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1.Паспорт 
 

1.1. Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных  достижений  обучающихся,  освоивших  программу  учебной  

дисциплины ОП.07. «Уголовное право». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифферинцированного зачета (письменной зачетной 

работы). 

 

 

1.2. КОС  разработан на основании положений: 

1) основной профессиональной образовательной программы по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

2) рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 «Уголовное право». 

 

1.3. Комплект оценочных средств вводятся в действие с «01»сентября 2023 г. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 
проверке 

2.1 Знания и умения, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования элементов общих 

и профессиональных компетенций: 

Таблица 1 

Наименованиеумений или знаний, 

элементовкомпетенции 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

Уметь:квалифицировать отдельные 

виды преступлений; 

 

оценка на 

практическом 

занятии1 

Дифференцированный 

зачет: 

 оценка письменного 

ответа на 2 

теоретических 

вопроса 

 оценка выполнения 

практического 

задания 

 

Знать сущность и содержание 

понятий и институтов уголовного 

права; 

 

тестирование 

Знать:уголовное законодательство 

Российской Федерации; 

 

тестирование 

Знать: особенности квалификации отдельных 

видов преступлений; 
тестирование 

 

  

                                                           
1 задания для обучающихся, выполняемые в рамках проведения практических занятий в КИМах не 

представлены, входят в состав «Методических рекомендаций для выполнения практических занятий» 
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2.2 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Таблица 2 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной дисциплины 

Текущий контроль 
Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

Форма контроля 
Проверяемые  

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

У, З 

Раздел 1. Информационные технологии. 
Понятие уголовного права. Тестирование Зн 1 

Тестирование 

 

Выполнение 

индивидуаль-

ногопрактиче

с-кого 

задания 

Зн1, 2, 3 

 

 

У 1, 2, 3 

 

 

 

Тема 2. 
Уголовный закон, его действие 

в пространстве, во времени. 

 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

Зн 2 

У 1, 2 

Тема 3 

Принципы уголовного права – 

понятие и система. 

 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

Зн 2, 3 

У 1, 2 

Тема 4 
Понятие, элементы и  признаки 

преступления. 
 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

Зн 1, 2 

У 1, 2 

Тема 5 
Уголовная ответственность и 

состав преступления, как ее 

основание. 
 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

Зн 1, 2 

У 1, 2 

Тема 6 

Понятиеобъекта и объективной 

стороны преступления ,  виды, 

признаки. 

 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

Зн 1, 2 

У 1, 3 

Тема 7 

Понятие и признаки  субъекта и 

субъективной стороны 

преступления. 

 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

Зн 1, 2 

У 1 

Тема 8 

Понятие и виды 

множественности 

преступления. 

 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

Зн 1, 2 

У 1, 2 

 

Тестирование 

 

Выполнение 

индивидуаль- 

ногопрактиче

с-кого 

задания 

Зн1, 2, 3 

 

 

У 1, 2, 3 

 

 

Тема 9 

Понятие и виды стадий 

совершения преступления. 

 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

Зн 1, 3 

У 1, 2 

Тема 10 

Понятие, виды и формы 

соучастия 

 

Оценка на 

практическом занятии 

Зн 1, 2, 3 

У 1, 2 

Тема 11 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния – понятие, 

значение и виды 

Оценка на 

практическом занятии 

Зн 1, 2, 3 

У 2, 3 

Тема 12 

Понятие и цели наказания. 
Тестирование, 

оценка на 
  

Зн1, 2, 3 
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практическом занятии  

У 1, 2, 3 

 

 

Тема 13 

Система наказаний - 

классификация. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

 

Тестирование 

 

Выполнение 

индивидуаль- 

ногопрактиче

с-кого 

задания 

Зн1, 2, 3 

 

 

У 1, 2, 3 

 

 

Тема 14 
Понятие условного осуждения, 

основание его применения. 
 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 15 

Освобождение от уголовной 

ответственности. Понятие и 

виды освобождения от 

наказания. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 16 

Система наказаний, 

назначаемых 

несовершеннолетним. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 17 

Особенности освобождения от 

уголовной ответственности и от 

наказания несовершеннолетних. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 18 

Основания и цели 

принудительных мер 

медицинского характера. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 19 

Амнистия. Помилование. 

Судимость. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 20 

Понятие и значение Особенной 

части Уголовного Кодекса РФ 

Понятие и классификация 

преступлений против личности 

– общая характеристика. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 21 

Понятие преступлений против 

здоровья личности. Общая 

характеристика. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 22 

Понятие и виды преступлений 

против свободы, чести и 

достоинства личности. Общая 

характеристика. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 23 

Понятие и система 

преступлений против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 24 
Уголовно-правовой 

анализ посягательств на 

политические права личности» 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 25 
Посягательства на личные 

права и свободы человека и 

гражданина. На осуществление 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 
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социальных прав граждан 

 Тема 26 

Понятие и виды преступлений 

против семьи и 

несовершеннолетних. 

Преступные посягательства, 

направленные против интересов 

семьи. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

 

Тестирование 

 

Выполнение 

индивидуаль- 

ногопрактиче

с-кого 

задания 

Зн1, 2, 3 

 

 

У 1, 2, 3 

 

 

Тема 27 

Уголовно-правовой анализ 

преступлений против 

несовершеннолетних. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 28 

Понятие и виды преступлений 

против собственности. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 29 

Понятие и система 

преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 30 

Понятие и классификация 

преступлений против 

общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 31 

Преступления против 

общественной безопасности, 

связанные с нарушением 

правил безопасности 

производства отдельных видов 

работ. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 32 

Понятие и классификация 

преступлений против здоровья 

населения и общественной 

нравственности 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 33 

Преступления против 

общественной нравственности. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 34 

Преступления, совершаемые в 

сфере обеспечения 

экологической безопасности и 

здоровья населения. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 35 

Преступления, наносящие 

ущерб растительному и 

животному миру. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 36 

Понятие и система  

преступлений против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Характеристика преступлений, 

связанных с управлением и 

эксплуатацией транспорта. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

Тема 37 

Понятие и общая 

характеристика преступлений в 

Тестирование, 

оценка на 
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сфере компьютерной 

информации 
практическом занятии 

Тема 38 

Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

  

Тестирование 

Выполнение 

индивидуаль- 

ногопрактиче

с-кого 

задания 

Зн1, 2, 3 

 

 

У 1, 2, 3 

 
 

Тема 39 

Понятие преступлений против 

военной службы 

Тестирование, 

оценка на 

практическом занятии 

 

3. Комплект оценочных средств для оценки освоения учебной 
дисциплины 

Общие положения 

Основной целью оценки курса учебной дисциплины Уголовное право 

(ОП.07.Общепрофессиональный учебный цикл)является оценка освоения умений и 

усвоения знаний. 

Оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля:  

 оценка выполнения тестовых заданий, практических занятий в ходе текущего 

контроля; 

 оценка тестирования и выполнения индивидуального практического задания в ходе 

проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.  

3.1 Типовые задания для оценки освоения 

Тема 1, 2.Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Уголовный закон, 

его действие в пространстве и времени. 

Форма контроля: ___________тестирование  __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

 

1. Уголовное право – это… 

 A. Нормативно – правовой акт, установленный международным договором; 

 B. Одна из важнейших отраслей права в любом государстве, орудие борьбы с 

преступлениями, средство охраны от них наиболее важных общественных отношений; 

 C. Отрасль права, созданная для борьбы с правонарушениями и защиты наиболее 

важных общественных отношений; 

 D. Одна их важнейших отраслей права, служащая для защиты государственных 

отношений; 

2. Что предусматривает санкция уголовно права? 

 A. Наказание в виде лишения свободы; 

 B. Наказание в виде ареста; 

 



11 

 

 C. Наказание в виде штрафа; 

 D. Наказание в виде смертной казни; 

3.Источник уголовного права: 

 A.Обычай; 

 B.Уголовный кодекс; 

 C. Постановление Пленума Верховного Суда РФ; 

 D. Конституция Российской Федерации; 

4.Задачи уголовного права: 

 A.Только исполнение; 

 B. Только предупреждение преступлений; 

 C.Охранительная и предупредительная;  

 D.Исполнение и наказание; 

5.Части системы уголовного права: 

 A.Предупредительная и охранительная; 

 B.Общая и особенная; 

 C. Соблюдение и исполнение; 

 D. Основная и Общая; 

6.Из чего состоит уголовный закон: 

 A. Уголовного кодекса; 

 B. Уголовного права; 

 C. Уголовной части; 

 D. Нет верного ответа; 

7.В особенной части помещены нормы: 

 A. Все ответы верны; 

 B. Которые определяют совокупность преступлений; 

 C.Которые определяют конкретные общественно опасные деяния в качестве 

преступления; 

 D. Которые определяют преступления; 

8.Закон, не имеющий обратной силы 

 A. Смягчающий наказание 

 B. Устраняющий преступность деяния 

 C.Устраняющий ответственность за совершение преступления  

 D.Усиливающий наказание 

9.Виды санкций: 

 A.Относительная и альтернативная; 

 B. Относительная и простая; 

 C. Альтернативная и сложная; 

 D. Сложная и простая; 

10.Какая статья определяет действие уголовного закона в отношение лиц, 

совершивших преступление вне пределов УК? 
 A. Статья 11 УК РФ 

 B. Статья 12 УК РФ 

 C. Статья 12 ГК РФ 

 D. Статья 10 УК РФ 
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Тема 3. Принципы уголовного права – понятие, система. 

Форма контроля: ___________тестирование__________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.Принцип уголовного права – это… 

 A.Основополагающие идеи и основные исходные положения, закрепленные в 

уголовном законодательстве; 

 B.Принятый Государственной Думой нормативный акт; 

 C.Основополагающие идеи и основные исходные положения, закрепленные в 

уголовном законодательстве и обязательные для правоприменительных органов в 

процессе осуществления ими своей деятельности по борьбе с преступностью; 

 D. Нормативный акт охраняемый законом, принятый президентом; 

2.  Принципы действия уголовного закона в пространстве: 

 A.Принцип гражданства, универсальный, территориальный, реальный; 

 B. Межведомственный, универсальный, гражданский, реальный; 

 C. Конституционный; территориальный, межведомственный; 

 D. Территориальный, универсальный, конституционный, гражданский; 

3. Принцип законности предусматривает: 

 A. Не виновные в совершении преступления должны, помогать следствию в 

раскрытии преступления; 

 B. Что все виновные должны быть осуждены по всей строгости закона; 

 C. Равенство лиц, совершивших преступление, перед законом независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущества, должностного положения, а также 

других обстоятельств; 

 D. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определенные только УК РФ; 

4. Принцип вины предусматривает: 

 A. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия, в отношении которых установлена его вина; 

 B. Равенство лиц, совершивших преступление, перед законом независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущества, должностного положения, а также 

других обстоятельств; 

 C. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определенные только УК РФ; 

 D. Что все виновные должны быть осуждены по всей строгости закона; 

5.Принцип равенства граждан перед законом предусматривает: 

 A. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 

последствия определенные только УК РФ; 

 B. Равенство лиц, совершивших преступление, перед законом независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущества, должностного положения, а также 

других обстоятельств; 
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 C.Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия, в отношении которых установлена его вина;  

 D. Обеспечение безопасности человека уголовным законодательством РФ; 

6.Принцип справедливости гласит: 

 A.Никто не может нести ответственность дважды за одно и то же преступление; 

 B.Лицо может нести ответственность дважды за одно и то же преступление; 

 C. Лицо не несет ответственность за совершенное преступление, в силу своего 

должностного положения; 

 D. Все ответы верны; 

7. Принцип гуманизма представляет: 

 A. Обеспечение безопасности человека и наказание, применяемое к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физического 

страдания; 

 B. Лицо может нести ответственность дважды за одно и то же преступление; 

 C. Равенство лиц, совершивших преступление, перед законом независимо от расы, 

национальности, языка, происхождения, имущества, должностного положения, а также 

других обстоятельств; 

 D. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия, в отношении которых установлена его вина; 

8.Принцип экстерриториальности распространяется на … 

 A. Депутата Государственной Думы 

 B.Иностранного гражданина, имеющего право дипломатического иммунитета 

 C. Гражданина РФ, имеющего право дипломатического иммунитета 

 D. Всех 

9. В какой статье заключен принцип «Законности»? 

 A. Статья 6 УК РФ 

 B. Статья 2 УК РФ 

 C. Статья 5 УК РФ 

 D. Статья 3 УК РФ 

10. В какой статье заключен принцип «Справедливости»? 

 A. Статья 3 УК РФ 

 B. Статья 7 УК РФ 

 C. Статья 6 УК РФ 

 D. Статья 8 УК РФ 

 

Тема 4. Понятие, элементы и признаки преступления. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.Преступление – это… 
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 A. Нарушение общественного порядка, предусматривающее наказание в виде 

штрафа; 

 B. Совершенное умышленное преступлении, только группой лиц; 

 C. Виновно совершенное, общественно опасное деяние запрещенное уголовным 

кодексом под угрозой наказания; 

 D. общественно опасное деяние, предусматривающее наказание только за особо 

тяжкие деяния; 

2.Непосредственным проявление общественной опасности является: 

 A. Тяжкие телесные повреждения 

 B. Ущерб собственнику 

 C. Вред, который причиняется или реально может быть причинен личности, 

обществу или государству;  

 D. Все ответы верны 

3. К признакам преступления относится: 

 A. Категории преступления; 

 B. Санкция и диспозиция; 

 C.Уголовная противоправность, общественная опасность, виновность и 

наказуемость; 

 D. Только общественная опасность; 

4.Преступление небольшой тяжести – это… 

 A. Умышленное деяние, с максимальным сроком наказания не превышающем 10 

лет; 

 B. Признается умышленное и неосторожно деяние, с максимальным наказанием не 

превышающем 3 лет; 

 C. Признается умышленное деяние, с максимальным сроком наказания 5 лет; 

 D. Признается неосторожное деяние, с максимальным сроком наказания 

превышающем 3 года; 

5.Особо тяжкое преступление – это… 

 A. Умышленное деяние, с максимальным сроком наказания свыше 10 лет, либо 

более строгое наказание ; 

 B. Признается умышленное и неосторожно деяние, с максимальным наказанием не 

превышающем 3 лет; 

 C. Умышленное деяние, с максимальным сроком наказания не превышающем 10 

лет; 

 D. Признается умышленное деяние, с максимальным сроком наказания 5 лет, либо 

неосторожное деяние, с максимальным сроком наказания превышающем 3 года; 

6.Признак наказуемости – определяет… 

 A. Ни один гражданин не подлежит уголовной ответственности; 

 B. В УК РФ нет преступления, за которое не было бы предусмотрено наказание; 

 C. Элемент состава преступления, как объект, то есть общественные отношения 

охраняемые уголовным законом; 

 D. В УК РФ есть преступления, за которое не было бы предусмотрено наказание; 

7.Тяжкое преступление – это… 

 A. Умышленное деяние, с максимальным сроком наказания свыше 10 лет, либо 

более строгое наказание; 

 B. Умышленное деяние, с максимальным сроком наказания не превышающем 10 

лет; 
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 C. Признается неосторожное деяние, с максимальным сроком наказания 

превышающем 3 года; 

 D. Признается умышленное и неосторожно деяние, с максимальным наказанием не 

превышающем 3 лет; 

8. Преступление средней тяжести – это… 

 A. Признается умышленное деяние, с максимальным сроком наказания 5 лет, либо 

неосторожное деяние, с максимальным сроком наказания превышающем 3 года; 

 B. Признается умышленное и неосторожно деяние, с максимальным наказанием не 

превышающем 3 лет; 

 C. Признается неосторожное деяние, с максимальным сроком наказания 

превышающем 3 года; 

 D. Умышленное деяние, с максимальным сроком наказания не превышающем 10 

лет; 

9.Какой признак присутствует лишь тогда, когда в наличии форма вины 

предусмотрена уголовным законодательством? 

 A. Особо тяжкое преступление; 

 B. Категория преступления; 

 C. Виновность; 

 D. Уголовная противоправность; 

10. Какая статья  УК указывает категории преступления? 

 A. Статья 25 УК РФ; 

 B. Статья 15 ГК РФ; 

 C. Статья 15 УК РФ; 

 D. Статья 27 УК РФ; 
 

 

Тема 5. Уголовная ответственность и состав преступления, как ее основание. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.Совокупность объективных и субъективных признаков определяет… 

 A. Состав преступления; 

 B. Преступление; 

 C. Противоправного деяния; 

 D. Правонарушения; 

2. Элементами состава преступления являются… 

 A.Субъект, объект, объективная сторона и субъективная сторона; 

 B.Законность, справедливость, наказуемость, указанный в законе возраст; 

 C.Противоправность, общественная опасность, виновность, наказуемость; 

 D. Законность, равенство граждан перед законом, виновность, справедливость, 

гуманизм; 
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3. Каждый элемент состава преступления имеет несколько признаков, которые в 

уголовном праве подразделяются на … 

 A. Простые и сложные; 

 B. Обязательные и факультативные; 

 C. Формальные и материальные; 

 D. Квалифицированные и неквалифицированные; 

4. Состав преступления, содержащий помимо признаков основного преступления, 

признаки, позволяющие считать преступление менее общественно опасным, 

называется: 

 A. Материальным; 

 B. Привилегированным; 

 C. Квалифицированным; 

 D. Формальным; 

5. Состав преступления, содержащий описание основных признаков преступления 

без смягчающих обстоятельств называют:  

A. Материальным; 

 B. Формальным; 

 C. Усеченным; 

 D. Основным; 

6.Состав преступления с отягчающими обстоятельствами называют: 

 A.Основной; 

 B.Особо квалифицированный; 

 C.Квалифицированный; 

 D. Сложный; 

7. Состав преступления, который формулируется в 3 части статьи УК РФ называют: 

 A. Особо квалифицированный; 

 B. Простой; 

 C. Сложный; 

 D. Материальным; 

8.Как называют способ описания преступления, в котором присутствуют признаки 

одного объекта, одного деяния, одного последствия и одну форму вины? 

 A.Простой; 

 B. Альтернативный; 

 C. Материальный; 

 D. Формальный; 

9. Как называют способ описания преступления, в котором состав сконструирован 

так, что его объективную сторону характеризует только деяние? 

 A. Альтернативный; 

 B.Формальный; 

 C. Сложный; 

 D. Квалифицированный; 

10. Как называют способ описания преступления, в котором состав отличает то, что 

законодательство включает в объективную сторону этого состава в качестве 

обязательного признака преступные последствия? 
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 A. Материальный; 

 B. Официальный; 

 C. Неофициальный; 

 D. Формальный; 

 

Тема 6.Понятие объекта и объективной стороны преступления, виды, признаки. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 1 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.Объективная сторона преступления – это… 

 A. Это физическое вменяемое, достигшее установленного законом возраста лицо, 

не совершившее общественно опасное деяние; 

 B. Место совершения преступления  

 C. Общественно опасное и противоправное деяние (действие и бездействие) 

совершаемое в определенное время и с применением конкретных орудий ; 

 D. Это элемент состава преступления, определяющий внутреннюю сторону; 

2. Для того чтобы деяние являлось признаком объективной стороны оно должно 

быть… 

 A. Общественно опасным, противоправным, осознанным и волевым; 

 B. Совершенно группой лиц достигшей 16-го возраста; 

 C. Совершенно под угрозой расправы; 

 D. Не опасным для общества; 

3. В каких формах проявляется общественно опасное поведение? 

