
чают их уголовную ответственность, а обеспечивают ее диф-
ференциацию исходя из принципа гуманизма. Данные огра-
ничения не влияют на назначение другим категориям лиц,
совершивших преступления, наказания, соответствующего
характеру и степени общественной опасности их преступле-
ния, обстоятельствам его совершения и личности виновно-
го, не ущемляют тем самым их права и, следовательно, не
являются дискриминационными (Определение Конституци-
онного Суда РФ от 21 октября 2008 г. N 638-О-О).

 
Статья 58. Назначение осужденным

к лишению свободы вида
исправительного учреждения

 

1. Отбывание лишения свободы назначается:
а) лицам, осужденным за преступления, совершен-

ные по неосторожности, а также лицам, осужденным
к лишению свободы за совершение умышленных пре-



 
 
 

ступлений небольшой и средней тяжести, ранее не от-
бывавшим лишение свободы, – в колониях-поселени-
ях. С учетом обстоятельств совершения преступления
и личности виновного суд может назначить указан-
ным лицам отбывание наказания в исправительных
колониях общего режима с указанием мотивов приня-
того решения;

б) мужчинам, осужденным к лишению свободы за
совершение тяжких преступлений, ранее не отбывав-
шим лишение свободы, а также женщинам, осужден-
ным к лишению свободы за совершение тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, в том числе при любом ви-
де рецидива, – в исправительных колониях общего ре-
жима;

в) мужчинам, осужденным к лишению свободы за
совершение особо тяжких преступлений, ранее не от-
бывавшим лишение свободы, а также при рецидиве
или опасном рецидиве преступлений, если осужден-
ный ранее отбывал лишение свободы,  – в исправи-
тельных колониях строгого режима;

г)  мужчинам, осужденным к пожизненному лише-
нию свободы, а также при особо опасном рецидиве
преступлений – в исправительных колониях особого
режима.

2. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за
совершение особо тяжких преступлений на срок свы-



 
 
 

ше пяти лет, а также при особо опасном рецидиве
преступлений отбывание части срока наказания мо-
жет быть назначено в тюрьме, при этом суд засчиты-
вает время содержания осужденного под стражей до
вступления в законную силу обвинительного пригово-
ра в срок отбывания наказания в тюрьме.

3. Лицам, осужденным к лишению свободы, не до-
стигшим к моменту вынесения судом приговора во-
семнадцатилетнего возраста, отбывание наказания
назначается в воспитательных колониях.

4.  Изменение вида исправительного учреждения
осуществляется судом в соответствии с уголовно-ис-
полнительным законодательством Российской Феде-
рации.

КОММЕНТАРИЙ
Из  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29

мая 2014 г. N 9 «О практике назначения и изменения судами
видов исправительных учреждений» (пп.1-19):

Обратить внимание судов на то, что назначение вида ис-
правительного учреждения в соответствии со ст.58 УК РФ
обеспечивает дифференциацию уголовной ответственности,
реализацию принципов справедливости и гуманизма, дости-
жение целей наказания, а также индивидуализацию исполне-
ния наказания в отношении лица, осужденного к лишению
свободы.



 
 
 

При назначении вида исправительного учреждения необ-
ходимо учитывать предусмотренные в ст.58 УК РФ крите-
рии: категорию преступлений, форму вины, вид назначенно-
го наказания (на определенный срок или пожизненно), срок
лишения свободы, вид рецидива преступлений, факт отбы-
вания ранее наказания в виде лишения свободы, пол, воз-
раст.

Следует иметь в виду, что уголовный закон не допускает
возможность назначения того или иного вида исправитель-
ного учреждения по усмотрению суда, за исключением слу-
чаев, указанных в п. «а» ч.1 и ч.2 ст.58 УК РФ.