 A. Действие и бездействие; 

 B.Противоправное и законное; 

 C. Сложное и простое действие; 

 D. Главное и второстепенное; 

4. Действие – это… 

 A. Пассивное поведение лица, когда оно должно было действовать активно; 

 B. Это общественно значимое поведение, в силу совей специфики 

 C. Нет правильного ответа 

 D. Активная форма преступного поведения; 

5.Преступные последствия делятся на: 

 A. Нематериальные и муниципальные; 

 B. Материальные и нематериальные; 

 C. Государственные и общественные; 

 D. Творческие и материальные; 

6.Причинная связь в уголовном праве – это… 

 A. Связь между общественно опасными последствиями; 

 B. Закономерность совершения аналогичных преступлений; 
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 C. Связь между преступниками; 

 D. Связь между общественно опасным деянием и наступившими общественно 

опасными последствиями; 

7.Территория, на которой совершается преступление – это… 

 A. Частный объект; 

 B. Место проведения предупреждения преступления; 

 C. Место совершения преступления; 

 D. Субъективная сторона; 

8.Обстоятельства совершения преступления – это… 

 A. Подстрекательство на совершение преступления; 

 B. Положительное воздействие на мнение человека; 

 C.Внешние обстоятельства, сопутствующие совершению преступления; 

 D. Внутренние пробуждения; 

9. Объект преступления – это… 

 A. Охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым 

причиняется вред; 

 B. Отношения охраняемые административным кодексом РФ; 

 C. Место совершения преступления; 

 D. Орудия которыми было совершено преступление; 

10. Роль объекта преступления: 

 A. Только квалификация преступления; 

 B. Квалификация преступления и разграничение сходных составов; 

 C. Только разграничение сходных составов; 

 D. Нет правильного ответа; 

Тема 7.Понятие  и признаки субъекта и субъективной стороны преступления. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.Субъективная сторона – это… 

 A. Это элемент состава преступления, определяющий внутреннюю сторону 

совершаемого общественного опасного деяния; 

 B.Это элемент состава преступления, определяющий внешнюю сторону; 

 C.Предвидение возможности наступления преступных последствий; 

 D. Осознание общественной опасности своих действий; 

2.Что образует субъективную сторону? 

 A. Вина 

 B.Вина, мотив и цель 

 C. Вина, умысел и неприязнь 

 D. Мотив 

3.Что относится к факультативным признакам субъективной стороны? 

 A. Умысел; 
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 B.Вина и умысел; 

 C. Эмоции; 

 D. Мотив, цель и эмоции; 

4. Вина – это… 

 A. Обязательный признак субъективной стороны понимаемый как психическое 

отношение лица к совершаемому деянию и наступившим последствиям; 

 B. Обязательный признак объективной стороны понимаемый как психическое 

отношение лица к совершаемому деянию и наступившим последствиям; 

 C. Обязательный признак объективной стороны понимаемый как психическое 

отношение лица; 

 D. Незначительный признак субъективной стороны; 

5. Умысел – это… 

 A. Наиболее распространенная форма вины, умышленные преступления 

представляют наибольшую опасность для общества; 

 B. Наиболее распространенная форма вины, умышленные преступления не 

представляют опасность для общества; 

 C. Нет правильного ответа; 

 D. Форма вины, представляющая наименьшую опасность; 

6.Два вида умыслы: 

 A. Главный и второстепенный; 

 B. Прямой и косвенный; 

 C. Объект и субъект; 

 D. Основной и общий; 

7.Виды неосторожности: 

 A.Действие и бездействие; 

 B.Нет правильного ответа; 

 C.Легкомыслие и небрежность; 

 D. Вменяемость и невменяемость; 

8.Мотив – это… 

 A. Внутренние пробуждения, вызывающие у лица решимость совершить 

преступление; 

 B. Внешние воздействия влияющие на действия человека; 

 C. Причины перехода лица на преступный путь ; 

 D. Все ответы верны; 

9.Мотивы подразделяются на группы: 

 A. Простые и сложные; 

 B. Основные и общие; 

 C. Главные и второстепенные; 

 D. Низменные и лишенные низменного содержания; 

10.Преступление признается совершенное по небрежность,… 

 A.Если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий; 

 B. Если лицо предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий;  
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 C. Если лицо предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий, но не приняло никаких действии и рассчитывало на их 

предотвращение; 

 D. Все ответы верны. 
 

 

Тема 8. Понятие и виды множественности преступления. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Множественность – это… 

 A. Совершение двух и более общественно опасных деяний, каждое их которых 

является самостоятельным преступлением; 

 B.Совершение общественно опасных деяний; 

 C. Совершение двух и более правонарушений; 

 D. Совершение одним лицом тяжких и особо тяжких преступлений; 

2. Какие формы выделяет множественность? 

 A. Совокупность и рецидив; 

 B.Система и подсистема; 

 C. Покушение и приготовление; 

 D. Совокупность и система; 

3. В какой статье раскрывается понятие совокупности? 

 A. Статья 18 УК РФ 

 B. Статья 19 УК РФ 

 C. Статья 17 УК РФ 

 D. Статья 13 УК РФ 

4. Совокупность – это… 

 A.Это совершение одного преступления, за которое лицо было осуждено; 

 B.Это совершение двух и более преступлений ни за одно из которых лицо не было 

осуждено; 

 C.Это совершение двух и более преступлений; 

 D.Это совершение двух и более преступлений, за одно из которых лицо было 

осуждено; 

5. Какие признаки выделяет совокупность? 

 A. Количественный; 

 B. Качественный; 

 C. Количественный и качественный; 

 D. Все ответы верны; 

6. Качественный признак – это… 

 A. Признак обозначающий одно преступление; 
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 B. Признак обозначающий два или более преступления; 

 C. Признак, который вытекает из содержания нормы, предусмотренный одной 

статьей или частью статьи, либо различными частями статьи или статьями; 

 D. Признак, который вытекает из НПА; 

7.Идеальная совокупность – это… 

 A.Когда лицо, совершившее преступление, предусматривает две и более статьи УК 

РФ; 

 B.Когда лицо, совершившее преступление, предусматривает одну статью УК РФ; 

 C.Когда лицо, совершившее преступление предусматривает несколько частей 

одной статьи УК РФ; 

 D. Когда лицо совершило умышленное преступление, имеющее судимость за ранее 

совершенное умышленное преступление ; 

8.Сколько выделяют видов рецидива? 

 A.1 

 B. 12 

 C. 3 

 D. 6 

9.Какой пример соответствует идеальной совокупности? 

 A. Убийство человека; 

 B. Ограбление магазина; 

 C. Разбойное нападение, с убийством жертвы; 

 D. Создание организованной группы; 

10.Сопокупность признается при наличии следующего признака: 

 A.Ни по одному преступлению не истек срок давности привлечения к уголовной 

ответственности ; 

 B. Все преступления должны быть умышленными ; 

 C. За ранее совершившее преступление лицо должно быть судимо; 

 D. Лицо совершает два и более умышленных преступлений. 

 

 

Тема 9. Понятие и виды стадий совершения преступления. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Оконченное преступление – это… 

 A. Преступление, которое содержит все признаки состава преступления; 

 B. Преступление, которое не содержит все признаки состава преступления; 

 C. Законченное приготовление к совершению преступления; 

 D.Не законченное приготовление к совершению преступления; 

2. Уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает… 
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 A. По статье Основной части УК, предусматривающая ответственность за 

неоконченное преступление; 

 B. По статье Основной части УК, предусматривающая ответственность за 

оконченное преступление, без ссылки на статью 30 УК РФ; 

 C. По статье Основной части УК, предусматривающая ответственность за 

оконченное преступление, с ссылкой на статью 30 УК РФ; 

 D. По статье Особенной части УК; 

3. Приискание средств и орудий совершения преступления – это… 

 A.Нет правильного ответа; 

 B. Любой способ их приобретения (правомерный или неправомерный); 

 C. Использование таких средств или орудий; 

 D. Приготовление к использованию орудий или средств; 

4. Сговор на совершение преступления – это… 

 A. Приискание соучастников преступления; 

 B. Способ избавления от соучастников; 

 C. Способ создания простого соучастия; 

 D. Способ вовлечения иных лиц в совершение преступления; 

5. К приготовлению совершения преступления относится: 

 A. Приискание средств и орудий, а также их изготовление и приспособление, а 

также приискание соучастников; 

 B. Создание устойчивого преступного сообщества; 

 C. Создание организованной группы; 

 D. Все ответы верны; 

6. Покушение на преступление – это… 

 A. Действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления; 

 B. Непосредственно действия мешающие совершения преступления; 

 C. Действия содействующие совершению преступления; 

 D. Действия не содействующие совершению преступления; 

7. Оконченное покушение – это… 

 A. Действия не послужившие совершению преступления; 

 B. Достаточные действия виновного, для достижения преступного результата, для 

завершения преступления. Однако этот результат не наступи по не зависящим от него 

обстоятельствам. 

 C. 

 D. Достаточные действия виновного для достижения преступного результата, для 

завершения преступления; 

8. Неоконченное покушение – это… 

 A. Ситуация, когда виновный не сумел совершить все действия для завершения 

преступления; 

 B. Ситуация, когда виновный выполнил все действия по завершению 

преступления; 

 C. Нет правильного ответа; 

 D. Действия, которые считаются достаточными для совершения преступления; 

9. Покушение с негодными средствами – это… 

 A. Это орудия или средства, которые по своим объективным свойствам могут 

причинить желаемый вред; 



23 

 

 B. Это орудия или средства, которые по своим объективным свойствам не могут 

причинить желаемый вред; 

 C. Это средства, служащие для причинения особо тяжкого вреда; 

 D. Это орудия, служащие для причинения особо тяжкого вреда; 

10. Добровольный отказ от преступления – это… 

 A.Все ответы верны; 

 B.Добровольное прекращения действий к приготовлению совершения 

преступления; 

 C.Отказ от содействия в совершении преступления; 

 D. Прекращение лицом приготовления к преступлению; 

 

Тема 10. Понятие, виды и формы соучастия. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Под соучастием признается… 

 A. Участие в совершении преступления; 

 B. Умышленное совместное участие двух и более лиц в совершении умышленного 

преступления; 

 C. Умышленное совершение преступления двумя или более лицами; 

 D. Все ответы верны; 

2. Количественный признак означает… 

 A. Что соучастие будет иметь место, если в совершении преступления участвовало 

два или более лица; 

 B. Что соучастие будет место, если в совершении преступления участвовало одно 

лицо; 

 C. Что соучастие не может иметь место совершения преступления; 

 D. Совокупность совершенных нескольких преступлений; 

3. Исполнитель – это… 

 A. Лицо, склонившее другое лицо на совершение преступления; 

 B. Лицо, организовавшее совершение преступление и непосредственно 

участвовавшее в его совершении; 

 C. Лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другим лицом; 

 D. Лицо, непосредственно совершившее преступление, а также лицо за ранее 

обещавшее скрыть предметы добытые преступным путем; 

4. Организатор – это… 

 A. Лицо, организовавшее совершение преступление или руководившее его 

исполнением; 

 B. Лицо, способствующее совершению преступления; 

 C. Лицо, совершившее преступление путем использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности; 
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 D. Лицо, организовавшее совершение преступление и непосредственно 

участвовавшее в его совершении; 

5. Соучастниками наряду с исполнителем признаются: 

 A. Подстрекатель; 

 B. Соисполнитель; 

 C. Организатор, подстрекатель и пособник; 

 D. Организатор и пособник; 

6. Простое соучастие – это… 

 A. Соучастие, при котором в совершении преступления участвовал только 

исполнитель; 

 B. Соучастие возникнувшее по предварительному сговору, и квалифицируемое по 

статье особенно части, без ссылки на статью 33 УК РФ; 

 C. Соучастие возникнувшее по предварительному сговору, и квалифицируемое по 

статье особенно части, c ссылкой на статью 33 УК РФ; 

 D. организованная деятельность преступного сообщества, с целью совершения 

тяжких преступлении; 

7. Организованная группа- это… 

 A. Устойчивая группа лиц, за ранее объединившаяся для совершения одного или 

нескольких преступлений; 

 B. Преступное сообщество, созданное для совершения преступлении; 

 C. Группа лиц, объединившееся в процессе совершения преступления; 

 D. Неустойчивая группа лиц; 

8. Самая опасная форма соучастия - это… 

 A. Простое; 

 B. Сложное; 

 C. Организованная группа;  

 D. Преступное сообщество (организация); 

9. В какой статье дано понятие соучастия? 

 A. 32 ГК РФ; 

 B.33 ГК РФ; 

 C.33 УК РФ; 

 D.32 УК РФ; 

10. Создание организованной (преступной) группы влечет: 

 A. Уголовную ответственность; 

 B. Административный штраф; 

 C. Лишение специального права; 

 D. Арест на 30 суток; 

 

Тема 11. Обстоятельства исключающие преступность деяния – понятие, значение и 

виды 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
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Текст задания:задания контрольной работы 

1.Сколько видов обстоятельств, исключающих преступность деяния в УК РФ 

1) 7 

2) 5 

3) 6 

4) 8 

2. Деяния, направленные на устранение угрозы, созданной для объектов уголовно-

правовой охраны, путем причинения вреда, признаваемые общественно полезными и 

социально целесообразными 

1) Субъективная сторона 

2) Объективная сторона 

3) Предупреждение преступлений 

4) Обстоятельства, исключающие преступность 

3. Какие из перечисленных обстоятельств исключают уголовную ответственность за 

причинение вреда? 

1)малозначительность деяния; причинение вреда по просьбе потерпевшего; отсутствие 

жалобы потерпевшего 

2)необходимая оборона; деятельное раскаяние; добровольный отказ; обоснованный риск; 

крайняя необходимость; отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 

расстройством 

3)обоснованный риск; необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление; физическое или психическое принуждение; крайняя 

необходимость; исполнение приказа или распоряжения 

4. Укажите вариант ответа, не называющий условие правомерности необходимой 

обороны, относящееся к посягательству: 

1)посягательство должно быть преступным 

2)посягательство должно быть общественно опасным 

3)посягательство должно быть реальным (действительным) 

4)посягательство должно быть наличным 

5. Наличным признается посягательство: 

1)которое еще не началось, но имеются основания полагать, что оно осуществится в 

будущем 

2)которое уже началось, но еще не закончилось, а также если есть реальная угроза 

нападения или для обороняющегося не был ясен момент окончания посягательства 

3)которое уже закончилось, но обороняющийся находится в состоянии аффекта и 

причиняет вред посягающему из мести за состоявшееся нападение 

6. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

признается: 

1)причинение при задержании тяжкого вреда здоровью лицу, совершившему 

преступление}; 

2)причинение имущественного вреда лицу, совершившему преступление против 

личности, или физического вреда лицу, совершившему имущественное преступление, 

независимо от обстановки задержания 

3)их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления, когда лицу без необходимости причиняется явно 

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред 
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7. .Назовите условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней 

необходимости, относящиеся к грозящей опасности: 

1)источниками опасности могут быть стихийные силы природы, неисправности машин и 

механизмов, нападения животных и др. 

2)опасность должна быть наличной 

3)опасность должна быть реально существующей, а не мнимой 

4)все ответы правильные 

8.  В какой главе УК РФ находятся статьи по данной теме? 

1)7 

2)8 

3)9 

4)10 

9. Совершенные с общественно полезной целью действия, причинившие вред 

правоохраняемым интересам, если поставленная цель не могла £ыть достигнута другими, 

не связанными с риском действиями (бездействием), а лицо, допустившее риск, приняло 

достаточные меры для предотвращения вреда. 

1)обоснованный риск 

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

3) крайняя необходимость 

4) необходимая оборона 

10. Устранение опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица 

или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства. 

1)обоснованный риск 

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

3) крайняя необходимость 

4) исполнение приказа или распоряжения 

11. правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного 

посягательства 

1)обоснованный риск 

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

3) крайняя необходимость 

4) необходимая оборона 

12. Основанием для необходимой обороны является общественно опасное посягательство, 

сопряженное 

1) с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия 

2) с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия 

3) все варианты ответа верны 

13. Сколько групп выделяют при условиях правомерности, в обстоятельствах 

исключающих преступность деяния 

1)2 

2)3 
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3)4 

4)5 

14. Условие правомерности, не  относящиеся к действиям по причинению вреда 

1) причиняется только лицу, совершившему преступление 

2) причинение вреда не является вынужденной мерой 

3) при причинении вреда не должно быть допущено превышение необходимых для этого 

мер 

4) причиняется с целью доставления лица, совершившего преступление, органам власти 

15. Условие правомерности деяния не по устранению грозящей опасности 

1) направленность на защиту охраняемых уголовным законом интересов 

2) возможность устранения опасности иными средствами 

3) причинение вреда третьим лицам 

4) отсутствие превышения пределов крайней необходимости 

 

Тема 12. Понятие и цели наказания. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.Наказание- это 

1) мера государственного принуждения 

2) назначаемая по приговору суда мера государственного принуждения, применяемая к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, подтвержденная местными 

органами 

3) мера государственного принуждения, применяемая к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления 

4) назначаемая по приговору суда мера государственного принуждения, применяемая к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления 

2. Какая цель относится к лицам, к которым наказание еще не применялось. 

1)восстановление социальной справедливости 

2)исправление 

3) предупреждение 

4) арест 

3. От чьего имени назначается наказание 

1)государства 

2)судьи 

3)прокурора 

4)местных органов 

4. Является ли причинение физических страданий виновному лицу или унижение его 

человеческого достоинства, целью уголовного наказания 

1)да 

2)нет 
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5. Наказание является институтом уголовного права 

1)да 

2)нет 

6. Отличие ареста от других видов наказания 

1)Строгая изоляция от общества 

2)Отбывание в учреждениях закрытого типа – арестных домах 

3)Срок – от 1 до 6 месяцев 

4)Совокупность всех перечисленных пунктов 

7. Орган, правомочный назначить наказание от имени государства 

1)Прокуратура 

2)Суд 

3)Следственный отдел 

4)МВД, ГУВД субъекта РФ 

8.Целью уголовного наказания является:   

1) восстановление социальной справедливости 

2) исправление осужденного 

3) предупреждение совершении новых преступлений 

4) все вышеперечисленное 

9.Выберите верный вариант ответа:  

1) уголовное наказание назначается только по приговору суда 

2) в некоторых случаях назначение уголовного наказания может осуществляться 

следственными органами и прокуратурой 

3) оба ответа верны 

4) верного ответа нет. 

10. Что является основанием для применения уголовной ответственности?  

1) вина 

2) совершение правонарушения 

3) совершение преступления 

4) общественная опасность. 

Тема 13. Система наказаний – классификация. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.Система наказаний- это … 

А)  совокупность наказаний применяемых  к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления; 

Б)  установленный уголовным законом целостный и исчерпывающий перечень видов 

наказаний, строго обязательных для судов и расположенных в определенной 

иерархической последовательности в зависимости от их функционального назначения, а 

также характера и сравнительной тяжести. 
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В) перечень нормативных актов, с установленными мерами наказания и временными 

рамками 

2. Сколько видов наказаний предусматривает закон РФ? 

А)  5 

Б)  10 

В)  12 

3. Какой вид наказания не существует по обстоятельствам времени? 

А) кратковременный 

Б) срочный 

В) бессрочный 

4. В течение скольки дней осужденный должен оплатить штраф? 

А) 30 

Б) 14 

В) 7 

5.  Штраф – это 

А) денежное взыскание, зависящее от заработной платы нарушителя 

Б) денежное взыскание, не менее 1000 рублей 

В)  денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ. 

6.  По субъекту наказания, классифицируются: 

А) малые и большие 

Б) общие и специальные 

В) субъективные и объективные 

7. Наказание, состоящие в ограничении или лишении свободы 

А) Штраф 

Б) Обязательные работы 

В) Арест 

8. На какие две основные две группы подразделяются наказания: 

А) основные и дополнительные 

Б) основные и специальные 

В) прямые и косвенные 

9. Содержание осужденного, достигшего к моменту вынесения приговора 18-летнего 

возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления 

за ним надзора 

А) Лишение свободы 

Б) Ограничение свободы 

В) Содержание в дисциплинарной воинской части 

10. Изоляция осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, 

помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. 

А) Лишение свободы 

Б) Ограничение свободы 

В) Содержание в дисциплинарной воинской части 
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11. Назначаются осужденному, не имеющему основного места работы, и отбываются в 

местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, 

исполняющим наказания в виде исправительных работ, но в районе места жительства 

осужденного. 

А) Обязательные работы 

Б) Исправительные работы 

12. Заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы 

время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на 

которых они отрабатываются, определяются органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными. 

А) Обязательные работы 

Б) Исправительные работы 

Тема 14. Понятие условного осуждения, основание его применения. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Совершение лицом преступления в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения законом отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание. 

1. Да 

2. Нет 

2. Окончательное наказание по совокупности преступлений небольшой тяжести 

назначается по принципу … наказаний. 