По правилам, предусмотренным п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ,
следует назначать вид исправительного учреждения в случае
осуждения:

а) лица за преступления, совершенные по неосторожно-
сти, независимо от срока наказания и предыдущих судимо-
стей;

б) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по со-
вокупности преступлений, одни из которых совершены по
неосторожности, а другие – умышленно, причем умышлен-
ные преступления относятся к категориям небольшой или
средней тяжести;

в) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по со-
вокупности преступлений или совокупности приговоров за
умышленные преступления небольшой и (или) средней тя-
жести, а также тяжкое преступление, за которое назначено



 
 
 

наказание, не связанное с лишением свободы.
Если в указанных случаях суд придет к выводу о необ-

ходимости назначения осужденному для отбывания наказа-
ния исправительной колонии общего режима вместо коло-
нии-поселения, он должен мотивировать принятое решение.
При этом нужно учитывать обстоятельства совершения пре-
ступления и личность виновного, в частности количество со-
вершенных им преступлений, их характер и степень обще-
ственной опасности (форму вины, тяжесть наступивших по-
следствий, степень осуществления преступного намерения,
способ совершения преступления, роль осужденного в нем,
иные существенные обстоятельства дела); поведение до и по-
сле совершения преступления, в том числе отношение к де-
янию, возмещение вреда, причиненного преступлением, по-
ведение в следственном изоляторе, в исправительном учре-
ждении, если ранее лицо отбывало лишение свободы; нали-
чие судимости; данные об употреблении алкоголя, наркоти-
ческих и других одурманивающих средств, о состоянии здо-
ровья, наличии иждивенцев и др.

В случае осуждения к лишению свободы за умышленные
преступления небольшой и (или) средней тяжести либо за
тяжкое преступление лица мужского пола, ранее отбывавше-
го лишение свободы, при отсутствии рецидива преступле-
ний (напр., если лишение свободы отбывалось за преступле-
ние, совершенное по неосторожности или в несовершенно-
летнем возрасте) отбывание наказания назначается в испра-



 
 
 

вительной колонии общего режима.
При осуждении к лишению свободы на определенный

срок за совершение особо тяжкого преступления лица муж-
ского пола, ранее отбывавшего лишение свободы, при от-
сутствии любого вида рецидива преступлений суд назначает
ему исправительную колонию строгого режима.

В случае, если лицо мужского пола осуждено к лишению
свободы на срок свыше пяти лет за совершение особо тяжко-
го преступления, а также при особо опасном рецидиве пре-
ступлений и в соответствии с ч.2 ст.58 УК РФ ему назначено
отбывание части срока наказания в тюрьме, суду надлежит
мотивировать принятое решение в приговоре и указать в его
резолютивной части какой срок наказания осужденный дол-
жен отбывать в тюрьме, и вид исправительного учреждения,
в котором он должен отбывать оставшуюся часть срока ли-
шения свободы.

При принятии решения о назначении тюрьмы суд должен
учитывать обстоятельства совершения преступления и лич-
ность подсудимого, в частности количество совершенных им
преступлений, их характер и степень общественной опасно-
сти; поведение до и после совершения преступления данные
о его поведении во время отбывания лишения свободы по
предыдущим приговорам.

Лицу мужского пола, осужденному к лишению свободы
по совокупности преступлений или по совокупности приго-
воров, в том числе за особо тяжкое преступление на срок



 
 
 

свыше пяти лет, отбывание наказания в тюрьме может быть
назначено на часть срока наказания за особо тяжкое пре-
ступление. Лицу мужского пола, осужденному при особо
опасном рецидиве преступлений, отбывание в тюрьме может
быть определено на часть срока наказания, назначенного по
совокупности преступлений или по совокупности пригово-
ров.

Если лицо мужского пола совершило новое преступление
во время отбывания наказания в тюрьме, суду следует назна-
чить ему наказание по совокупности приговоров и указать,
какая его часть должна отбываться в тюрьме. При этом та-
кой срок не может быть менее неотбытой части наказания в
тюрьме, назначенного по предыдущему приговору. Вид ис-
правительного учреждения для отбывания оставшейся части
наказания определяется в соответствии со ст.58 УК РФ в ре-
золютивной части приговора.

Судам необходимо учитывать, что лицам женского пола,
осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений, независимо от вида рециди-
ва преступлений отбывание лишения свободы назначается в
исправительной колонии общего режима, а в остальных слу-
чаях – по правилам п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ.

Лицу, не достигшему к моменту вынесения приговора во-
семнадцатилетнего возраста, при осуждении в соответствии
с ч.6 ст.88 УК РФ к лишению свободы суд назначает отбыва-
ние наказания в воспитательной колонии (ч.3 ст.58 УК РФ).



 
 
 

Если лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте, на момент вы-
несения приговора достигло возраста восемнадцати лет, су-
ду следует назначить ему отбывание наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. При осуждении такого ли-
ца к лишению свободы за преступление, совершенное по
неосторожности, либо за умышленное преступление неболь-
шой или средней тяжести вид исправительной колонии на-
значается ему в соответствии с п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ.

В случае осуждения лица мужского пола за преступле-
ния, часть из которых совершена им до достижения возраста
восемнадцати лет, а другая часть – после, суду необходимо
учитывать, преступления какой категории были совершены
в каждый из этих периодов. Напр., если особо тяжкое пре-
ступление было совершено лицом до достижения возраста
восемнадцати лет, а после достижения этого возраста совер-
шено умышленное преступление средней тяжести, то лицу
надлежит назначить исправительную колонию общего режи-
ма.

Если же до достижения возраста восемнадцати лет ли-
цом совершено умышленное преступление средней тяжести,
а после достижения этого возраста совершено особо тяжкое
преступление, то отбывание наказания назначается в испра-
вительной колонии строгого режима.

При назначении вида исправительного учреждения ранее
отбывавшим лишение свободы следует считать лицо, кото-



 
 
 

рое за совершенное им в прошлом преступление отбывало
наказание в виде лишения свободы в исправительной коло-
нии, воспитательной колонии, тюрьме, лечебном исправи-
тельном учреждении либо следственном изоляторе в случа-
ях, указанных в ч.1 ст.74 УИК РФ, если судимость за это
преступление не была снята или погашена на момент совер-
шения нового преступления.

К ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы,
в частности, относятся:

а) лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое
по основаниям, изложенным в частях 21, 3, 4 и 5 ст.74 УК
РФ, было направлено для отбывания лишения свободы в ис-
правительное учреждение и там его отбывало;

б) лицо, которому отсрочка отбывания наказания отмене-
на по основаниям, указанным в ч.2 и ч.5 ст.82 УК РФ или
ч.2 и ч.5 ст.821 УК РФ, и которое направлено для отбыва-
ния лишения свободы в исправительное учреждение, где его
отбывало;

в) лицо, осужденное к лишению свободы, которое по от-
бытии части срока наказания освобождено из мест лишения
свободы условно-досрочно либо на основании акта об ам-
нистии, в порядке помилования, по болезни либо которому
оставшаяся не отбытой часть лишения свободы заменена бо-
лее мягким видом наказания;

г) лицо, осужденное к лишению свободы, которое по от-
бытии части срока наказания было освобождено из исправи-



 
 
 

тельного учреждения с предоставлением отсрочки отбыва-
ния наказания в соответствии со статьями 82 и 82.1 УК РФ;

д) лицо, осуждавшееся к наказанию в виде штрафа, обя-
зательных работ, исправительных работ, ограничения сво-
боды или принудительных работ, которому по основаниям,
предусмотренным ч.5 ст.46, ч.3 ст.49, ч.4 ст.50, ч.5 ст.53 и
ч.6 ст.53.1 УК РФ, эти виды наказания были заменены ли-
шением свободы, которое лицо отбывало в исправительном
учреждении;

е) лицо, осужденное к лишению свободы по приговору су-
да другого государства, которое в связи с последующей пе-
редачей его в Россию для дальнейшего отбывания наказания
отбывало лишение свободы в исправительном учреждении
РФ в соответствии с судебным решением о признании и об
исполнении приговора иностранного государства.