1) Поглощения 

2) Сложения 

3) Поглощения либо сложения 

3. Установление испытательного срока является обязательным условием назначения 

условного осуждения. 

1) Да 

2) Нет 

4. Размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать … 

максимального срока или размера более строгого вида наказания. 

1) 1/2 

2) 2/3 

3) 3/4 

5. Основание для применения условного осуждения 

1) Возможность исправления осужденного без отбывания назначенного наказания 

2) Отсутствие отягчающих обстоятельств 
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3) Чистосердечное признание вины 

6. В связи с выходом за нижние пределы санкции статьи законодатель предоставляет суду 

два варианта (два верных ответа): 

1) Определить наказание ниже нижнего предела 

2) Перейти к другому, более мягкому виду наказания, либо отказаться от применения 

дополнительного наказания 

3) Переквалифицировать данный состав преступления на другой 

4) Направить уголовное дело на дополнительное расследование для 

переквалификации на менее мягкую статью 

7. Законодательный перечень включает в себя десять смягчающих обстоятельств и 

является исчерпывающим. 

1) Да 

2) Нет 

8. Окончательное наказание по совокупности преступлений не может превышать … лет 

лишения свободы. 

1) 20 

2) 25 

3) 30 

9. При признании судом обстоятельств исключительными, существенно повлиявшими на 

уровень опасности совершенного преступления, это отражено будет в приговоре. 

1) Не будет 

2) Будет, в описательной части приговора 

3) Будет, в мотивировочной части приговора 

4) Будет, в заключительной части приговора 

10. Принцип, объединяющий общие начала назначения наказания – принцип … 

1) Гуманности 

2) Неотвратимости 

3) Справедливости 

11. Отягчающее обстоятельство, предусмотренное диспозицией статьи Особенной части 

УК в качестве признака преступления, может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

1) Не может 

2) Может 

12. Закон запрещает применение условного осуждения к лицам, ранее неоднократно 

совершавшим преступления. 

1) Да 

2) Нет 

13. При назначении наказания не учитывается … 

1) Характер общественной опасности преступления 

2) Степень общественной опасности преступления 
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3) Личность виновного 

4) Влияние назначенного наказания на исправление виновного 

5) Влияние назначенного наказания на условия жизни семьи виновного 

6) Национальная и социальная принадлежность 

14. Смягчающим обстоятельством может быть признано наличие малолетних детей у 

виновного, лишенного родительских прав. 

1) Может 

2) Не может 

15. Два пункта, характеризующие исключительность обстоятельств в случае назначения 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное деяние (два верных ответа). 

1) Поведение виновного как во время, так и после совершения преступления 

2) Цель, мотивы преступления и роль виновного 

3) Степень алкогольного опьянения 

4) Степень тяжести совершенного преступления 

 

Тема 15. Особенности освобождения от уголовной ответственности и от наказания 

несовершеннолетних. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.Главная особенность уголовной ответственности несовершеннолетних 

1) они  могут быть субъектами некоторых преступлений 

2) они  могут быть объектами некоторых преступлений 

3) они не могут быть субъектами некоторых преступлений 

4) они не могут быть объектами некоторых преступлений 

2. С какого минимального возраста наступает УО в РФ 

1) с 18 лет 

2) с 16 лет 

3) с 14 лет 

4) с 21 года 

3.В каком специальном разделе, выделяют 14 глав «Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» 

1) Уголовная ответственность несовершеннолетних 
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2) Сроки давности 

3) Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

4) Сроки погашения судимости 

4.В каком году было впервые осуществлено в УК РФ выделение специального раздела 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

1) 1988 

2) 1996  

3) 1998 

4) 1969 

5.Лицо,которому исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет 

1) несовершеннолетний 

2) мужчина 

3) гражданин 

4) депутат 

6. За какое действие несовершеннолетнего предусматривает наказание статья 105  

1) за похищение человека 

2) за кражу 

3) за убийство 

4) за разбой 

7. Какие принудительные меры воспитательного воздействия могут быть назначены 

несовершеннолетнему 

1) предупреждение 

2) возложение обязанности загладить причиненный вред 

3) черная работа 

4) работа у родителей на работе 

8. Срок применения принудительных мер воспитательного воздействия 

1) от 2 месяцев  до 3 лет 

2) от 1 недели  до 7 месяцев 

3) не ограничен 

4) от 3 лет до 10 лет 

9. Фактический срок отбытого наказания  

1) меньше 1 года 

2) меньше 2 лет 

3) меньше 6 месяцев 

4) меньше 2 недель 

10. Сколько видов освобождения от наказания предусматривает УК РФ 

1) 4 

2) 2 

3) 6 

4) 8 

11. Подлежит ли освобождению лицо, совершившее преступление из списка в ч.5 ст.92 

1) не подлежит 

2) подлежит 

3) частично 

4) статьи 92 не существует 
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12. Какой статьей регулируется освобождение от реального исполнения наказания 

1) ст.93 

2) ст.92 

3) ст.94 

4) ст.95 

13. Кем прекращается уголовное дело несовершеннолетнего 

1) следователем с согласия прокурора 

2) судом 

3) адвокатом подсудимого 

4) секретарем 

14. Кто вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в спец. учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа 

1) суд 

2) адвокат подсудимого 

3) следователь 

4) прокурор 

15. Общий возраст уголовной ответственности согласно УК РФ 

1) 18 лет 

2) 21 год 

3) 16 лет 

4) 14 лет 

 

Тема 16.Система наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Ребенком является: 

1. Каждое человеческое существо не достигшее 18 летнего возраста; 

2. Каждое человеческое существо не достигшее 16 летнего возраста; 

3. Каждое человеческое существо не достигшее 14 летнего возраста; 

2. Могут ли быть применены нормы уголовной ответственности несовершеннолетних 

к лицам, совершившим преступление в возрасте от 18 до 20 лет: 

1. Да; 

2. Нет; 

3. На усмотрение суда. 
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3. Видами наказания несовершеннолетних, являются: 

1. Штраф; 

2. Лишение свободы; 

3. Арест; 

4. Обязательные работы; 

5. Пожизненное лишение свободы. 

4. Является ли перечень видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

исчерпывающим (ч. 1 ст. 88 УК РФ)? 

а) да; 

б) нет; 

в) суд может назначать и другие виды наказаний, не предусмотренные ч. 1 ст. 88 УК РФ. 

5. Имеет ли право суд назначить наказание в виде штрафа несовершеннолетнему при 

отсутствии у него самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть 

обращено взыскание? 

а) имеет; 

б) не имеет; 

в) суд взыскивает штраф с родителей несовершеннолетнего. 

6.Обязательные работы назначаются несовершеннолетним не более 2-ух часов: 

1. От 15 до 16 лет; 

2. От 16 до 18 лет; 

3. До 15 лет. 

7. Исправительные работы несовершеннолетним назначаются на срок: 

1. От 2 мес. до года; 

2. От 2 мес. до 6 мес.; 

3. От года до 2-ух лет. 

8. Исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетнему: 

1. Имеющему постоянное место работы; 

2. Не имеющему постоянное место работы; 

3. По усмотрению правоприменителя. 

9. Арест, назначается в качестве основного наказания несовершеннолетнему на момент 

вынесения судом приговора достигшего: 

1. 14 лет; 
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2. 16 лет; 

3. 18 лет. 

10. Какой максимальный срок наказания в виде лишения свободы установлен для 

несовершеннолетних, совершивших преступление в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет? 

а) 6 лет; 

б) 10 лет; 

в) 15 лет. 

11. Какой максимальный срок наказания в виде лишения свободы установлен для 

несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления в возрасте от 14 до 16 лет? 

а) 3 года; 

б) 6 лет; 

в) 10 лет. 

12. Лица осужденные к лишению свободы не достигшие к моменту вынесения судом 

приговора 18 лет, отбывают наказание в: 

1. Воспитательных колониях; 

2. Колониях поселениях; 

3. Тюрьмах. 

13. При назначение наказания несовершеннолетнему учитывается: 

1. Условия его жизни; 

2. Уровень психического развития; 

3. Воспитание; 

4. Влияние на него старших лиц; 

5. Все вышеперечисленное. 

14. От уголовной ответственности и наказания несовершеннолетний может быть 

освобожден: 

1. Только по общим основаниям; 

2. Только по специальным основаниям; 

3. Как по общим, так и по специальным основаниям. 

15. Несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности в связи: 

1. С деятельным раскаянием; 

2. Изменением обстановки; 

3. Примирением с потерпевшим; 
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4. Истечения срока давности. 

Тема 17.Особенности освобождения от уголовной ответственности 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Основания освобождения от уголовной ответственности 

1) Постановление «Об освобождении от уголовной ответственности», утвержденное 

прокурором 

2) Любые основания по усмотрению следствия 

3) Только основания, указанные в уголовном законодательстве 

2. Независимо от того, когда наступает психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение или исполнение наказания (п. «б» ч. 1 ст. 97 УК) лицу, 

освобожденному от наказания, могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера, предусмотренные законом (ст. 99 УК) 

1) Нет 

2) Да 

3. Предусмотренные Законом условия, необходимые для предоставления отсрочки 

отбывания наказания 

1) Факт беременности или рождения ребенка должен быть документально 

подтвержден 

2) Женщина не должна быть приговорена к лишению свободы на срок свыше 10 лет 

за особо тяжкое преступление против личности 

3) Женщина не должна быть приговорена к лишению свободы на срок свыше 5 лет за 

тяжкое или особо тяжкое преступление против личности 

4. Основания освобождения от уголовной ответственности являются реабилитирующими 

1) Нет 

2) В отдельных случаях, предусмотренных законом 

3) Да 

5. Осужденный в период условно-досрочного освобождения совершает два особо тяжких 

преступления при отягчающих обстоятельствах. Наказание, которое назначит суд 

1) К наказанию за новые преступления полностью присоединяется не отбытая часть 

наказания по первому приговору путем сложения наказаний по совокупности 

приговоров, но не более 30 лет лишения свободы 

2) К наказанию за новое преступление полностью присоединяется отбытая и не 

отбытая части наказания по первому приговору путем сложения наказаний по 

совокупности приговоров, вплоть до пожизненного лишения свободы 

6. Амнистия представляет собой  
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1) Правовой акт в отношении невиновных 

2) Указ 

3) Правовой акт в отношении виновных 

4) Постановление 

7. Достаточным основанием для отмены отсрочки отбывания наказания не является  

1) Систематическое уклонение от воспитания ребенка после соответствующего 

предупреждения 

2) Передача матерью ребенка другому лицу в связи с ее тяжелой болезнью 

3) Отказ матери от ребенка 

4) Передача ребенка в детское учреждение 

5) Передача ребенка другим лицам 

8. Лицу может быть отказано в освобождении от наказания ввиду давности исполнения 

обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ) 

1) Может 

2) Не может 

9. Освобождение от уголовной ответственности равнозначно оправданию лица, 

признанного невиновным в совершении преступления 

1) Да 

2) Нет 

10. Освобождение от наказания в связи с болезнью является  

1) Условным 

2) Безусловным 

11. Амнистия распространяется  

1) Только на лиц, совершивших преступления до вступления в силу акта о ней 

2) На лиц, которые совершили преступления как до, так и после вступления акта об 

амнистии в законную силу 

3) На персонифицированных лиц 

12. При принятии решения об освобождении от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление (ст. 75 УК РФ) учитывается 

1) Характер и степень общественной опасности совершенного деяния 

2) Возраст субъекта преступления 

3) Примирение виновного с потерпевшим 

4) Характер преступления (совершено впервые, представляет небольшую или 

среднюю тяжесть) 

13. Лицо, осужденное за совершение преступления, признается судимым с момента  

1) Передачи уголовного дела в суд, до окончания судебного процесса 

2) Оглашения судом обвинительного приговора до признания лица твердо вставшим 

на путь исправления 

3) Вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента 

погашения или снятия судимости 
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14. Условно-досрочно освобожденный от наказания осужденный совершил преступление 

по неосторожности. Суд вправе сохранить условно-досрочное освобождение 

1) Нет 

2) Да 

15. Сроки давности приостанавливаются при  

1) Уклонении виновного от следствия или суда 

2) Тяжелом заболевании 

3) Примирении с потерпевшим «Особенности освобождения от уголовной 

ответственности» 

 

 

Тема 18. Основания и цели принудительных мер медицинского характера 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Освобождение от уголовной ответственности по амнистии является реабилитирующим 

1) Нет 

2) Да 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

относится к …виду 

1) Факультативному 

2) Дополнительному 

3) Основному 

3. Принудительные меры медицинского характера могут назначаться  

1) Прокуратурой 

2) Судом 

3) Медицинским учреждением 

4. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера определяется  

1) Уголовно-исполнительным законодательством и иными федеральными законами 

2) Уголовным законодательством 

3) Уголовно-процессуальным законодательством 

4) Специализированными психиатрическими учреждениями 

5. Выводы экспертов-психиатров становят юридическим основанием для применения 

принудительных мер медицинского характера с момента  

1) Завершения их оценки судом 

2) Окончания соответствующей экспертизы 
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3) Приобщения к уголовному делу 

4) Оглашения в суде 

6. Акт судебно-психиатрической экспертизы о невменяемое подлежит оценке судом, как и 

другое доказательства 

1) Нет 

2) Да 

7. Мера, которую суд не может назначить в качестве принудительных мер медицинского 

характера 

1) Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 

2) Принудительное санитарно-курортное лечение с принудительным наблюдением 

3) Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего 

(специализированного) типа 

8. Раскрытие признаков того или иного вида психического состояния является 

прерогативой  

1) Уголовного законодательства 

2) Психиатрической науки и практики 

3) Уголовно-исполнительного законодательства 

9. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены лицам 

совершившим  

1) Дисциплинарные проступки в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения 

2) Деяния, предусмотренные УК РФ, в состоянии невменяемости, и представляющие 

опасность для общества и себя 

3) Преступление и признанным нуждающимся в лечении от алкоголизма и 

наркомании 

4) Деяния, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях, в 

состоянии невменяемости 

10. Целью применения принудительных мер медицинского характера не является  

1) Улучшение психического состояния лиц, совершивших преступление в состоянии 

невменяемости 

2) Предупреждение совершения новых преступлений лицами, страдающими 

психическими расстройствами 

3) Излечение лиц, совершивших деяния, предусмотренные УК РФ, в состоянии 

невменяемости 

4) Применение карательных мер воздействия 

11. При данных, дающих основание сомневаться в психической полноценности 

обвиняемого назначение судебно-психиатрической экспертизы  

1) Обязательно 

2) Не обязательно 

12. Выбор того или иного вида принудительного лечения зависит от  
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1) Психического состояния лица и возможности излечения либо улучшения 

состояния психического здоровья 

2) Общего состояния здоровья 

3) Степени тяжести совершенного преступления 

13. Случай сопротивления начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы (ст. 333 УК РФ) – насилие применяется к потерпевшему  

1) в силу исполнения виновным приказа или распоряжения 

2) в связи с его законными действиями по отношению к виновному 

3) из хулиганских побуждений со стороны виновного 

14. Виды уклонения от исполнения обязанностей военной службы, предусмотренные ст. 

339 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами») 

1) причинение себе каких-либо повреждений (членовредительство) 

2) подлог документа, указывающего на наличие оснований для освобождения лица от 

военной службы 

3) самовольное оставление воинской части 

4) дезертирство 

5) симуляция болезни 

15. Действия, не образующие состава преступления, предусмотренного ст. 332 УК РФ 

(«Неисполнение приказа») 

1) отказ от исполнения обязанностей военной службы по религиозным убеждениям 

2) неисполнение приказа, отданного в интересах службы в установленной форме, 

адресованного начальником подчиненному 

3) неисполнение требований, содержащихся в приказе, выразившееся в форме 

бездействия 

 

Тема 19.Амнистия. Помилование. Судимость. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Помилование осуществляет: 

А) Президент РФ 

Б) Государственная Дума РФ 

В) Федеральное Собрание РФ 

Г) Правительство РФ 
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2. При всех условиях применение условно-досрочного освобождения допустимо к лицам, 

лишенным свободы при отбытии срока не менее … 

А) Одного года 

Б) Двух месяцев 

В) Шести месяцев 

3. При принятии решения об освобождении от уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление (ст. 75 УК РФ) учитывается … 

А) Характер и степень общественной опасности совершенного деяния 

Б) Возраст субъекта преступления 

В) Характер преступления (совершено впервые, представляет небольшую или среднюю 

тяжесть) 

Г) Примирение виновного с потерпевшим 

4. Достаточным основанием для отмены отсрочки отбывания наказания не является … 

А) Отказ матери от ребенка 

Б) Передача матерью ребенка другому лицу в связи с ее тяжелой болезнью 

В) Передача ребенка в детское учреждение 

Г) Передача ребенка другим лицам 

Д) Систематическое уклонение от воспитания ребенка после соответствующего 

предупреждения 

5. Отсрочка может быть предоставлена осужденной как при вынесении приговора, так и 

во время отбывания ею наказания. 

А) Да 

Б) Нет 

6. Освобождение от наказания может быть … 

А) Только полным 

Б) Только частичным 

Г) Полным или частичным 

 

7. Действие, не относящееся к уклонению от назначенного наказания 

А) Осужденный до обращения приговора к исполнению уезжает в другую местность. 
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Б) Осужденный самовольно оставляет место отбывания наказания в виде ограничения 

свободы. 

В) Осужденный совершает побег из мест лишения свободы. 

Г) Осужденный изменил место жительства в пределах территории, обозначенной в 

подписке о невыезде 

8. Категория лиц, в отношении которой производится помилование 

А) Индивидуально не определенной категории лиц 

Б) Персонально определенного лица 

В) Категория не имеет значения 

9. Амнистия применяется к лицам (формально подпадающим под нее), совершившим 

длящиеся и продолжаемые преступления, которые начаты до амнистии, а окончены после 

вступления акта амнистии в законную силу. 

А) Да 

Б) По усмотрению органа, у которого в производстве находится уголовное дело 

В) Нет 

10. В отношении осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления судимость 

погашается по истечении … лет. 

А)5 

Б)6 

В)7 

11. Амнистия распространяется … 

А) На персонифицированных лиц 

Б) Только на лиц, совершивших преступления до вступления в силу акта о ней 

В) На лиц, которые совершили преступления как до, так и после вступления акта об 

амнистии в законную силу 

12. Лицу может быть отказано в освобождении от наказания ввиду давности исполнения 

обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ). 

А) Может 

Б) Не может 

13. Лицо, освобожденное от наказания считается несудимым. 

А) Да 
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Б) Нет 

14. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

(ст. 78 УК РФ) за преступления, наказуемые смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы решает только суд. 