Не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказа-
ние в виде лишения свободы, в частности:

а) лицо, которому за совершенное преступление суд в со-
ответствии с ч.1 ст.55 УК РФ вместо лишения свободы на-
значил наказание в виде содержания в дисциплинарной во-
инской части;

б) лицо, находившееся в исправительном учреждении по
приговору суда, если в отношении его приговор отменен в
кассационном или надзорном порядке с прекращением дела
либо изменен и если ему назначено наказание, не связанное
с лишением свободы, или применено условное осуждение к



 
 
 

лишению свободы;
в) лицо, осуждавшееся к лишению свободы, но фактиче-

ски не отбывавшее наказание в исправительном учреждении
в связи с применением к нему акта об амнистии или осво-
бождением от отбывания наказания в порядке помилования
либо неприведением в исполнение приговора в случае исте-
чения установленного законом срока давности обвинитель-
ного приговора либо по другим основаниям;

г) лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы,
в случае его осуждения к лишению свободы за преступление,
совершенное до вынесения первого приговора;

д) лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее на-
казание в местах лишения свободы за деяния, преступность
и наказуемость которых устранена новым законом, а равно
если новым законом в соответствующей статье Особенной
части УК РФ наказание в виде лишения свободы не преду-
смотрено;

е) лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы в пре-
делах срока нахождения его под стражей или под домашним
арестом в качестве меры пресечения, поскольку оно не от-
бывало наказание в исправительном учреждении;

ж) лицо, уклонившееся от получения предписания о по-
рядке следования к месту отбывания наказания самостоя-
тельно на основании статьи 75.1 УИК РФ по вступившему в
законную силу приговору либо получившее данное предпи-
сание, но не прибывшее в колонию-поселение;



 
 
 

з) лицо, условно осужденное к лишению свободы, кото-
рое по основаниям, изложенным в ст.74 УК РФ, было на-
правлено для отбывания лишения свободы в исправительное
учреждение, однако реально данное наказание не отбывало
(напр., в случае заключения его под стражу при обвинении
в новом преступлении, совершенном до прибытия в испра-
вительное учреждение).

Исходя из положений ст.58 УК РФ наличие определенно-
го вида рецидива преступлений обусловливает назначение
лицу соответствующего вида исправительного учреждения.
В связи с этим указание в описательно-мотивировочной ча-
сти приговора на наличие вида рецидива преступлений яв-
ляется обязательным в т. ч. и в случае, если в обвинительном
заключении (обвинительном акте или постановлении) отсут-
ствует решение о рецидиве преступлений.

При этом судам следует иметь в виду, что судимости, сня-
тые или погашенные в установленном порядке (статьи 84, 85
и 86 УК РФ), судимости за преступления, совершенные по
неосторожности, а также судимости указанные в ч.4 ст.18
УК РФ, не учитываются при признании рецидива преступ-
лений и поэтому не могут являться основанием для назначе-
ния исправительной колонии строгого или особого режима.

Судимость за преступления, осуждение за которые при-
знавалось условным либо отбывание наказания за которые
отсрочено, учитывается при признании рецидива преступле-
ний, если условное осуждение либо отсрочка отбывания на-



 
 
 

казания отменялись до совершения лицом нового преступ-
ления и лицо направлялось судом для отбывания наказания
в места лишения свободы.

При назначении вида исправительного учреждения учи-
тываются неснятые и непогашенные судимости лица на мо-
мент совершения преступления (в частности, при признании
рецидива преступлений), поэтому истечение срока погаше-
ния судимости за одно или несколько преступлений в пери-
од отбывания наказания по последнему приговору не влечет
изменение вида исправительного учреждения.