А) Да 

Б) Нет 

15. Освобождение от наказания в связи с наступлением психического расстройства … 

А) Является обязательным 

Б) Зависит от усмотрения суда 

В) Зависит от решения прокурора 

Тема 20. Понятие и значение Особенной части УК. Понятие и классификация 

преступлений против личности. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.Описание конкретных общественно-опасных деяний, признаваемых преступлениями 

1) Нормы-определения 

2) Нормы- запреты 

3) Нормы-предупреждения 

4) Нормы-справедливости 

2.  Система правовых норм, расположенных в определенном порядке, содержащих 

исчерпывающий перечень деяний, признаваемых преступлениями, определяющий виды и 

размеры (сроки) наказаний за их совершение; определение основных уголовно-правовых 

категорий и понятий и специальные виды освобождения от уголовной ответственности 

1) Общая часть УК РФ 

2) Специальная часть УК РФ 

3) 1 глава УК РФ 

4) Особенная часть УК РФ 

3. Нормы, которые раскрывают содержание отдельных понятий и уголовно-правовых 

категорий 

1) Определения 

2) Запреты 

3) Справедливости 

4) Поощрительные 

4. Нормы – специальные виды освобождения от уголовной ответственности 
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1) Определения 

2) Запреты 

3) Справедливости 

4) Поощрительные 

5. Сколько разделов в Особенной части УК РФ 

1) 3 

2) 6 

3) 9 

4) 10 

6. Переход из представления о том или ином деянии как преступном в непреступное, 

связанное с АП или ГП 

1) Квалификация 

2) Декриминализация 

7. Установление и юридическое закрепление точного соответствия признаков 

совершенного деяния с признаками, предусмотренными той или иной статьей Особенной 

части 

1) Квалификация 

2) Декриминализация 

8. Градация вреда здоровью по Уголовному кодексу РФ 

1) тяжкий вред здоровью 

2) вред здоровью средней тяжести 

3) легкий вред здоровью 

4) побои 

5) мучения 

6) истязания 

9. Состав преступле¬ния – доведение до самоубийства считается оконченным с момента 

… 

1) начала выполнения систематических действий унижающих человеческое 

достоинство потерпевшего 

2) начала жестокого обращения с человеком 

3) самоубийства или покушения на него, совершенного в результате действий 

виновного 

10. Форма вины, которой характеризуется причинение смерти по неосторожности 

1) умышленной виной 

2) неосторожной виной только в виде преступного легкомыслия 

3) неосторожной виной только в виде преступной небрежности 

4) неосторожной виной в виде преступного легкомыслия и преступной небрежности 

11. Убийства, относящиеся к убийству при отягчающих обстоятельствах 

1) убийство матерью новорожденного ребенка 

2) убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности 
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3) убийство из хулиганских побуждений 

4) убийство, совершенное с особой жестокостью 

5) убийство несовершеннолетнего 

6) убийство, совершенное несовершеннолетним 

12. Обязательный признак состава преступления – доведение до самоубийства, который 

должен быть установлен 

1) наличие жестокого обращения с потерпевшим или систематическое унижение его 

человеческого достоинства 

2) наличие факта самоубийства или покушения на него 

3) причинная связь между совершенным самоубийством или покушением на него и 

противоправными действиями виновного 

13. Убийство, совершенное обще опасным способом 

1) убийство, совершенное способом, опасным для потерпевшего и его близких 

2) убийство, совершенное с применением обще опасного способа 

3) виновный сознательно применил такой способ причинения смерти, который 

заведомо для него был опасен для жизни не только потерпевшего, но и других лиц 

14. Условие, при котором действия лица будут квалифицироваться как убийство, 

совершенное в состоянии аффекта 

1) сильное душевное волнение и умысел на совершение преступления возникли 

внезапно 

2) действия лица, в результате которых наступила по неосторожности смерть 

потерпевшего 

3) у лица, совершившего преступление, наступило временное расстройство психики 

4) недееспособность субъекта 

15. Расстройство здо¬ровья является кратковременным, если оно не превышает … недель. 

1) 2 

2) 3 

3) 2,5 

 

Тема 21. Понятие преступлений против здоровья и личности. Общая характеристика 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Под убийством в УК РФ понимается: 

A. Лишение другого человека жизни; 

B. Предусмотренное особенной частью УК умышленное деяние, посягающее на жизнь 

другого человека и причиняющее ему смерть;  

C. Противоправное, умышленное или неосторожное лишение человека жизни; 

D. Умышленное причинение смерти другому человеку.  
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2. С каким моментом российское законодательство связывает момент окончания жизни 

человека: 

A. Биологическая смерть  

B. Клиническая смерть  

C. Смерть мозга  

D. Остановка сердца  

3. Покушение на убийство возможно:  

A. Только с прямым умыслом 

B. И с прямым, и с косвенным умыслом  

C. При легкомыслии  

D. С прямым или косвенным умыслом, а также при легкомыслии  

4. Субъектом неоказания помощи больному является:  

A. Любое лицо, достигшее возраста 14 лет 

B. Лицо, достигшее 16 лет 

C. Врач  

D. Лицо, поставившее потерпевшего в опасное для жизни состояние  

5. Убийство из ревности это:  

A. Убийство при отягчающих обстоятельствах  

B. Простоеубийство 

C. Убийство по неосторожности 

D. Убийство при смягчающих обстоятельствах  

6. Родовым объектом преступлений против жизни и здоровья является:  

A. Личность  

B. Собственность  

C. Жизнь  

D. Жизнь и здоровье  

7. Субъектом убийства матерью новорожденного ребенка считается женщина, достигшая: 

A. 14 лет 

B. 16лет 

C. Детородного возраста 

D. 18 лет 

8. Убийство по найму предполагает:  

A. Любые мотивы  

B. Корыстные мотивы  

C. Неизменные мотивы  

D. Общественно полезные мотивы 

9. Убийство с особой жестокостью это:  

A. Способ убийства, выбранный виновным, был заведомо сопряжен с особыми 

страданиями жертвы 

B. Совершение убийства, если в результате действий виновного погибло два или 

более человек 

C. Глумление над трупом после убийства 

D. Все варианты верны  

10. Угроза убийством может быть выражена:  

A. Только в форме действия  

B. Только в устной форме  

C. В форме бездействия  

D. В любой форме (устно, письменно, жестами, демонстрацией оружия)  

11. С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение убийства?  

A. С 14 лет 

B. С 16 лет 

C. С 17 лет 
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D. С18 лет  

12. К какому виду убийств относится убийство, совершенное при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление?  

A. Простое убийство 

B. Квалифицированное убийство 

C. Убийство при отягчающих обстоятельствах  

D. Убийство при смягчающих обстоятельствах  

13. Длительным расстройством здоровья считается заболевание или нарушение функций 

какого-либо органа продолжительностью свыше: 

A. 7 дней 

B. 10 дней 

C. Двух недель 

D. Трех недель  

14. Укажите вид состава преступления по конструкции при незаконном производстве 

аборта:  

A. Формальный  

B. Материальный 

C. Простой  

D. Усеченный  

15. Градация вреда здоровью по УК РФ: 

A. Тяжкий вред здоровью, вред здоровью средней тяжести, легкий вред здоровью 

B. Побои 

C. Мучения 

D. Истязания  

 

Тема 22. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Общая характеристика.. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. К какой главе относятся преступления против свободы, чести и достоинства 

личности?  

A. 27 глава  

B. 3 глава  

C. 17 глава 

D. 18 глава  

2. Непосредственным объектом преступления являются 

A. Общественные отношения, посягающие на жизнь и здоровье человека  

B. Общественные отношения, посягающие на общественную безопасность и 

общественный порядок  

C. Общественные отношения, посягающие на чужое имущество  

D. Общественные отношения, посягающие на свободу, честь и достоинство личности  

3. С какого возраста наступает уголовная ответственность за похищение человека? 

(ст.126 УК)  

A. С 14 лет 

B. С 16 лет 

C. С 17 лет 
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D. С 18 лет  

4. В каких деяниях выражается объективная сторона похищения человека? (ст.126) 

A. Завладение (захват) человеком  

B. Перемещение человека в другое место, определяемое похитителем  

C. Последующее удержание человека помимо его воли  

D. Все варианты верны 

5. С какого возраста наступает уголовная ответственность за незаконное лишение 

свободы человека? (ст. 127 УК) 

A. С 14 лет 

B. С 16 лет 

C. С 17 лет 

D. С 18 лет  

6. Как характеризуется субъективная сторона преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности?  

A. Прямой умысел 

B. Косвенный умысел  

C. Преступление, совершенное по неосторожности 

D. Преступление, совершенное по легкомыслию  

7. Что значит использование рабского труда, согласна УК РФ?  

A. Купля-продажа человека  

B. Незаконное лишение человека свободы 

C. Полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим 

от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг) 

D. Все варианты верны  

8. На какой срок лишения свободы наказывается субъект преступления за незаконное 

лишение свободы человека по ч.1 ст. 127?  

A. На срок до двух лет 

B. На срок до 10 лет 

C. На срок от 2 до 5 лет  

D. На срок до 8 лет  

9. На какой срок лишения свободы наказывается субъект преступления за 

использование рабского труда по ч.1 ст. 127.2?  

A. На срок до двух лет  

B. На срок до 15 лет 

C. На срок до 3 до 5 лет  

D. На срок до 5 лет  

10. Укажите вид состава преступления по конструкции при торговле людьми? 

A. Формальный  

B. Материальный 

C. Простой  

D. Усеченный  

11. Преступление признается оконченным по ст. 127.1 «Торговля людьми» УК РФ с 

момента:  

A. Купли-продажи человека  

B. Передачи человека  

C. Укрывательства человека  

D. Совершения любого из перечисленных действий  

12. С какого возраста наступает уголовная ответственность за торговлю людьми? 

(ст.127.1) 

a. С 14 лет 

b. С 17 лет 

c. С 16 лет 
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d. С 18 лет  

13. Момент фактического окончания преступления по ст. 127.2 «Использование рабского 

труда» связан с:  

A. Прекращением эксплуатации человека в результате его побега 

B. Прекращением эксплуатации человека в результате пресечения 

правоохранительными органами 

C. Прекращением эксплуатации человека в результате освобождения потерпевшего 

самим виновным  

D. Все варианты верны  

14. Укажите вид состава преступления по конструкции при незаконном помещении в 

психиатрический стационар? (ст.128 УК)  

A. Простой 

B. Материальный 

C. Формальный 

D. Усеченный  

15. Судья, вынесший незаконное постановление о принудительной госпитализации лица 

в психиатрический стационар, подлежит ответственности по: 

a. ч.1 ст. 305 УК 

b. ч. 2 ст. 128 УК  

c. ст. 310 УК 

d. Судья не может подлежать уголовной ответственности 

 

Тема 23. Понятие и система преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Объект в составе преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ («Нарушение 

авторских и смежных прав») — право гражданина на: 

A. Труд 

B. Свободу литературного, художественно-научного, технического и других видов 

творчества, преподавания  

C. На новаторство 

D. Верны все варианты  

2. Родовой объект преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: 

A. Право человека на нормальное существование  

B. Право человека на жизнь и здоровье  

C. Основные конституционные права и свободы человека и гражданина 

D. Право человека на личную и семейную тайну  

3. Виды преступлений, включенные в гл. 19 УК РФ «Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина»: 

A. Преступления против гражданских прав и свобод человека и гражданина  

B. Преступления только против политических прав и свобод человека и гражданина  

C. Преступления только против социальных прав и свобод человека и гражданина  

D. Преступления против общественного порядка и безопасности  
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4. Право на неприкосновенность жилища может быть нарушено на основании: 

A. Следователя о необходимости 

B. Проведения осмотра жилища  

C. Решения прокурора  

D. Судебного решения  

5. Преступление, предусмотренное ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда»), 

считается оконченным с момента:  

A. Выявления нарушений, установленных правил охраны труда 

B. Начала действий по нарушению правил охраны труда 

C. Наступления вредных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью  

D. Вступления в законную силу решения суда  

6. Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 145 УК РФ («Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»), считается оконченным:  

A. В момент наступления общественно-опасных последствий в виде существенного 

нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, общества или 

государства 

B. Если невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат не 

производилась свыше двух месяцев  

C. Если невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат не 

производилась хотя бы один месяц при отсутствии законных оснований  

D. В момент наступления тяжких последствий в результате совершения преступления  

7. Вид диспозиций к которой относится диспозиция ст. 143 («Нарушение правил охраны 

труда») - : 

A. Описательная  

B. Бланкетная  

C. Разрешительная  

D. Отсылочная  

8. Крупный ущерб в ст. 147 УК РФ («Нарушение изобретательских и патентных прав») 

определяется: 

A. Исходя из критериев, установленных в примечании к ст. 146 УК РФ (свыше 50 тыс. 

руб.) 

B. Исходя из критериев, установленных в примечании к ст. 169 УК РФ (свыше 250 

тыс. руб.) 

C. Исходя из того, как оценивает причиненный ущерб потерпевший 

D. Определение стоимостного критерия в ст. 147 УК РФ относится к оценочной 

категории, определяемой правоприменителем отдельно в каждом конкретном 

случае. 

9. В какой главе описаны преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина?  

A. Глава 20 

B. Глава 19 

C. Глава 17 

D. Глава 23  

10. Субъект состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ («Невыплата 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»): 

A. Физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет 

B. Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

C. Специальный субъект 

D. Физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет  

11. Объект в составе преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ («Нарушение 

правил охраны труда»): 

A. Право граждан на труд 
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B. Право гражданина на безопасные условия труда 

C. Право гражданина на новаторство  

D. Свобода труда 

12. Субъективная сторона состава преступления, ответственность за совершение 

которого предусмотрена в ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности 

жилища") характеризуется: 

A. Прямым умыслом 

B. Косвенным умыслом  

C. Преступной небрежностью 

D. Преступным легкомыслием  

13. Под плагиатом в ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» понимается: 

A. Незаконное использование объектов авторского права 

B. Присвоение авторства 

C. Приобретение контрафактных экземпляров произведений  

D. Перевозка контрафактных экземпляров произведений  

14. Субъектом нарушения правил охраны труда (ст. 143 УК РФ) является: 

A. Физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет 

B. Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

C. Начальник производства  

D. Лицо, обязанное нести ответственность за соблюдение правил охраны труда  

15.  Какое деяние относится к объективной стороне состава преступления, 

предусмотренного в ст. 137 УК РФ (“Нарушение неприкосновенности частной 

жизни”): 

A.  сбор сведений о частной жизни гражданина, составляющих его личную или 

семейную тайну и их распространение 

B. Подслушивание телефонных разговоров  

C. Распространение сведений о гражданине, не являющихся его личной или семейной 

тайной  

D. Все варианты верны  

 

 

Тема 24. Уголовно-правовой анализ посягательства на политические 

права личности. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Преступлениями против политических прав и свобод граждан признаются:  

A. предоставленные Конституцией РФ возможности гражданина в государственной, 

общественной, политической жизни, обеспечивающие его политическое 

самоопределение и свободу, участие в управлении государством и обществом. 

B.  посягательства на равноправие граждан (ст. 136 УК), избирательные права (ст. 141 

и 142 УК), а также на право проведения собраний, митингов, демонстраций и 

т.п. (ст. 149 УК). 

C. Оба варианты верны  

2. К признакам для признания преступления оконченным относится:  
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A. Нарушение прав граждан (деяние) 

B. Вред, причиненный правам и законным интересам граждан (общественно опасное 

последствие)  

C. Причинная связь между А и В 

D. Все варианты верны  

3. Субъектом нарушения равноправия граждан может быть:  

A. Любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет 

B. Специальное лицо 

C. Юридическое лицо 

D. Любое вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет  

4. Из каких действий (бездействий) состоит объективная сторона состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий»)?  

A. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 

избирательных прав или права на участие в референдуме 

B. Нарушение тайны голосования  

C. Воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо 

деятельности членов избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с 

использованием ими своих обязанностей. 

D. Верны все варианты  

5. УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА. Часть 2 ст. 141 

предусматривает квалифицирующие признаки. Они повышают общественную 

опасность преступления, если деяния: 

A. Совершены из корыстных побуждений или по найму  

B. Соединены с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо 

угрозой его применения 

C. Совершены лицом с использованием своего служебного положения  

D. Совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой 

6. УКАЖИТЕ ДВА ВАРИАНТА ОТВЕТА. Подкуп – это склонение гражданина к 

выгодному для виновного лица решению путем: 

A. Обещания или вручения ему денег 

B. Предоставления услуг имущественного характера  

C. Изъятия имущества  

D. Все варианты верны  

7. Лицо может вводиться в заблуждение относительно: 

A. Места, времени 

B. Порядка голосования, заполнения бюллетеня или опросного листа 

C. Личности кандидата  

D. Верны все варианты   

8. Как характеризуется субъективная сторона преступлений против Нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина? 

A. Косвенный умысел 

B. Прямой умысел 

C. Преступление, совершенное по неосторожности 

D. Преступление, совершенное по легкомыслию 

9. С какого возраста наступает уголовная ответственность за воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов? (ст. 144 УК) 

A.  С 14 лет 

B. С 17 лет 

C. С 16 лет 

D. С 18 лет  
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10. Какое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 144 УК РФ? 

A. Только юридическое  

B. Только физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

C. Специальное лицо 

D. Любое должностное лицо, которое для воспрепятствования проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования использует свое служебное 

положение, либо любое иное лицо, если оно применяет насилие или угрожает его 

применением. 

11. «Отказ в предоставлении гражданину информации» (ст. 140 УК РФ). Предметом 

преступления являются:  

A. Находящиеся в органах государственной власти или органах местного 

самоуправления и собранные в установленном (т. е. законном) порядке документы 

и материалы, непосредственно затрагивающие права и свободы гражданина  

B. Неполная или заведомо ложная информация в таких документах и материалах 

C. Верны оба варианта  

12. «Фальсификация избирательных документов, документов референдума» (ст. 142 УК 

РФ) . Предметом преступления являются: 

A. Избирательны документы либо документы референдума  

B. Заведомо ложная информация в документах 

C. Документы и материалы, непосредственно затрагивающие права и свободы 

гражданина  

D. Верны все варианты  

13. Как характеризуется субъективная сторона преступлений против фальсификации 

итогов голосования? (ст. 142.1 УК РФ) 

A.  Прямой умысел 

B. Косвенный умысел  

C. Преступление, совершенное по неосторожности 

D. Преступление, совершенное по легкомыслию  

14. Субъект состава преступления, предусмотренного ст.142.1 УК РФ («Фальсификация 

итогов голосования»)? 

A.  Физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет 

B. Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

C. Специальный субъект 

D. Физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет 

15. На какой срок лишения свободы наказывается субъект преступления за нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина? (ст. 136 УК РФ) 

A. От 1 года до 2 лет 

B. До 2 лет 

C. До 5 лет 

D. От 2 до 10 лет  

 

Тема 25.Посягательства на личные права и свободы человека и гражданина. На 

осуществление социальных прав граждан. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. К числу преступлений против личных прав и свобод граждан НЕ относится:  
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A. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных 

сообщений 

B. Отказ в предоставлении гражданину информации  

C. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина  

D. Нарушение неприкосновенности жилища  

2. Право на неприкосновенность жилища может быть нарушено на основании  

A. Следователя о необходимости проведения осмотра жилища  

B. Судебногорешения 

C. Решения прокурора  

3. Лицо, которое можно охарактеризовать таким понятием, как «наемник» (ст. 359 УК 

РФ): 

A. лицо, совершающее преступления с целью обогащения или за вознаграждение 

B. лицо, участвующее в вооруженном конфликте со стороны государства-противника, 

получающее вознаграждение за участие в военных действиях 

C. лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не 

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте 

или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не 

являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей 

4. В какой главе охраняются права и свободы, гарантирующие неприкосновенность 

личной жизни конкретного человека в ее различных проявлениях? 

A. В 19 главе 

B. В 17 главе 

C. В 21 главе 

D. В 22 главе  

5. Общественная опасность преступлений, посягающих на права и свободы, га-

рантирующие неприкосновенность личной жизни, состоит в: 

A. В незаконном вторжении, вмешательстве, проникновении в частную личную, 

семейную, жизнь человека, его личные тайны, его жилище 

B. В незаконном распространении сведений, составляющих тайну частной жизни, что 

ущемляет индивидуальную личную свободу человека, причиняет моральный и 

психический вред личности. 

C. Верны оба варианта 

6. Право на неприкосновенность частной жизни и сохранение ее тайны закрепляется в: 

A. Конституции РФ  

B. В Уголовном Кодексе РФ  

C. В основополагающих международно-правовых актах в области защиты прав и 

свобод человека 

D. Верны все варианты  

7. Какой стороны личной жизни НЕ существует? 

A. Сугубо личная (интимная) 

B. Бытовая (уклад повседневной жизни) 

C. Профессиональная (отношения в связи с служебным положением) 

D. Семейная (брачно-семейные, родственные отношения) 

E. Имущественная  

F. Культурная  

8. Какие сведения составляют личную тайну? 

A. Факты биографии лица, состояние его здоровья 

B. Имущественное положение, связи, привычки 

C. Взгляды, встречи, обстоятельства интимной жизни, склонности, пристрастия, 

дневники и личные бумаги 

D. Верны все варианты  

9. Могут ли разглашать личную и семейную тайну доверенные лица?  
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A. Нет, они обязаны не разглашать ее 

B. Могут при особых обстоятельствах  

C. В любой момент имеют право распространить тайну  

D. Верны все варианты 

10. Каким умыслом характеризуется субъективная сторона преступления ст. 137 УК РФ 

(«Нарушение неприкосновенности частной жизни») 

A. Косвенный умысел 

B. Прямой умысел 

C. Преступление по легкомыслию 

D. Преступление по небрежности  

11. Субъектом нарушения неприкосновенности частной жизни может быть:  

A. Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет 

B. Специальное лицо 

C. Юридическое лицо 

D. Вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет  

12. Ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища». Оконченным 

преступление считается: 

A. С попытки проникновения в жилище 

B. С момента проникновения в жилище 

C. С момента приготовления к проникновению в жилище  

D. Все варианты верны  

13. Объективная сторона преступления состоит из: 

A. Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении гражданину 

собранных в установленном порядке документов и материалов, затрагивающих 

права и свободы гражданина; 

B. Либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, 

непосредственно затрагивающей его права и свободы.  

C. Все варианты верны  

14. Что НЕ относится к социальным правам, установленным в Конституции РФ? 

A. Право на благоприятную окружающую среду 

B. Право на вознаграждение за труд  

C. Право на свободные средства массовой информации и отсутствие цензуры 

D. Право на жилище  

15. В каком законодательном акте определены основные социальные права граждан?  

A. В Конституции РФ  

B. В Уголовном Кодексе РФ 

C. В Гражданском Кодексе РФ  

D. В ФКЗ «О личных правах и свободах человека и гражданина»  

 

Тема 26.Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступные посягательства, направленные против интересов семьи. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. В какой главе УК РФ определены преступления против несовершеннолетних и 

против семьи?  

A. В 19 главе УК РФ  
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B. В 20 главе УК РФ 

C. В 21 главе УК РФ  

D. В 24 главе УК РФ  

2. При совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 150, 151, 151.1, 156 УК, 

страдают интересы: 

A. Исключительно несовершеннолетних 

B. Всех членов семьи 

C. Только малолетних 

D. Верны все варианты  

3. Преступления против семьи и несовершеннолетних преимущественно предполагают 

деяние в форме: 

A. Только действия 

B. Только бездействия  

C. Преимущественно в форме действия, но некоторые и в форме бездействия  

4.  Признак неоднократности является обязательным при: 

A. Вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления 

B. Розничной продаже несовершеннолетними алкогольной продукции 

C. Подмене ребенка 

D. Незаконных действиях по усыновлению (удочерению) детей (при отсутствии 

корыстных побуждений) 

5. Субъективная сторона всех преступлений против семьи и несовершеннолетних 

предполагает:  

A. Только прямой умысел 

B. Только косвенный умысел 

C. Может присутствовать как прямой, так и косвенный умысел 

D. Преступление, совершенное по легкомыслию 

6. Кто такой родитель?  

A. Только тот, кто несет ответственность за работу по воспитанию ребенка 

B. Педагогические работники 

C. Социальные работники 

D. Это отец и мать, записанные родителями в книге записей рождений 

7. Родовым объектом преступлений против семьи и несовершеннолетних являются:  

A. Общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

личности 

B. Общественные отношения, посягающие на жизнь человека  

C. Общественные отношения, посягающие на чужое имущество 

D. Верны все варианты  

8. Что НЕ является способом вовлечения несовершеннолетнего в преступление?  

A. Обещание, обман 

B. Подкуп 

C. Применение насильственных действий  

D. Просьба, уговоры 

9. Вовлечение в совершение преступления признается оконченным преступлением с 

момента: 

A. Пресечения правоохранительными органами 

B. Вступления в законную силу решения суда 

C. Совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, 

покушения на преступление 

D. Всех вышеперечисленных действий  

10. Формами антиобщественных действий являются:  

A. Систематическое употребление спиртных напитков  

B. Занятие бродяжничеством  
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C. Совершение административных проступков  

D. Верны все варианты 

11. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ («Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции») является:  

A. Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

B. Физическое невменяемое лицо 

C. Специальный субъект 

D. Юридическое лицо 

12.  НЕ могут признаваться субъектами по ст. 156 УК: 

A. Родители несовершеннолетнего 

B. Лица, лишенные родительских прав  

C. Опекуны  

D. Верны все варианты  

13. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 153 УК РФ («Подмена ребенка») 

может быть:  

A. Не вменяемое физическое лицо 

B. Вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет 

C. Юридическое лицо 

D. Лицо, достигшее возраста 18 лет, незаконно усыновившее (удочерившее) ребенка, 

ставшее его опекуном (попечителем) либо приемным родителем и  лица, которые в 

связи с выполнением служебных обязанностей принимали участие в совершении 

незаконных действий, указанных ст. 154 УК 

14. Охраняется ли законом тайна усыновления ребенка? 

A. Да, согласно ст. 139 СК РФ  

B. Охраняется только в определенный случаях 

C. Тайны усыновления ребенка не существует 

D. Да, согласно ст. 139 УК РФ  

15. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста: 

A. 12 лет 

B. 14 лет 

C. 10 лет 

D. 16 лет  

16. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте:  

A. От 14 до 18 лет 

B. От 16 до 18 лет 

C. От 8 до 12 лет 

D. С рождения до 16 лет  

 

Тема 27.Уголовно-правовой анализ преступлений против несовершеннолетних 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. В уголовном праве защита института семьи и прав несовершеннолетних отражена в 

A. Гл. 20 УК РФ 

B. Гл. 19 УК РФ  

C. Гл. 17 УК РФ  

D. Гл. 23 УК РФ   
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2. Какая статья НЕ относится к главе «Преступления против семьи и 

несовершеннолетних»: 

A. Ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в преступление» 

B. Ст. 125 «Оставление в опасности» 

C. Ст. 153 «Подмена ребенка» 

D. Ст. 154 «Незаконное усыновление (удочерение)» 

3. Что НЕ является способом вовлечения несовершеннолетнего в преступление?  

A. Обещание, обман 

B. Подкуп 

C. Применение насильственных действий  

D. Просьба, уговоры 

4. Формами антиобщественных действий являются:  

A. Систематическое употребление спиртных напитков  

B. Занятие бродяжничеством  

C. Совершение административных проступков  

D. Верны все варианты 

5. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ («Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции») является:  

A. Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

B. Физическое невменяемое лицо 

C. Специальный субъект 

D. Юридическое лицо 

6. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста: 

A. 12 лет 

B. 14 лет 

C. 10 лет 

D. 16 лет  

7. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте:  

A. От 14 до 18 лет 

B. От 16 до 18 лет 

C. От 8 до 12 лет 

D. С рождения до 16 лет  

8. Какой срок лишения свободы предусматривает ч. 1 ст. 151 УК РФ («Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»)? 

A. До 8 лет 

B. От 2 до 8 лет 

C. До 4 лет 

D. До 15 лет  

9. Какой срок лишения свободы предусматривает ч. 1 ст. 150 УК РФ («Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления»)? 

A. До 5 лет 

B. От 1 года до 8 лет 

C. До 4 лет  

D. От 2 до 8 лет 

10. Под чьей защитой в РФ находится материнство, детство и семья?  

A. Под защитой Уголовного Кодекса РФ  

B. Под защитой государства 

C. Под защитой Конституции РФ  

D. Под защитой ФКЗ «О защите материнства, детства и семьи»  

11. В числе субъективных причин большого количества преступлений против 

несовершеннолетних является:  
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A. Пьянство родителей, жесткое обращение с детьми, слабая помощь родителям в 

деле педагогического воспитания детей 

B. Неудовлетворительная работа комиссий по делам несовершеннолетних  

C. Недостатки в работе органов общественного порядка прокуратуры и суда по 

организации предупреждения преступлений против несовершеннолетних 

D. Верны все варианты  

12. За совершение особо тяжкого преступления несовершеннолетнему лицу может быть 

назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь? 

A. Да 

B. Нет 

C. В особых случаях да  

13. Несовершеннолетний осужденный, к моменту вынесения судом приговора, должен 

достигнуть возраста … для назначения ареста: 

A. 16 лет 

B. 14 лет 

C. 18 лет 

D. 17 лет  

14. Сроки давности, предусмотренные законодательством при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности или отбывания наказания: 

A. Те же, что и для взрослых 

B. Сокращаются наполовину от сроков, установленных для взрослых 

C. Срок давности устанавливает суд 

15.  Несовершеннолетний, достигший необходимого возраста, но имеющий отставание в 

психическом развитии, не связанное с психическим расстройством подлежит 

уголовной ответственности? 

A. Не подлежит, если уровень психического развития ограничивает его способность 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

либо руководить ими 

B. Подлежит при всех обстоятельствах 

C. Не подлежит при всех обстоятельствах  

 

Тема 28. Понятие и виды преступлений против собственности. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции: 

A. Материальный 

B. Формальный 

C. Усеченный 

2. Предметом мошенничества может быть: 

A. Любое имущество 

B. Только движимое имущество 

C. Подложные документы 

D. Действия имущественного характера 

3. Грабеж отличается от кражи: 

A. Предметом преступного посягательства 

B. Способом завладения имуществом  
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C. Моментом окончания 

D. Формой вины 

4. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») считается 

оконченным с момента: 

A. Фактического завладения чужим транспортным средством или автомобилем 

B. Наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба 

владельцу транспортного средства или автомобиля 

C. Начала движения чужого транспортного средства или автомобиля с места, где оно 

находилось 

5. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против 

собственности» признается: 

A. Стоимость имущества, в триста раз превышающая минимальный размер оплаты 

труда, установленный законодательством РФ на момент совершения преступления 

B. Стоимость имущества, превышающая 250 000 руб 

C. Стоимость имущества, сумма которого превышает 100 000 руб 

6. Преступление, не являющееся хищением: 

A. Кража 

B. Вымогательство 

C. Грабеж 

D. Мошенничество 

7. Под хищением понимается: 

A. Совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее 

ущерб собственнику или иному владельцу имущества 

B. Противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу имущества 

C. Совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) 

обращение имущества в пользу виновного или других лиц  

8. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ: 

A. Растрата совершается только путем действия  

B. Растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою 

собственность 

C. Присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, 

растрата выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным 

такого имущества  

9. Насилие является опасным для здоровья, если: 

A. Способ его применения создает реальную угрозу наступления смерти 

B. В ходе его применения потерпевшему был причинен легкий вред здоровью или 

вред здоровью средней тяжести 

C. В ходе его применения потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, вред 

здоровью средней тяжести или легкий вред здоровью 

10. Кража, совершенная при особо отягчающих обстоятельствах, относится к 

преступлениям: 

A. Средней тяжести 

B. Небольшой тяжести 

C. Особо тяжким 

D. Тяжким  

11. Действия, которые приносят вымогателю имущественную выгоду или избавляют от 

материальных затрат, именуются действиями ___ характера 

A. Социального 
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B. Психологического 

C. Имущественного  

D. Добровольного 

12. Под предметами, используемыми в качестве оружия, в п. «г» ч.2 ст.162 понимаются: 

A. Любые предметы, используемые для причинения вреда здоровью 

B. Только взрывчатые вещества и взрывные устройства 

C. Только предметы, специально предназначенные для причинения вреда здоровью 

D. Только предметы, приспособленные лицом для причинения вреда здоровью 

13. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения, совершенное без отягчающих или особо отягчающих обстоятельствах, 

относится к категории преступлений 

A. Особо тяжких 

B. Средней тяжести 

C. Тяжких 

D. Небольшой тяжести 

14. Юридическое изъятие - это 

A. Изъятие, запрещенное законом 

B. Смена собственника 

C. Купля-продажа 

D. Изъятие без оформления документов 

15. Использование макета оружия для причинения вреда здоровью (при разбойном 

нападении) квалифицируется как: 

A. Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия 

B. Разбой без отягчающих обстоятельств 

C. Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья 

D. Разбой с применением оружия 

 

Тема 29.Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Юридическое лицо считается созданным с момента: 

A. Составления учредительных документов 

B. Государственной регистрации юридического лица 

C. Который указан в учредительных документах 

2. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается 

оконченным с момента: 

A. Высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого 

имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких 

B. Высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения 

C. Наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от 

заключенной сделки или отказа от нее 

3. «Товарный знак» — это … 

A. Обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке 
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B. Обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и 

физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических 

лиц 

C. Маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был 

узнаваем, служит рекламой  

4. Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая … 

A. 500 минимальных размеров оплаты труда 

B. 1 000 000 руб. 

C. 500 000 руб. 

5. Уклонение от уплаты налога выражается в … 

A. Действии 

B. Бездействии 

C. Может выражаться как в действии, так и в бездействии   

6. ВЫБЕРИТЕ ДВА ВАРИАНТА ОТВЕТА. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК 

РФ) 

A. Введение в заблуждение кредиторов 

B. Получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей 

C. Получение кредиторских задолженностей 

D. Укрепление и расширение предприятия  

7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, 

приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции»): 

A. Любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ 

B. Товары, оборот которых ограничен на территории РФ 

C. Немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной 

маркировке  

D. Верны все варианты  

8. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по 

конструкции: 

A. Материальный 

B. Формальный 

C. Усеченный 

D. Может быть как формальным, так и материальным  

9. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается 

доход, … 

A. Сумма которого превышает 200 тысяч рублей 

B. Представляющий собой оценочную категорию 

C. Сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда 

D. В сумме, превышающей 250 тыс. руб. 

10. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации 

действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем»): 

A. Лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем 

B. Лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным 

путем 

C. Лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных 

преступным путем 

11. Субъектом преступления, состоявшего в регистрации незаконных сделок с 

землей, является 

A. Должностное лицо 

B. Частное лицо 
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C. Юридическое лицо 

D. Физическое лицо 

12. Субъектом невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте является 

A. Руководитель организации, резидент, обязанный перечислить валютную 

выручку в уполномоченный банк России 

B. Предприниматели 

C. Работники банка 

D. Лицо, ранее судимое  

13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем считается оконченной с момента 

A. Извлечения дохода в крупном размере 

B. Причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству 

C. Осуществления финансовой операции или другой сделки 

D. Приобретения денежных средств или иного имущества 

14. Нормативная цена земли не должна превышать ___ % уровня рыночной цены на 

типичные земельные участки 

A. 25 

B. 50 

C. 75 

D. 30 

15. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ 

(Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), – характеризуется 

A. Косвенным умыслом 

B. Прямым умыслом 

C. Прямым и косвенным умыслом 

D. Халатностью 

 

Тема 30.Понятие и классификация преступлений против общественной безопасности 

и общественного порядка 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

предусмотренное ч. 1 ст. 230 УК РФ считается оконченным с момента … 

A. Наступления привыкания у потерпевшего к наркотическим средствам или 

психотропным веществам 

B. Употребления потерпевшим наркотического средства или психотропного вещества 

C. Осуществления действий в виде склонения лица к потреблению наркотического 

средства или психотропного вещества 

D. Верны все варианты  

2. Террористический акт считается оконченным преступлением с момента … 

A. Наступления общественно опасных последствий 

B. Нарушения общественной безопасности путем устрашения населения 

C. Совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

наступления общественно опасных последствий  

D. Вернывсеварианты 
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3. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват 

заложника») 

A. Вменяемое лицо, достигшее 16 лет 

B. Вменяемое лицо, достигшее 14 лет 

C. Юридическое лицо 

D. Специальный субъект  

4. Предмет преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ («Незаконная выдача либо 

подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ») 

A. Рецепт 

B. Рецепт и разрешение на получение наркотических средств или психотропных 

веществ 

C. Рецепт и иные документы, дающие право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ  

5. Наиболее правильное определение понятия «притон для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ» — это … 

A. Жилое помещение, предоставляемое виновным для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ 

B. Жилое или нежилое помещение, неоднократно предоставляемое виновным для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ 

C. Нежилое помещение, предназначенное для регулярного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

D. Верны все варианты  

6. Признак НЕ обязательный для квалификации действий как хулиганство: 

A. Грубое нарушение общественного порядка 

B. Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

C. Хищение чужого имущества 

D. Выражение явного неуважения к обществу  

7. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 227 УК РФ 

(«Пиратство») — отношения, регулирующие общественную и личную безопасность: 

A. Граждан 

B. Людей и грузов 

C. В сфере морских и речных перевозок людей и грузов  

8. Состав преступления, предусмотренный ст. 214 УК РФ («Вандализм») по 

конструкции: 

A. Материальный 

B. Формальный 

C. Усеченный 

D. Бланкетный  

9. УКАЖИТЕ ДВА ВАРИАНТА ОТВЕТА. Предметы преступления, предусмотренного 

ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»): 

A. Ядовитые вещества 

B. Наркотические средства 

C. Наркотические вещества 

D. Психотропные вещества 

E. Ядерные материалы  

10. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»): 

A. Деяние должно быть совершено противоправно 

B. Наступившие последствия только в виде причинения смерти хотя бы одному 

человеку 
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C. Обязательно наличие причинной связи между заболеванием людей или их 

отравлением и нарушениями санитарно-эпидемиологических правил 

D. Наличие только противоправного деяния, заключающегося в нарушении 

санитарно-эпидемиологических правил 

11. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 229 УК РФ («Хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ») — вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста … лет. 

A. 14 

B. 16 

C. 17 

D. 18 

12. Диспозиция ст. 219 УК РФ («Нарушение правил пожарной безопасности»): 

A. Простая  

B. Описательная  

C. Отсылочная 

D. Бланкетная  

13.  Действия, входящие в объективную сторону заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма: 

A. Сообщение о готовящемся преступлении, создающем опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных после, действий 

B. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий 

C. Сообщение о действительно существующей опасности взрыва, поджога  

14. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») 

A. Только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет 

B. Только специальный субъект 

C. Общий субъект, т.е. может быть как частное лицо, достигшее 16 лет, так и 

должностное лицо – специальный субъект 

D. Юридическое лицо 

15. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренный ст. 

208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем»): 

A. Создание вооруженного формирования для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений 

B. Вооруженность 

C. Создание вооруженного формирования для совершения актов терроризма  

D. Верны все варианты  

 

 

Тема 31. Преступления против общественной безопасности, связанные  с 

нарушением правил безопасности производства отдельных видов работ. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 
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Текст задания:задания контрольной работы 

1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

предусмотренное ч. 1 ст. 230 УК РФ считается оконченным с момента … 

 

A) наступления привыкания у потерпевшего к наркотическим средствам или 

психотропным веществам 

B) употребления потерпевшим наркотического средства или психотропного вещества 

C) осуществления действий в виде склонения лица к потреблению наркотического 

средства или психотропного вещества 

 

2. Террористический акт считается оконченным преступлением с момента … 

A) наступления общественно опасных последствий 

B) нарушения общественной безопасности путем устрашения населения 

C) совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления 

общественно опасных последствий 

 

3. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват 

заложника») 

A) вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

B) вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет 

C) специальный субъект 

 

4. Предмет преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ («Незаконная выдача 

либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ») 

A) рецепт 

B) рецепт и разрешение на получение наркотических средств или психотропных C) 

веществ 

D) рецепт или иные документы, дающие право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ 

 

5. Наиболее правильное определение понятия «притон для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ» — это … 

A) жилое помещение, предоставляемое виновным для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ 

B) жилое или нежилое помещение, неоднократно предоставляемое виновным для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ 

C) нежилое помещение, предназначенное для регулярного потребления наркотических 

средств или психотропных веществ 

 

6. Признак не обязательный для квалификации действий как хулиганство 

грубое нарушение общественного порядка 

A) применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

B) хищение чужого имущества 

C) выражение явного неуважения к обществу 

 

7. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 227 УК РФ 

(«Пиратство») — отношения, регулирующие общественную и личнуюA)безопасность 

… 

B) граждан 
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C) людей и грузов 

D) в сфере морских и речных перевозок людей и грузов 

 

8. В ходе расследования уголовного дела можно определить, относится ли собранный 

материал к порнографии путем … 

A) проведения сравнительного анализа 

выяснения, что данные материалы содержат непристойное изображение половых B) 

отношений 

C) назначения комплексной судебной экспертизы 

 

9. Трамвай является предметом преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ 

(«Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава») 

A) перемещению надлежит квалифицировать по ст. 166 УК РФ 

B) да, так как трамвай относится к средствам транспорта и движение трамвая 

C)происходит по железнодорожным путям 

 

10. Состав преступления, предусмотренный ст. 214 УК РФ («Вандализм») по 

конструкции 

A) материальный 

B) формальный 

C) усеченный 

 

11. Предметы преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ («Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов») 

A) ядовитые вещества 

B) наркотические средства 

C) наркотические вещества 

D) психотропные вещества 

E) ядерные материалы 

 

12. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») 

A) деяние должно быть совершено противоправно 

B) наступившие последствия только в виде причинения смерти хотя бы одному человеку 

C) обязательно наличие причинной связи между заболеванием людей или их отравлением 

и нарушениями санитарно-эпидемиологических правил 

D) наличие только противоправного деяния, заключающегося в нарушении санитарно-

эпидемиологических правил 

 

13. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 229 УК РФ («Хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ») — вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста … лет. 