Назначая лицу наказание в виде лишения свободы по со-
вокупности преступлений или по совокупности приговоров,
суд должен назначить ему вид исправительного учреждения
в соответствии с требованиями ст.58 УК РФ после опреде-
ления окончательной меры наказания.

В случае изменения судом категории преступления на ос-
новании ч.6 ст.15 УК РФ вид исправительного учреждения
назначается осужденному с учетом измененной категории
преступления.

Судам следует учитывать, что, хотя к числу учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, отнесены
лечебные исправительные учреждения (ч.9 ст.16 УИК РФ),
в которых в соответствии с ч.8 ст.74 УИК РФ отбывают на-
казание лица, больные открытой формой туберкулеза, алко-
голизмом и наркоманией, при осуждении таких лиц к лише-
нию свободы им должен назначаться вид исправительного



 
 
 

учреждения в соответствии со ст.58 УК РФ. Лечение ука-
занных осужденных организуется в порядке, установленном
уголовно-исполнительным законодательством, администра-
цией исправительного учреждения, в котором они отбывают
наказание.

Если к осужденному лицу применены положения об от-
срочке отбывания наказания в виде лишения свободы (ст.82
или ст.82.1 УК РФ), суду следует в резолютивной части при-
говора указать вид исправительного учреждения, поскольку
в случае отмены данной отсрочки такое лицо подлежит на-
правлению для отбывания наказания в место, назначенное
по приговору суда.

Разъяснить судам, что при условном осуждении к лише-
нию свободы вид исправительного учреждения не назначает-
ся. Если условно осужденный в период испытательного срока
совершил новое преступление, суд, отменив условное осуж-
дение на основании ч.4 или ч.5 ст.74 УК РФ, назначает вид
исправительного учреждения по правилам статьи 58 УК РФ,
в том числе с учетом категории преступлений, совершенных
в период испытательного срока, а также тех преступлений,
за совершение которых было назначено лишение свободы
условно.

Суд, принимая решение об отмене условного осуждения
и исполнении наказания в виде лишения свободы по осно-
ваниям, указанным в ч.2.1 или ч.3 ст.74 УК РФ, вид испра-
вительного учреждения также назначает в соответствии со



 
 
 

ст.58 УК РФ.
В случае, если до вступления приговора в законную си-

лу будет установлено, что осужденному к лишению свобо-
ды не был назначен вид исправительного учреждения, то
суд апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном
ст.389.13 УПК РФ, в соответствии со ст.58 УК РФ назна-
чает вид исправительного учреждения, в котором осужден-
ный должен отбывать лишение свободы. В том случае, ес-
ли данное обстоятельство будет установлено после вступле-
ния приговора в законную силу, то суд, постановивший при-
говор, или суд по месту исполнения приговора в порядке,
предусмотренном статьями 396 и 399 УПК РФ, назначает в
соответствии со ст.58 УК РФ вид исправительного учрежде-
ния.

В случае неправильного назначения вида исправительно-
го учреждения суд апелляционной инстанции на основании
п.4 ч.1 ст.389.26 УПК РФ вправе изменить на более мяг-
кий или более строгий вид исправительного учреждения в
соответствии с требованиями ст.58 УК РФ. Однако при этом
более строгий вид исправительного учреждения может быть
назначен только при наличии представления прокурора либо
жалобы потерпевшего или частного обвинителя, их закон-
ных представителей и (или) представителей.

Если осужденному назначен вид исправительной колонии
с менее строгим режимом, то суд кассационной (надзорной)
инстанции в течение года после вступления приговора в за-



 
 
 

конную силу при наличии представления прокурора либо
жалобы потерпевшего или частного обвинителя, их закон-
ных представителей и (или) представителей отменяет приго-
вор в этой части и передает дело на новое рассмотрение со-
гласно правилам статей 396 и 399 УПК РФ для назначения
соответствующего вида исправительного учреждения.