A) 14 

B) 16 

C) 18 

14. Диспозиция ст. 219 УК РФ («Нарушение правил пожарной безопасности») 

A) простая 

B) описательная 

C) отсылочная 

D) бланкетная 
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15. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренный 

ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие 

в нем») 

A) создание вооруженного формирования для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений 

B) вооруженность 

C) создание вооруженного формирования для совершения актов терроризма 

Тема 32. Понятие и классификация преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Преступлением против здоровья населения и общественной нравственности НЕ 

является: 

A) склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

B) организация либо содержания притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ 

C) угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

2. Основным непосредственным объектом незаконного приобретения и хранения 

наркотических средств и психотропных веществ является: 

A) общественная безопасность; 

B) общественная нравственность; 

C) нормальная деятельность организаций; 

D) нормальное состояние организма людей. 

3. Субъектом незаконного приобретения наркотических средств является лицо, 

достигшее: 

A) 14-летнего возраста; 

B) 16-летнего возраста; 

C) 15-летнего возраста; 

D) только совершеннолетия. 

  

4. Основным непосредственным объектом вовлечения в занятие проституцией 

является: 

A) общественная безопасность; 

B) общественная нравственность; 

C) нормальная деятельность организаций; 

D) нормальное состояние организма людей. 
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5. Предметом преступления незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов (ст. 242 УК) являются: 

A) наркотические средства; 

B) оборудование для изготовления наркотических средств; 

C) ядовитые вещества; 

D) печатные издания, кино- или видеоматериалы, изображения или иные предметы 

порнографического характера. 

 

 

6. Субъектом изготовления и оборота материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК) является 

лицо: 

A) достигшее 14 лет; 

B) достигшее 16 лет; 

C) должностное лицо 

D) достигшее 18 лет. 

7. Основным непосредственным объектом жесткого обращения с животными 

является: 

A) общественная безопасность; 

B) общественная нравственность; 

C) нормальная деятельность организаций; 

D) нормальное состояние организма людей. 

8. Предметом надругательства над телами умерших и местами их захоронения (ст. 

244 УК) являются: 

A) особо ценные объекты; 

B) памятники общероссийского значения. 

C) тела умерших и места захоронения; 

D) кладбищенские здания, предназначенные для церемоний в связи с погребением 

умерших или их поминовения. 

9. Объективную сторону вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК) 

преступления образуют действия: 

A) вовлечение в занятие проституцией; 

B) принуждение к продолжению занятия проституцией. 

C) купля- торговля 

D) содержании притонов для занятия проституцией; 

E) систематическом предоставлении помещений для занятия проституцией. 

  

10. Предметом незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта (ст. 234 УК) являются: 

A) сильнодействующие или ядовитые вещества (не являющиеся наркотическими 

средствами или психотропными веществами); 

B) оборудование для изготовления или переработки сильнодействующих или ядовитых 

веществ; 

C) запрещенные к возделыванию растения, 

D) сорта конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества. 
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11. Видовым объектом преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ является: 

A)общественная безопасность и общественный порядок; 

B) здоровье населения и общественная нравственность; 

C) наркотические средства и психотропные вещества; 

D) общественные отношения, охраняемые уголовным законом. 

 

12. Крупный и особо крупный размеры наркотических средств или психотропных 

веществ определяются: 

A) уголовным законом; 

B) судебной практикой; 

C) Постановлениями Правительства РФ; 

D) на основе рекомендаций ООН. 

 

13. Оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ в 

Российской Федерации: 

А) запрещен 

В) ограничен 

С) разрешен 

 

14. На территории Российской Федерации культивирование наркосодержащих 

растений: 

А) запрещается 

В) разрешено 

С) разрешено для использования в научных, учебных целях и в экспертной 

деятельности 

 

15. Право осуществлять перевозку наркотических средств, психотропных веществ 

и внесенных в Список I прекурсоров на территории Российской Федерации 

предоставляется: 

А) юридическому лицу при наличии лицензии на указанный вид деятельности 

B) физическому лицу, при наличии документа, выданного аптечной организацией и 

подтверждающего законность получения наркотических средств и психотропных 

веществ. 

C) лицу, достигшему возраста 18 лет 

D) должностному лицу. 

Тема 33. Преступления против общественной нравственности. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 
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Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, 

предусмотренное ч. 1 ст. 230 УК РФ считается оконченным с момента … 
A) наступления привыкания у потерпевшего к наркотическим средствам или 

психотропным веществам 

B) употребления потерпевшим наркотического средства или психотропного вещества 

C) осуществления действий в виде склонения лица к потреблению наркотического 

средства или психотропного вещества 

 

2. Террористический акт считается оконченным преступлением с момента … 
A) наступления общественно опасных последствий 

B) нарушения общественной безопасности путем устрашения населения 

C) совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления 

общественно опасных последствий 

 

3. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ («Захват 

заложника») 
A) вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 

B) вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет 

C) специальный субъект 

 

4. Предмет преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ («Незаконная выдача 

либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 

наркотических средств или психотропных веществ») 
A) рецепт 

B) рецепт и разрешение на получение наркотических средств или психотропных веществ 

C) рецепт или иные документы, дающие право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ 

 

5. Наиболее правильное определение понятия «притон для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ» — это … 
A) жилое помещение, предоставляемое виновным для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ 

B) жилое или нежилое помещение, неоднократно предоставляемое виновным для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ 

C) нежилое помещение, предназначенное для регулярного потребления наркотических 

средств или психотропных веществ 

 

6. Признак не обязательный для квалификации действий как хулиганство 

грубое нарушение общественного порядка 
A) применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

B) хищение чужого имущества 

C) выражение явного неуважения к обществу 

 

7. Характеристика объекта преступления, предусмотренного ст. 227 УК РФ 

(«Пиратство») — отношения, регулирующие общественную и личную безопасность 

… 
A) граждан 

B) людей и грузов 

C) в сфере морских и речных перевозок людей и грузов 
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8. В ходе расследования уголовного дела можно определить, относится ли собранный 

материал к порнографии путем … 
A) проведения сравнительного анализа 

B) выяснения, что данные материалы содержат непристойное изображение половых 

отношений 

C) назначения комплексной судебной экспертизы 

9. Трамвай является предметом преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ 

(«Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава») 

A) нет, так как трамвай является городским транспортом, и действия по его захвату и 

перемещению надлежит квалифицировать по ст. 166 УК РФ 

B) да, так как трамвай относится к средствам транспорта и движение трамвая  

C)происходит по железнодорожным путям 

 

10. Состав преступления, предусмотренный ст. 214 УК РФ («Вандализм») по 

конструкции 

A) материальный 

B) формальный 

C) усеченный 

 

11. Предметы преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ («Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов») 
A) ядовитые вещества 

B) наркотические средства 

C) наркотические вещества 

D) ядерные материалы 

 

12. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») 

деяние должно быть совершено противоправно 
A) наступившие последствия только в виде причинения смерти хотя бы одному человеку 

B) обязательно наличие причинной связи между заболеванием людей или их 

отравлением и нарушениями санитарно-эпидемиологических правил 
C) наличие только противоправного деяния, заключающегося в нарушении санитарно-

эпидемиологических правил 

 

13. Лицо, подлежащее уголовной ответственности по ст. 229 УК РФ («Хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ») — вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста … лет. 

A) 14 

B) 16 

C) 18 

 

14. Диспозиция ст. 219 УК РФ («Нарушение правил пожарной безопасности») 
A) простая 

B) описательная 

C) отсылочная 

D) бланкетная 
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15. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренный 

ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие 

в нем») 
A) создание вооруженного формирования для совершения тяжких или особо тяжких 

преступлений 

B) вооруженность 

C) создание вооруженного формирования для совершения актов терроризма 

 

Тема 34. Преступления, совершаемые в сфере обеспечения экономической 

безопасности и здоровья населения. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Психическая деятельность лица, не связанная с совершением общественно опасного 

деяния относится к субъективной стороне преступления 

A) Относится 

B) Не относится 

 

2. Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону 

A) Мотив 

B) Субъект 

C) Обстановка 

 

3. Подрыв экономической безопасности страны в результате совершения 

террористических актов может быть целью преступного деяния. 

A) Да 

B) Нет 

 

4. Органы правосудия должны познать и рассмотреть психическую деятельность, 

образующую субъективную сторону преступления. 

A) Да 

B) Нет 

C) В зависимости от правосознания следователя, прокурор судьи   

 

5. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, когда лицо … 

A) Осознавало, предвидело, желало 

B) Осознавало, предвидело, не желало 

C) Осознавало, предвидело, но сознательно допускало 

 

6. Преступление с четко выраженным умыслом, направленным на причинение смерти, 

характеризуется … умыслом. 

A) Определенным 

B) Неопределенным 

C) Альтернативным 
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7. Психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию 

является признаком … 

A) Вины 

B) Мотива 

C) Цели 

 

8. Мотивы при совершении преступления, не отягчающие наказание 

Низменные мотивы 

A) Мотивы, лишенные низменного содержания 

B) Мотивы, закрепленные в норме Закона 

C) Особые мотивы 

 

9. Степень вины влияет на … 

A) Выбор статьи УК 

B) На презумпцию невиновности 

C) Решение вопроса об уголовной ответственности 

 

10. Преступления, совершенные с неопределенным или альтернативным умыслом будут 

квалифицироваться в зависимости от … 

A) Обстоятельств дела 

B) Мотива преступления 

C) Фактически причиненного вреда 

 

11. В случае подмены ребенка в роддоме (ст. 153 УК РФ) такие действия будут признаны 

преступлением … 

A) Во всех случаях 

B) В случае наступления тяжких последствий 

C) В случае если они совершаются с особым мотивом 

 

12. Решение вопроса об уголовной ответственности лица, если оно не сознавало, но 

должно было и могло сознавать (предвидеть) фактические последствия содеянного. 

A) Данное лицо будет привлечено в обязательном порядке к уголовной ответственности, 

вина определяется в форме прямого умысла. 

B) Данное лицо должно быть привлечено во всех случаях к уголовной ответственности за 

преступление, совершенное по неосторожности. 

C) Данное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за неосторожное 

совершение преступления лишь в тех случаях, когда уголовным законом предусмотрена 

ответственность за неосторожное деяние 

 

13. Низменные мотивы субъективной стороны преступления 

A) Страх 

B) Зависимость 

C) Ревность 

D) Хулиганские побуждения 

 

14. Оценка непреступного деяния в качестве преступления является … ошибкой. 

A) Юридической 

B) Фактической 

C) Альтернативной 

 

15. Разные формы вины образуются … 

A) Под воздействием сознания 
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B) Под воздействием воли 

C) При сочетании воли и сознания 

D) Под воздействием окружающей среды 

 

 

Тема 35.Преступления, наносящие ущерба растительному и животному миру 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. К запрещенным для охоты местам относятся 

А) леса 

В) в глухих местах 

С) на территориях заповедников 

 

2.По категории «Незаконная добыча водных животных и растений» (ст. 256) 

относится к: 

А) небольшой тяжести 

В) средней тяжести 

С) особо тяжким 

 

3. Какой наибольший срок грозит за совершение преступления против экологии? 

А) от 6 до 10 

В) от 10 до 15 

С) от 12 до 20 

 

 

4. Субъект преступления незаконной добычей водных животных и растений(ст. 256 

УК РФ) является: 

А) физическое лицо, достигшее 16 лет 

В) физическое лицо, достигшее 14 лет 

С) физическое лицо, достигшее 18 лет 

 

5. Незаконная порубка деревьев и кустарников(ст. 260 УК РФ)- это: 

А) общественные отношения, возникающие по поводу охраны и рационального 

использования лесов. 

В) общественные отношения, возникающие по поводу охраны  

С)  общественные отношения, возникающие по поводу  рационального использования 

лесов 

6 Статья 258 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за: 

А) незаконную охоту 

В) ущерб растениям 

С) нет правильного варианта 
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7 Субъективная сторона незаконной добычей водных животных и растений(ст. 256 

УК РФ) будет: 

А) прямой умысел 

В) косвенный умысел 

С) двойная форма 

 

8. Преступлением « Незаконная охота» она становится в случаях: 

А) причинения крупного ущерба; 

В) применения механического транспортного средства или воздушного судна (вертолета, 

планера), взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и 

зверей; 

С) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена (белый медведь, 

уссурийский тигр, марал, все виды лебедей и др.); 

D) все варианты правильные 

9. Эпизоотия – это … 
А) быстрое и непрерывное распространение инфекционного заболевания в пределах 

определенной группы населения или определенного региона 

В) инфекционное заболевание растений, охватывающее значительные регионы 

С) одновременное распространение заболевания среди большого числа домашних или 

диких животных одного или нескольких видов на значительной территории 

 

10.Незаконной охота признается, если осуществляется: 

А) без охотничьего билета 

В) при отсутствии лицензии 

С) в запрещенные сроки  

D) все варианты верны 

11. . Действия, которые надлежит квалифицировать как незаконную охоту (ст. 258 

УК РФ): 

А) охота на зверей и птиц с использованием капканов 

В) производство охоты на птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена 

С) незаконная охота на территории заповедника, заказника, либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации охота без охотничьего билета 

12. Объективная сторона «Незаконная порубка деревьев и кустарников» (ст. 260 УК 

РФ)  

А) общественные отношения, возникающие по поводу охраны и рационального 

использования лесов. 

В) заключается в незаконной порубке, а равно в повреждении до степени прекращения 

роста. 

С) деревья, кустарники, лианы в лесах, не входящих в лесной фонд (защитные лесополосы 

вдоль железных дорог, каналов, автомагистралей и т.д.), а равно запрещены  к вырубке. 

 

13. Какой умысел имеет «Незаконная порубка деревьев и кустарников» (ст. 260 УК 

РФ): 

А) прямой  
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В) косвенный 

С) двойная форма 

14. Браконьерство — это: 

А) бедствие для России, наносящее огромный ущерб животному и растительному миру 

В) нарушение правил, установленных с борьбой растений 

С) нарушение правил, установленных с борьбой животных 

15. Форма вины, которой характеризуется субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды 

при производстве работ») 
А) только прямым умыслом 

В) прямым и косвенным умыслом 

С) умышленной формой вины к нарушению правил охраны окружающей среды при 

производстве работ и неосторожной формой вины по отношению к наступившим 

последствиям 

D) только неосторожной формой вины как к нарушению правил охраны окружающей 

среды при производстве работ, так и по отношению к наступившим последствиям 

 

Тема 36.Понятие и система преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Характеристика преступлений, связанных с управлением 

и эксплуатацией транспорта. 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1.   Характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ 

(«Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта»): 

А) только вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет 

В) любое лицо, которое по общему правилу может нести уголовную ответственность 

С) лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблюдать 

правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и речного транспорта, т.е. специальный субъект 

 

2. Вид  диспозиций (ст.264 УК РФ) «Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств»: 

А) описательная 

В) простая 
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С) бланкетная 

D) отсылочная 

 

3. Форма не оказанная капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст.270 УК РФ): 

А) действие  

В) действие и бездействие  

С) бездействие 

 

4. Предметом преступления, предусмотренного ст.267 УК РФ («Приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения»): 

А) пути сообщения 

В) велосипед 

С) трубопровод 

 

5. Международным признается полет: 

А) совершаемый над территорией РФ 

В) воздушного судна в воздушном пространстве субъекта РФ 

С) воздушного судна в воздушном пространстве более чем одного гос-ва 

 

6. Состав преступления, предусмотренный ст.271 УК РФ («Нарушения правил 

международных полетов») по конструкции: 

А) формально-материальный 

В) усеченный 

С) материальный 

D) формальный 

 

7. Характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ 

(«Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или вводного транспорта»): 

А) любое лицо, которое по общему правилу может нести уголовную ответственность 

В) лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблюдать 

правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и речного транспорта, то есть специальный субъект 

С) только вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет 

 

8. Под причинением крупного ущерба в ст.267 УК РФ («Приведения в негодность 

транспортных средств или путей сообщения») следует понимать... 

A) причинение ущерба , сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты 

труда 

В) причинение ущерба, сумма которого превышает 1000000 руб. 

С) причинение ущерба, сумма которого превышает 2500 руб. 
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D) крупный ущерб является оценочным признаком, устанавливаемым судом с учетом 

фактических обстоятельств содеянного 

 

9. Субъект преступления, предусмотренного ст.268 УК РФ («Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта»): 

А) пассажир,  пешеходные и иные участники движения, кроме лиц, указанных в ст.263 и 

264 УК РФ 

В) водители транспортных средств 

С) все граждане, участвующие в движении трнаспорта 

 

10. Трудопровод- это... 

А) комплекс технических средств, предназначенных для трнспортировки нефтяных газов 

и нефтепродуктов  

В) специально приспособленное соединение металлических труб для транспортировки 

полезных ископаемы 

С) сооружения, конструктивно предназначенное для передачи полезных ископаемых на 

расстоянии 

11. Характеристика предмета преступления, предусмотренного ст.266 УК РФ (« 

Недоброкачественный ремонт транспортных средства и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями»): 

А) транспортное средство, т.е. то транспортное средство, которое относится к морскому, 

речному и железнодорожному транспорту, включая велосипеды, мопеды и т.д. 

В) транспортное средство, относящиеся к автомобильному трнаспорту 

С) транспортные средства, т.е. любое транспортное средство, относящиеся к морскому, 

речному, воздушному, железнодорожному и автомобильному трнаспорту 

 

12. Лицо считается управляющим транспортным средством: 

А) когда является собственником транспортного средства 

В) когда само ведет транспортное средство 

С) когда имеет водительское удостоверение 

 

13.  Субъектом преступления недоброкачественного ремонта транспортных средств 

и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями 

А) прямой умысел 

В) косвенный умысел 

С) двойная форма 

 

14. Субъект действия, выражающие безопасность эксплуатации транспортных 

средств является: 

А) средней тяжести  

В)  особо тяжким 
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С) небольшой тяжести 

 

15. По категории нарушения правил международных полетов будет считаться с: 

А) с 14 лет 

В) с 18 лет 

С) с 16 лет 

 

Тема 37.Понятие и общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

 
1) Что такое преступление? 

А) правонарушение 

B) санкция 

C) общественно опасное противоправное деяние лица, за совершение которого подлежит 

наказанию в соответствии с УК РФ. 

D) психическое отношения лица к совершенному им деянию 

 

2) Что такое компьютерная информация? 

А) это информация, зафиксированная на машинном носителе или передаваемая по 

телекоммуникационным каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ. 

B) это информация, зафиксированная в периодических изданиях 

C) это серия и номер паспорта 

D) это персональные данные сотрудника госслужбы  

 

3)Кем совершаются преступления в сфере компьютерной информации? 

А)ЭВМ 

B)компьютерной сетью Интернет 

C)человеком 

D)таких преступлений не существует 

 

4) Преступления в сфере информационных технологий не включают: 

А) распространение вредоносных вирусов 

B) неправильно выключить компьютер 

C) кражу номеров кредитных карточек 

D) украсть книжку из библиотеки 

E) взлом паролей 

F) распространение противоправной информации (клеветы, материалов 

порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональную и 

межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет. 

 

5) По УК РФ преступлениями в сфере компьютерной информации не являются: 
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А) неправомерный доступ к компьютерной информации 

B) Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 

C) Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации 

D) сломать кредитную карточку по неосторожности 

 

6) Общественная опасность противоправных действий в области электронной 

техники и информационных технологий выражается в: 

А) могут повлечь за собой нарушение деятельности автоматизированных систем 

управления и контроля различных объектов 

B) серьёзное нарушение работы ЭВМ и их систем 

C) несанкционированные действия по уничтожению, модификации, искажению, 

копированию информации и информационных ресурсов 

D) замыкание электросети и электроприборов 

 

7) В каком нормативно правовом акте можно найти санкции за данный вид 

преступления? 

А) Конституция РФ 

B)Конституция РБ 

C)Гражданский кодекс РФ 

D) Уголовный кодекс РФ 

 

8) Первые преступления с использованием компьютерной техники в России 

появились: 
А) в 1991г. 

B) в 2000 

C) В 2012 

D) нет таких 

 

9) Виды изменения компьютерных данных: 

А) логическая бомба 

B) троянский конь 

C) компьютерный вирус 

D) приложение 

 

10) Виды компьютерных преступлений: 

А) изменение компьютерных данных 

B) компьютерное пиратство 

C) прослушивание музыки онлайн 

 

 

11) Определить срок действия авторского права: 

A) 30 лет 

B) 50 лет 

C) в течение всей жизни автора 

D) в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти 

 

12)  Программы для ЭВМ: 

A) являются объектами авторского права с момента их создания 

B) не являются объектами авторского права 

C) являются объектами авторского права после записи на носитель 
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D) являются объектами авторского права после официального заявления о написании 

программы 

 

13)Программы для ЭВМ относятся к … произведениям 

A) аудиовизуальным 

B) техническим 

C) литературным 

D) программным 

 

14)Объектом авторского права являются: 

A) только программы 

B) программы и базы данных 

C) программы и любые файлы данных 

D) только базы данных  

 

15)Минимальный размер штрафа за компьютерные; преступления равняется …  

A) 100 

B) 200 

C) 300 

D) 500 

 

Тема 38. Преступление против конституционного строя и безопасности государства 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Обязательные признаки субъективной стороны необходимые для квалификации 

деяния по ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля») 

A) цель прекращения государственной или общественной деятельности такого лица 

B) хулиганский мотив 

C) цель устрашения и запугивания населения 

D) деяние совершается по мотиву расовой и религиозной ненависти 

 

2. Характеристика предмета преступлений, предусмотренных ст. 275 

(«Государственная измена») и ст. 276 («Шпионаж») 

 

A)государственная власть и ее безопасность 

B)конституционный строй и его безопасность 

C)сведения, содержащие государственную тайну 

 

3. Действия, характеризующие объективную сторону государственной измены 

 

A)сотрудничество с иностранным государством в области науки 

B)шпионаж 
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C)насильственный захват власти и ее удержание 

D)посягательство на жизнь государственного деятеля 

 

4. Действия, которые должны быть квалифицированы как посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля 

 

A)только покушение на убийство государственного или общественного деятеля 

B)убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля 

C)убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля, а 

также членов их семьи либо близких родственников 

D)только убийство государственного или общественного деятеля 

 

5. Характеристик субъекта преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ 

(«Разглашение государственной тайны») — вменяемое физическое лицо 

 

A)достигшее возраста 16 лет 

B)достигшее возраста 14 лет 

C)которому информация была доверена или стала известна по службе или работе 

 

6. Отличие диверсии от терроризма следует проводить по … 

 

A)предмету преступного посягательства 

B)форме вины 

C)объективной стороне преступления 

D)целям преступного посягательства 

 

7. Состав преступления, предусмотренного ст. 284 УК РФ («Утрата документов, 

содержащих государственную тайну») по конструкции 

 

A)материальный 

B)формальный 

C)усеченный 

D)формально-материальный 

 

8. Признак состава преступления, отличающий государственную измену от 

шпионажа — … преступления. 

 

A)объективная сторона 

B)субъект 

C)субъективная сторона 

D)мотивы и цели 

 

9. Обязательный признак объективной стороны необходимый для квалификации 

деяния по ст. 279 УК РФ («Вооруженный мятеж») 

 

A)вооруженность 

B)сплоченность группы 

C)устойчивость преступного сообщества 

D)наличие целей насильственного изменения конституционного строя РФ 

 

10. Вид диспозиции ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») 
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A)простая 

B)описательная 

C)отсылочная 

D)бланкетная 

 

11) Предметом нецелевого расходования бюджетных средств могут быть ... 

 

А) Государственный целевой кредит 

В) Субвенция 

С) средство государственных внебюджетных фондов 

 

12) Обязательный элемент субъективной стороны злоупотребления должностными 

полномочиями 

 

А) подрыв авторитета власти 

В) корыстная или иная личная заинтересованность 

С) неприятие сложившихся отношений в коллективе 

 

13) Получение взятки считается оконченным с момента... 

 

А) получение согласия должностного лица на получении взятки 

В) принятие должностным лицом денег в полном объеме 

С) принятие должностным лицом хотя бы части вознаграждения 

 

 

 

14) Субъекты получения взятки 

 

А) директор государственного предприятия 

В) руководитель государственной корпорации 

С) муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом 

 

15) Лица, являющиеся должностными лицами  

 

А) следователь 

В) проводник поезда дальнего следования  

С) генеральный директор коммерческой организации 

 

 

Тема 39.Понятие преступления против военной службы 

Форма контроля: ___________тестирование __________________ 

Условия выполнения задания:  

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

Текст задания:задания контрольной работы 

1. Преступление- это... 
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А) совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом 

Российской Федерации (введен в действие с 1 января 1997 г.) под угрозой наказания. 

В) строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, 

установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров (начальников). 

С) общественно-опасное нарушение установленных юридических правил и норм. 

D) все варианты верны 

 

2. Назвать виды ответственности военнослужащих? 

А) Дисциплинарная, административная, уголовная, материальная. 

В) Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная и уголовная. 

С) Дисциплинарная, материальная и уголовная. 

D) Дисциплинарная, уголовная 

 

3. Преступления против установленного порядка прохождения военной службы, 

совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях РФ, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов- это дано определение понятию… 

А) «Проступок». 

В) «Воинская дисциплина». 

С) «Воинское преступление». 

D) Никакой из предыдущих 

 

4. Назовите нормативно-правовой документ регламентирующий порядок 

ответственности за воинские преступления. 

А) Уголовный Кодекс. 

В) Уголовно-процессуальный Кодекс. 

С) Кодекс об административных правонарушениях. 

D) Гражданский кодекс 

 

5). Как называется ответственность, которую военнослужащие несут за 

невыполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ обязательств, за убытки и 

моральный вред, причинённые военнослужащими, не находящимися при 

исполнении обязанностей военной службы, государству, физическим и юридическим 

лицам и в других случаях, предусмотренных правовыми актами. 

А) Административная. 

В) Гражданско-правовая. 
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С) Дисциплинарная. 

D) Гражданская. 

 

 

 

6. Дисциплинарная ответственность это … 

А) ответственность, которую военнослужащие несут за административные 

правонарушения в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ, за исключением 

административных правонарушений, указанных в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за которые они несут ответственность на общих 

основаниях. 

В) ответственность, которую военнослужащие несут за невыполнение или ненадлежащее 

исполнение предусмотренных федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами РФ обязательств, за убытки и моральный вред, причинённые 

военнослужащими, не находящимися при исполнении обязанностей военной службы, 

государству, физическим и юридическим лицам и в других случаях, предусмотренных 

правовыми актами. 

С) ответственность, которую военнослужащие несут за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины или общественного порядка, на основании и в 

порядке, установленными федеральными законами и Дисциплинарным уставом ВС РФ. 

D) Нет такого ответа 

 

 

7. Командир автомобильной роты перед ужином вывел из строя водителей своего 

подразделения и отдал им приказание, чтобы они слили воду из систем охлаждения 

закрепленных за ними автомобилей, стоящих на открытом воздухе, с целью 

недопущения размерзания двигателей в условиях низких температур. Водители, 

вышли из строя и выслушав командира, направились в сторону автопарка, но до 

него не дошли, а провели время в буфете. Опаздывая на ужин, они решили не идти в 

автопарк, а выполнение приказа перепоручили знакомому сослуживцу, который 

пренебрег их просьбой и не слил воду из систем охлаждения автомобилей. В 

результате, во время проведения ежедневного технического обслуживания 

выяснилось, что у некоторых автомобилей произошло размерзание двигателей, что 

повлекло существенный вред интересам службы. 

Какой вид ответственности будут нести вышеуказанные военнослужащие? 

А) Уголовную. 

В) Административно-правовую. 

С) Дисциплинарную. 

D) Гражданскую. 
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8) Могут ли к военнослужащему при совершении им административного 

правонарушения быть применены такие наказания, как штраф, исправительные 

работы и административный арест? 

А) Да. 

В) Нет. 

С) Да, если военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения. 

 

 

9. Какими судами подвергаются наказанию военнослужащие за совершение 

общеуголовных преступлений против военной службы? 

А) Федеральными судами. 

В) Арбитражными судами 

С) Военными судами 

 

10. Дисциплина… 

А) гарантирует "уважение личности, национального достоинства, социальной и правовой 

защищённости военнослужащего". Дисциплина позволяет воину "быть уверенным в 

неприкосновенности его личности, уважении его чести". 

В) - обеспечивает высокую управляемость подразделением и тем самым определяет его 

боевые возможности, даёт возможность с наибольшей эффективностью использовать 

время, оружие, материальные ресурсы и человеческие силы для решения задач в мирное 

время и в бою. 

С) А+В 

11)Согласно примечанию к ст. 338 УК РФ освобождение от уголовной 

ответственности военнослужащего, совершившего дезертирство обусловлено 

А. добровольным прекращением дезертирства 

В. стечением тяжелых обстоятельств 

С. совершением дезертирства, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК РФ, впервые и 

стечением тяжелых обстоятельств 

D. совершением любого дезертирства впервые и стечением тяжелых обстоятельств 

12) Субъектами преступлений против военной службы могут быть 

любое лицо призывного возраста вплоть до принятия присяги 

 

А) лицо, проходящее военную службу по призыву 

Б) любой военнообязанный гражданин 

В) лицо, проходящее альтернативную службу 

 

13) Продолжительность уклонения от военной службы, которая является признаком 

самовольного оставления воинской части или места службы военнослужащим, 

проходящим службу по призыву (ст. 337 УК РФ) – свыше  
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А) 10 суток 

Б) 1 месяца 

В) 2 суток 

 

14) Не может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 345 УК РФ 

(«Оставление погибающего военного корабля») … 

 

А) командир военного корабля 

Б) любое лицо, находящееся на военном корабле 

В) военнослужащий, находящийся на военном корабле 

 

15) Норма, закрепленная в ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества») и норма, закрепленная в ст. 346 («Умышленное 

уничтожение или повреждение военного имущества») соотносятся как … 

 

А) частная к общей 

Б) общая к специальной 

В) общая к конкретной 
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3.2Критерии оценки 

 

Описать критерии 
 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90100 5 отлично 

7589 4 хорошо 

5074 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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3.3Ключ к контрольно-измерительным материалам 

Ключ к тесту № 1: Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. 

Уголовный закон, его действие в пространстве и времени. 

1. B 

2. C 

3. B 

4. C  

5. B 

6. A 

7. C 

8. D 

9. A 

10. B 

 

Ключ к тесту №3: Принципы уголовного права – понятие, система. 

1. C 

2. A 

3. D 

4. A  

5. B 

6. A 

7. A 

8. B 

9. D 

10. C 

Ключ к тесту №4:Понятие, элементы и признаки преступления. 

1. C 

2. C 

3. C 

4. B  

5. A 

6. B 

7. B 

8. A 

9. C 

10. C 

 

Ключ к тесту № 5: Уголовная ответственность и состав преступления, как ее 

основание. 

1. A 

2. A 

3. B 

4. B  

5. D 

6. C 
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7. A 

8. A 

9. B 

10. A 

Ключ к тесту №6: Понятие объекта и объективной стороны преступления, виды, 

признаки. 

1. C 

2. A 

3. A 

4. D  

5. B 

6. D 

7. C 

8. C 

9. A 

10. B 

Ключ к тесту № 7: Понятие и признаки субъекта и субъективной стороны 

преступления. 

1.A 

2.B 

3.D 

4.A  

5.A 

6.B 

7.C 

8.A 

9.D 

10.A 

 

Ключ к тесту № 8: Понятие и виды множественности преступления. 

1. A 

2. A 

3. C 

4. B  

5. D 

6. C 

7. A 

8. D 

9. C 

10. A 

 



Ключ к тесту № 9: Понятие и виды стадий совершения преступления. 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D  

5. A 

6. A 

7. B 

8. A 

9. B 

10. D 

Ключ к тесту № 10: Понятие, виды и формы соучастия. 

1. B 

2. A 

3. C 

4. A  

5. C 

6. B 

7. A 

8. D 

9. D 

10. A 

 

Ключ к тесту № 11: Обстоятельства исключающие преступность деяния – понятие, 

значение, виды 

 

1. 3 

2. 4 

3. 3 

4. 1 

5. 2 

6. 3 

7. 4 

8. 2 

9. 1 

10. 3 

11. 4 

12. 3 

13. 1 

14. 2 

Ключ к тесту № 12: Понятие и цели наказания 

1. 4 

2. 3 

3. 1 
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4. 2 

5. 1 

6. 4 

7. 2 

8. 4 

9. 1 

10. 3 

 

Ключ к тесту № 13: Система наказаний - классификация 

 

1.Б 

2.В 

3.А 

4.А 

5.В 

6.Б 

7.В 

8.А 

9.Б 

10.А 

11.Б 

12.А 

Ключ к тесту № 14: Понятие условного осуждения 

 

1. 2 

2. 3 

3. 1 

4. 1 

5. 1 

6. 1,2 

7. 2 

8. 2 

9. 3 

10. 3 

11. 1 

12. 2 

13. 6 

14. 1 

15. 1,2

Ключ к тесту №15.Особенности освобождения от уголовной ответственности и от 

наказания несовершеннолетних 

 

1. 3 

2. 3 

3. 1 

4. 2 
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5. 1 

6. 3 

7. 1,2 

8. 1 

9. 3 

10. 2 

11. 1 

12. 2 

13. 1,2 

14. 1 

15.3

Ключ к тесту № 16: Система наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

1. 1 

2. 3 

3. 1,2,3,4 

4. 1 

5. 3 

6. 3 

7. 1 

8. 1 

9. 2 

10. 2 

11. 3 

12. 1 

13. 4 

14. 3 

15. 2 

 

Ключ к тесту №17. Основания освобождения от уголовной ответственности 

 

1. 3 

2. 2 

3. 3 

4. 1 

5. 1 

6. 3 

7. 2 

8. 2 

9. 3 

10. 2 

11. 1 

12. 1,4 

13. 3 

14. 2 

15. 1 



Ключ к тесту № 18. Основания и цели принудительных мер медицинского характера 

 

1. 1 

2. 1 

3. 2 

4. 1 

5. 1 

6. 2 

7. 2 

8. 2 

9. 2 

10. 4 

11. 1 

12. 1 

13. 2 

14. 1,2,5 

15. 1 

Ключ к тесту № 19. Помилование. Амнистия. Судимость 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А В А,В А А В Г Б В Б Б В А А А 

Ключ к тесту № 20: Понятие и значение Особенной части УК. Понятие и 

классификация преступлений против личности 

1. 2 

2. 4 

3. 1 

4. 4 

5. 2 

6. 2 

7. 1 

8. 1,2,3 

9. 3 

10. 3 

11. 2,3,4 

12. 3 

13. 3,4 

14. 1 

15. 2 



Ключ к тесту № 21. Понятие преступлений против здоровья и личности. Общая 

характеристика 

 

1. D 

2. A 

3. A 

4. C 

5. B 

6. A 

7. B 

8. B 

9. A 

10. D 

11. A 

12. D 

13. D 

14. A 

15. A 

Ключ к тесту № 22.Понятие и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Общая характеристика 

1. С 

2. D 

3. A 

4. D 

5. B 

6. A 

7. C 

8. A 

9. D 

10.  A 

11.  D 

12.  C 

13.  D 

14.  C 

15.  A  

Ключ к тесту № 23. Понятие и система преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. D 
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5. C 

6. B 

7. B 

8. D 

9. B 

10. C 

11. B 

12. A 

13. B 

14. D 

15. A 

Ключ к тесту № 24: Уголовно-правовой анализ посягательства на политические 

права личности 

1. B 

2. D 

3. A 

4. D 

5. A 

6. AB 

7. D 

8. B 

9. C 

10. D 

11. C 

12. A 

13. A 

14. C 

15. C 

 

Ключ к тесту № 25: Посягательства на личные права и свободы человека и 

гражданина. На осуществление социальных прав граждан. 

1. С 

2. B 

3. C 

4. A 

5. C 

6. C 

7. C 

8. D 

9. A 

10. B 

11. A 

12. B 

13. C 

14. C 

15. A 
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Ключ к тесту № 26: Понятие и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Преступные посягательства, направленные против интересов 

семьи 

1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. A 

6. D 

7. A 

8. C 

9. C 

10. D 

11. C 

12. B 

13. D 

14. A 

15. B 

16. A 

 

Ключ к тесту № 27: Уголовно-правовой анализ преступлений против 

несовершеннолетних 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. C 

6. D 

7. A 

8. C 

9. A 

10. B 

11. D 

12. B 

13. A 

14. B 

15. A 

 

Ключ к тесту № 28: Понятие и виды преступлений против собственности 

1. C 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

6. B 
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7. A 

8. C 

9. B 

10. D 

11. C 

12. A 

13. B 

14. B 

15. A 

 

Ключ к тесту № 29: Понятие и система преступлений в сфере экономический 

деятельности 

1. B 

2. A 

3. B 

4. B 

5. B 

6. AB 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 

11. A 

12. A 

13. C 

14. C 

15. B 

 

Ключ к тесту № 30: Понятие и классификация преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 

1. C 

2. C 

3. B 

4. C 

5. B 

6. C 

7. C 

8. A 

9. BD 

10. C 

11. A 

12. D 

13. B 

14. C 

15. B 
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Ключ к тесту № 31. Преступления против общественной безопасности, связанные  с 

нарушением правил безопасности производства отдельных видов работ. 

1 D 

2 C 

3 B 

4 C 

5 B 

6 D 

7 C 

8 C 

9 A 

10 A 

11 A,B 

12 C 

13 A 

14 D 

15 C 

 

Ключ к тесту № 32: Понятие и классификация преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

1 C 

2 B 

3 A 

4 B 

5 D 

6 B 

7 B 

8 D 

9 A,B 

10 A 

11 B 

12 A 

13 A 

14 C 

15 A 

 

Ключ к тесту № 33: Преступления против общественной нравственности. 

1 C 

2 C 

3 B 

4 C 

5 B 

6 B 

7 C 

8 C 

9 A 
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10 A 

11 B 

12 B 

13 A 

14 D 

15 B 

 

Ключ к тесту № 34. Преступления, совершаемые в сфере обеспечения экономической 

безопасности и здоровья населения. 

1 B 

2 A 

3  A 

4 A 

5 A 

6 A 

7 A 

8 B 

9 C 

10 C 

11 C 

12 C 

13 D 

14 A 

15 C 

 

Ключ к тесту № 35: Преступления, наносящие ущерба растительному и животному 

миру 

1. С 

2. A 

3. C 

4. A 

5. A 

6. A 

7. A 

8. D 

9. C 

10. D 

11. C 

12. B 

13. A 

14. A 

15. C 
Ключ к тесту № 36. Понятие и система преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. Характеристика преступлений, связанных с 

управлением и эксплуатацией транспорта. 
1 С 
2 C 
3 C 
4 A 
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5 C 
6 D 
7 B 
8 D 
9 A 
10 A 
11 A 
12 C 
13B 
14 C 
15 C 

 

 

Ключ к тесту № 37: Понятие и общая характеристика преступлений в сфере 

компьютерной информации 

1 C 

2  B 

3  C 

4  B 

5  C 

6  А 

7  B 

8  C 

9  C-D-А-B 

10 D 

11 D 

12 D 

13 C-D-А-B 

14 C 

15 D 

Ключ к тесту № 38: : Преступление против конституционного строя и безопасности 

государства 

1 А 

2 С 

3 А 

4 В 

5 С 

6 D 

7 A 

8 B 

9 A 

10 D 

11 В 

12 В 

13 С 

14 В 

15 А 
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Ключ к тесту № 39: Понятие преступления против военной службы 

1 А 

2 В 

3 С 

4 А 

5 В 

6 С 

7 А 

8 В 

9 С 

10 В 

11 В 

12 A 

13 B 

14 A 

15 B 
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4. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине 

4.1. Общие положения 

Предметом оценки на дифференцированном зачете являются умения и знания.  