 
Статья 59. Смертная казнь

 

1. Смертная казнь как исключительная мера нака-
зания может быть установлена только за особо тяж-
кие преступления, посягающие на жизнь.

2.  Смертная казнь не назначается женщинам, а
также лицам, совершившим преступления в возрасте
до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к мо-
менту вынесения судом приговора шестидесятипяти-
летнего возраста.

2.1. Смертная казнь не назначается лицу, выданно-
му Российской Федерации иностранным государством
для уголовного преследования в соответствии с меж-
дународным договором Российской Федерации или на
основе принципа взаимности, если в соответствии с
законодательством иностранного государства, выдав-
шего лицо, смертная казнь за совершенное этим ли-
цом преступление не предусмотрена или непримене-
ние смертной казни является условием выдачи либо



 
 
 

смертная казнь не может быть ему назначена по иным
основаниям.

3.  Смертная казнь в порядке помилования может
быть заменена пожизненным лишением свободы или
лишением свободы на срок двадцать пять лет.

КОММЕНТАРИЙ
В соответствии со ст.20 Конституции РФ каждый имеет

право на жизнь (ч.1); смертная казнь впредь до ее отмены
может устанавливаться федеральным законом в качестве ис-
ключительной меры наказания за особо тяжкие преступле-
ния против жизни при предоставлении обвиняемому права
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных засе-
дателей (ч.2).

Из Определения Конституционного Суда РФ от 19 ноября
2009 г. N 1344-О-Р (пп.6–7):

В связи с вступлением Российской Федерации в Совет Ев-
ропы и подписанием Протокола N 6 предполагалось, что вве-
денный на этой основе в правовой системе РФ временный
мораторий на применение смертной казни – после ратифи-
кации Протокола N 6 (т. е. не позднее 28 февраля 1999 г.) –
трансформируется в постоянно действующую норму, соглас-
но которой никто не может быть приговорен к смертной
казни или казнен. Одновременно с ратификацией Прото-
кола N 6 соответствующие изменения, связанные с отме-



 
 
 

ной этой санкции, должны были быть внесены в уголовное,
уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное зако-
нодательство, о чем свидетельствует законопроект, направ-
ленный в Государственную Думу Президентом РФ.

Поскольку Протокол N 6 до сих пор не ратифицирован,
он как таковой не может рассматриваться в качестве нор-
мативного правового акта, непосредственно отменяющего в
РФ смертную казнь в смысле ст.20 (ч.2) Конституции РФ.
При этом в федеральном законодательстве сохраняются по-
ложения, предусматривающие данный вид наказания и, со-
ответственно, процедуры его назначения и исполнения.

Вместе с тем, как следует из правовых позиций, выражен-
ных в Постановлении Конституционного Суда РФ от 2 фев-
раля 1999 г. N 3-П во взаимосвязи с другими его решени-
ями, смертная казнь как исключительная мера наказания,
установленная УК РФ, по смыслу ст.20 (ч.2) Конституции
РФ, допустима лишь в качестве временной меры («впредь
до ее отмены») в течение определенного переходного пери-
ода. В настоящее время соответствующие положения УК РФ
не могут применяться, поскольку сложившееся в РФ право-
вое регулирование права на жизнь, основанное на положе-
ниях ст.20 Конституции РФ во взаимосвязи с ее статьями 15
(ч.4) и 17 и включающее также решения Конституционного
Суда РФ, устанавливает запрет на назначение смертной каз-
ни и исполнение ранее вынесенных приговоров: в отноше-
нии запрета на вынесение смертных приговоров РФ связа-



 
 
 

на конституционно-правовыми по своей природе обязатель-
ствами, вытекающими как из международно-правовых дого-
воров, так и из внутригосударственных правовых актов, при-
нятых Федеральным Собранием – парламентом РФ, Прези-
дентом РФ, Конституционным Судом РФ.
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