Контроль и оценка на дифференцированном зачетеосуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

 Письменный ответ на 2 теоретических вопроса; 

 выполнение индивидуального практического задания. 

По итогам дифференцированного зачетавыставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.2. Паспорт 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.07.«Уголовное право» по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

Знать: 

 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и 

защиты компьютерной правовой информации;  

 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения;  

 состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем. 

Уметь:  

 решать с использованием компьютерной техники различные служебные 

задачи;  

 работать в локальной  и глобальной компьютерных сетях; 

 предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные 

с возможностями несанкционированного доступа к информации, злоумышленной 

модификации информации и утраты служебной информации; 

Владеть:  

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9.Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10.Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ПК 1.10.Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
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4.3.Задания для экзаменующегося 

Для оценки знаний используетсяответ на теоретические вопросы практическая форма 

проведения зачетной работы. Вопросы и задания сформированы в соответствии с 

тематикой рабочей программы, учебным планом и календарно-тематическим планом 

дисциплины «Уголовное право». 

        По каждому разделу разработаны: 2 теоретических вопроса, правовая задача на 

выявление умения использования Российского законодательства и правильного 

толкования. Итого: вариантов заданий- 25 (количество человек в группе – 25). 

  

 

Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ. 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Формы соучастия – перечислить и раскрыть. 

Вопрос 2.Значение состава преступления ст. 111 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью», и 

егоквалификационные признаки. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
  

Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант №1 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. На его 

выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 минут на изложение 

ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  пользоваться уголовным 

кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой последовательности без использования каких 

– либо источников. 
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Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

 Вопрос 1. Понятие и значение принципов уголовного права. Виды принципов. 

 

Вопрос 2.Значение состава преступления ст. 116 УК «Побои», и его квалификационные признаки 

 

      Вопрос 3. Задача. 
  

Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 2 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. На 

его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 минут на 

изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 3 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 

25 минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

 Вопрос 1. Понятие рецидива, виды перечислить и раскрыть. 

 

Вопрос 2.Значение состава преступленияст.109 УК «Причинение смерти по неосторожности», и его 

квалификационные признаки. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 4 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие и структура уголовного закона. 

 

Вопрос 2.Значение состава преступления ст. 150 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления», и его квалификационные признаки. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 5 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие, виды неоконченных преступлений. 

 

Вопрос 2.Уголовно - правовой характер ст. 158 УК « Кража». 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 6 
  

Инструкция:задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. На его 

выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 минут на изложение 

ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  пользоваться 

уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой последовательности без 

использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

 

Вопрос 2.Уголовно - правовой характер ст. 162 УК «Разбой» 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 7 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. На 

его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 минут на 

изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие, значение , виды множественности преступлений – перечислить и раскрыть. 

 

Вопрос 2.Уголовно - правовой  характер ст. 213 УК «Хулиганство» 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 8 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. 

На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 минут на 

изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие и признаки уголовного наказания – перечислить и раскрыть. 

 

Вопрос 2.Понятие и виды убийства. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 9 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. 

На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 минут на 

изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие уголовного права, метод, предмет. 

 

Вопрос 2.Общая характеристика преступлений против здоровья личности. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 10 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Система наказаний. 

 

Вопрос 2.Характеристика состава преступления ст. 107 УК «Убийство, совершенное в состоянии 

аффекта», и его квалификационные признаки. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 11 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Виды соучастников – перечислить и раскрыть. 

 

Вопрос 2.Значение состава преступления ст. 1421 УК «Фальсификация избирательных документов 

референдума», и его квалификационные признаки. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 12 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Основания освобождения от уголовной ответственности. 

 

Вопрос 2.Уголовно - правовой характер ст. 166 УК «Вымогательство» 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 13 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. 

На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 минут на 

изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. 

 

Вопрос 2.Уголовно - правовой  характер ст. 209 УК «Бандитизм» 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 14 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Амнистия и помилование – общая характеристика. 

 

Вопрос 2.Понятие и виды преступлений против собственности. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 15 
  Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Виды наказаний несовершеннолетних и особенности их применения. 

 

Вопрос 2.Значение состава преступления ст. 111 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью», и 

егоквалификационные признаки. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 16 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие состава преступлений. Его элементы и признаки. 

 

Вопрос 2.Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства и их виды.  

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 17 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие и содержание объекта преступления. Виды объектов. 

 

Вопрос 2.Анализ привилегированных видов убийства. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 18 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Возраст наступления уголовной ответственности. 

 

Вопрос 2.Значение состава преступления ст. 126 УК «Похищение человека», и его квалификационные 

признаки. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 19 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие и значение принципов уголовного права. Виды принципов. 

 

Вопрос 2.Значение состава преступления ст.119 УК «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда 

здоровью», и его квалификационные признаки. 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 20 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. 

На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 минут на 

изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Уголовно - правовой характер ст. 161 УК «Грабеж» 

 

 
Вопрос 2.Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 21 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступные деяния. 

 

 

Вопрос 2.Характеристика состава преступления ст. 171 УК «Незаконное предпринимательство», и его 

 квалификационные признаки. 

 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 22 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Определение и исчисление срока наказаний, зачет наказания. 

 

 

Вопрос 2.Уголовно - правовой  характер ст. 2051УК «Терроризм» 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 23 
 Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического задания. 

На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 минут на 

изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания можно  

пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие принудительных мер медицинского характера. 

 

 

Вопрос 2.Уголовно - правовой  характер ст. 2281 УК «Незаконное производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 24 
  Инструкция: задание состоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности от наказания. 

 

Вопрос 2.Характеристика состава преступления ст. 256 УК «Незаконная добыча водных животных и 

растений», и его квалификационные признаки. 

 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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Задание к зачету по дисциплине «Уголовное право» 

  

 

Вариант№ 25 
  Инструкция: заданиесостоит из 2 теоретических вопросов и одного практического 

задания. На его выполнение отводится 40 минут. 15 минут на решение практического задания и 25 

минут на изложение ответов на теоретические вопросы. При решении практического задания 

можно  пользоваться уголовным кодексом. Отвечать на теоретические вопросы  можно в любой 

последовательности без использования каких – либо источников. 

 
Критерии оценки: «5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение 

применять его в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  

ссылкой на нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает неполно, 

непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если не дает 

ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Вопрос 1. Понятие, основание, порядок применения условно-досрочного освобождения от отбытия и 

наказания. 

 

 

Вопрос 2.Анализ преступлений связанных с нелегальным оборотом оружия (ст.222, 223, 225, 226 УK) 

 

 

      Вопрос 3. Задача. 
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4.4. Пакет экзаменатора 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

Критерии оценок  
«5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение применять его 

в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  ссылкой на 

нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает 

неполно, непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если 

не дает ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 

 

Теоретические вопросы (I часть и II часть зачетной работы) 

Понятие уголовного права, метод, предмет. 

 

Уголовное право - это совокупность правовых норм, определяющих преступность и 

наказуемость деяний, основание и принципы уголовной ответственности, виды наказаний 

и иных мер уголовно-правового характера, условия освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

Предметом уголовного права являются отношения, возникающие в связи с совершением 

преступления и назначением наказания. Выделяют два вида таких отношений: 

охранительные и регулятивные. Охранительные общественные отношения возникают в 

связи с совершением запрещенного Уголовным кодексом деяния (государство, как 

сторона этих отношений, вправе наказывать, виновное же лицо, как вторая сторона, 

обязано нести ответственность), а регулятивные - в связи реализацией гражданами своих 

прав на причинение вреда при защите от общественно опасных посягательств. 

 Уголовному праву присущ императивно-запретительный метод, который заключается в 

установлении преступности деяний и их наказуемости. 

Задачи уголовного права - охрана существующих в обществе отношений (интересов, 

благ) и предупреждение совершения новых преступлений. Кроме охранительной и 

предупредительной функций, уголовному праву присуща также воспитательная функция. 

Система уголовного права включает Общую часть и Особенную часть. Общая часть - 

нормы, определяющие основание и принципы уголовной ответственности, общие понятия 

и институты, цели и виды наказаний, основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, иные меры уголовно-правового характера. Особенная 

часть - нормы, определяющие конкретные преступления и наказания за их совершение. 

 

Уголовное право как часть юридической науки представляет собой систему научных 

знаний о преступлении и наказании. 

Предметом науки является уголовное законодательство России и зарубежных государств, 

практика его применения, а также история развития уголовного законодательства и 

уголовно-правовой науки. 
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Методы науки - формально-догматический, сравнительно-правовой, историко-правовой, 

диалектический, социологический и др. 

Задачи науки - изучение и анализ уголовного законодательства, дача рекомендаций по его 

разработке и совершенствованию, а также изучение и обобщение судебно-следственной 

практики, внесение предложений по ее совершенствованию. Функции науки - 

познавательная и практическая. 
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Понятие и значение принципов уголовного права. Виды принципов. 

 

Принципы уголовного права - исходные начала, основополагающие идеи, закрепленные 

в уголовном законодательстве и воплощаемые в практике его применения. В 

действующем УК закреплены принципы: 

- законности (ст. 3); 

- равенства граждан перед законом (ст. 4); 

- вины (ст. 5); 

- справедливости (ст. 6); 

- гуманизма (ст. 7). 

Согласно принципу законности, преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом. Применение 

уголовного закона по аналогии не допускается. 

Принцип равенства заключается в том, что лица, совершившие преступления, равны 

перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

В соответствии с принципом вины лицо подлежит уголовной ответственности только за 

те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть 

уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. 

Принцип справедливости предполагает, что наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может 

нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Принцип гуманизма состоит в том, что уголовное законодательство Российской 

Федерации обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь 

своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого 

достоинства. 

 

Понятие и структура уголовного закона. 

 

Уголовный закон - это обладающий высшей юридической силой нормативный правовой 

акт, принятый высшими органами государственной власти РФ либо всенародным 

голосованием (референдумом), состоящий из норм, определяющих преступность и 

наказуемость деяний. 

Уголовный закон является формой выражения уголовно-правовых норм, совокупность 

которых образует уголовное право. 

Уголовный закон основывается на Конституции (Основном Законе) Российской 

Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права. Он является 

орудием осуществления уголовной политики, выполняет охранительную, 

предупредительную и воспитательную роль. Уголовный закон является главным (но не 

единственным) источником уголовного права. 

Действующее уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного 

кодекса РФ (далее - УК РФ, УК), принятого в 1996 г. и вступившего в силу с 1 января 

1997 г. УК - единый кодифицированный нормативный правовой акт, имеющий силу 

федерального закона. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 

подлежат включению в УК. 
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Уголовный закон вступает в силу одновременно на всей территории РФ по общему 

правилу по истечении 10 дней после официального опубликования. Действие уголовного 

закона прекращается в результате его отмены или замены другим законом. 

Согласно ст. 10 УК, обратную силу имеет только уголовный закон: 

- устраняющий преступность деяния; 

- смягчающий наказание; 

- иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление. 

Такой закон распространяется на лиц, совершивших общественно опасное деяние до его 

вступления в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, 

но имеющих судимость. Если новый закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных 

новым законом. 

Уголовный закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет . 

Согласно территориальному принципу действия закона, лицо, совершившее 

преступление на территории РФ, подлежит ответственности по УК РФ. Преступления, 

совершенные в пределах территориального моря или воздушного пространства РФ, 

признаются совершенными на территории РФ. Действие УК распространяется также на 

преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне РФ. 

По российскому УК отвечает также лицо, совершившее преступление на военном корабле 

или военном воздушном судне РФ независимо от места их нахождения. Однако если 

преступление совершено на приписанном к порту РФ судне, находящемся в открытом 

водном или воздушном пространстве вне пределов РФ, виновное лицо отвечает по УК РФ, 

если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

Вопрос об уголовной ответственности пользующихся иммунитетом лиц за совершенное 

на территории РФ преступление разрешается в соответствии с нормами международного 

права (ст. 11 УК). 

Согласно принципу гражданства, граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица 

без гражданства за совершенные вне пределов РФ преступления отвечают по УК РФ: 

если совершенное ими деяние направлено против интересов, охраняемых УК РФ, и если 

эти лица не были осуждены решением суда иностранного государства. 

Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за 

совершенные на территории иностранного государства преступления также несут 

ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ 

(так называемый оккупационный или покровительственный принцип). 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, 

совершившие преступления вне пределов РФ, подлежат ответственности по УК РФ (ст. 

12) в случаях: 

- если преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ или постоянно 

проживающего в РФ лица без гражданства (реальный принцип); 

- предусмотренных международным договором РФ (универсальный принцип). 

Для применения в таких случаях положений УК РФ требуется, чтобы: 

- лицо не было осуждено в иностранном государстве; 

- привлекалось к уголовной ответственности на территории РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов 

РФ и находящиеся на ее территории, в соответствии с международным договором РФ 

могут быть выданы иностранному государству для: 

- привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания. 

Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, 

выдаче этому государству не подлежат (ст. 13 УК). 

 Структурно УК состоит из Общей и Особенной частей, представляющих неразрывное 

единство и образующих систему уголовного права. В свою очередь, Общая и Особенная 
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части состоят из разделов, разделы - из глав, главы - из статей, а статьи - из частей и 

пунктов. К некоторым статьям Особенной части добавлены примечания. 

Структура уголовно-правовой нормы включает гипотезу, диспозицию и санкцию. 

Гипотеза содержит условия применения нормы. В статьях Особенной части гипотеза не 

выделяется, она является общим положением и вытекает из ст. 8 УК ("Основание 

уголовной ответственности"). 

Диспозиция - часть статьи, в которой описываются признаки деяния, образующего 

конкретный состав преступления. Различают четыре вида диспозиций: 

- описательные; 

- простые; 

- бланкетные; 

- ссылочные. 

Описательная диспозиция содержит определение преступления или его основные 

признаки, а простая лишь называет его. Бланкетная диспозиция для восполнения 

недостающих признаков преступления отсылает к нормам других отраслей права, а 

ссылочная - к другим нормам УК. 

Санкция - часть статьи, определяющая вид и размер наказания за совершение 

преступления. В УК встречаются два вида санкций: 

- относительно-определенные; 

- альтернативные. 

Относительно-определенной является санкция, в которой даны минимальный и 

максимальный размеры или сроки наказания. Альтернативная санкция содержит 

возможность выбора между двумя или более видами наказания. 

 

Действие уголовного закона в пространстве. 

 

Согласно территориальному принципу действия закона, лицо, совершившее 

преступление на территории РФ, подлежит ответственности по УК РФ. Преступления, 

совершенные в пределах территориального моря или воздушного пространства РФ, 

признаются совершенными на территории РФ. Действие УК распространяется также на 

преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне РФ. 

По российскому УК отвечает также лицо, совершившее преступление на военном корабле 

или военном воздушном судне РФ независимо от места их нахождения. Однако если 

преступление совершено на приписанном к порту РФ судне, находящемся в открытом 

водном или воздушном пространстве вне пределов РФ, виновное лицо отвечает по УК РФ, 

если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

Вопрос об уголовной ответственности пользующихся иммунитетом лиц за совершенное 

на территории РФ преступление разрешается в соответствии с нормами международного 

права (ст. 11 УК). 

Согласно принципу гражданства, граждане РФ и постоянно проживающие в РФ лица 

без гражданства за совершенные вне пределов РФ преступления отвечают по УК РФ: 

если совершенное ими деяние направлено против интересов, охраняемых УК РФ, и если 

эти лица не были осуждены решением суда иностранного государства. 

Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за 

совершенные на территории иностранного государства преступления также несут 

ответственность по УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ 

(так называемый оккупационный или покровительственный принцип). 

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, 

совершившие преступления вне пределов РФ, подлежат ответственности по УК РФ (ст. 

12) в случаях: 
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- если преступление направлено против интересов РФ либо гражданина РФ или постоянно 

проживающего в РФ лица без гражданства (реальный принцип); 

- предусмотренных международным договором РФ (универсальный принцип). 

Для применения в таких случаях положений УК РФ требуется, чтобы: 

- лицо не было осуждено в иностранном государстве; 

- привлекалось к уголовной ответственности на территории РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов 

РФ и находящиеся на ее территории, в соответствии с международным договором РФ 

могут быть выданы иностранному государству для: 

- привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания. 

Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, 

выдаче этому государству не подлежат (ст. 13 УК). 

Действие уголовного закона во времени. 

В соответствии со ст. 9 УК преступность и наказуемость деяния определяются уголовным 

законом, действовавшим во время его совершения. 

Временем совершения преступления признается время совершения общественно 

опасного деяния независимо от времени наступления последствий. 

Уголовный закон вступает в силу одновременно на всей территории РФ по общему 

правилу по истечении 10 дней после официального опубликования. Действие уголовного 

закона прекращается в результате его отмены или замены другим законом. 

Согласно ст. 10 УК, обратную силу имеет только уголовный закон: 

- устраняющий преступность деяния; 

- смягчающий наказание; 

- иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление. 

Такой закон распространяется на лиц, совершивших общественно опасное деяние до его 

вступления в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, 

но имеющих судимость. Если новый закон смягчает наказание за деяние, которое 

отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных 

новым законом. 

Уголовный закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет . 

 Постановлением Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 4-П ч. 2 ст. 10 УК 

признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-

правовому смыслу содержащаяся в ней норма предполагает в системе действующего 

уголовно-процессуального регулирования сокращение назначенного осужденному 

наказания в связи с изданием нового уголовного закона, смягчающего ответственность за 

совершенное им преступление, в пределах, предусмотренных нормами как Особенной 

части, так и Общей части УК РФ в редакции этого закона. 

 

Понятие и признаки преступления. 

 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14). 

Только деяние (действие или бездействие), а не намерения, мысли может быть признано 

преступлением. Деяние, чтобы стать преступлением, должно включать следующие 

признаки: 

- общественную опасность; 

- противоправность; 

- виновность; 

- наказуемость. 

По содержанию этих признаков преступление отличается от иных видов правонарушений 

(гражданско-правовых деликтов, административных и дисциплинарных правонарушений). 
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Общественная опасность означает, что деяние причиняет или создает угрозу причинения 

вреда (физического, материального, морального) охраняемым уголовным законом 

отношениям. Количественной ее стороной называют степень, а качественной стороной - 

характер общественной опасности. В первую очередь именно по характеру и степени 

общественной опасности преступление отличается от других правонарушений. 

Противоправность означает запрещенность деяния уголовным законом. 

Под виновностью следует понимать возможность признания преступным лишь деяния, 

совершенного умышленно или по неосторожности, а под наказуемостью - возможность 

назначения наказания за совершенное деяние. 

Не является преступлением деяние, формально содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющего общественной 

опасности (ч. 2 ст. 14). 

Общественная опасность называется материальным признаком преступления, а 

противоправность - формальным признаком преступления. 

Преступление имеет социальную природу. Если в буржуазном уголовном праве 

основополагающим признаком преступления признается его формальный признак 

(противоправность), то советское уголовное право таким признаком считало 

материальный признак (общественную опасность). Действующий УК при определении 

преступления называет как материальный, так и формальный признаки, значит, оно может 

быть охарактеризовано как формально-материальное 

 

Квалификация преступления. 

 

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные 

УК, подразделяются на следующие категории: 

- преступления небольшой тяжести; 

- преступления средней тяжести; 

- тяжкие преступления; 

- особо тяжкие преступления (ст. 15). 

Преступления небольшой тяжести - это умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 2 лет 

лишения свободы. 

Преступления средней тяжести - это: 

- умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

УК, не превышает 5 лет лишения свободы; 

- неосторожные деяния с максимальным наказанием за их совершение более 2 лет 

лишения свободы. 

Тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК, не превышает 10 лет лишения свободы. 

Особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение которых в УК 

предусмотрено лишение свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание. 

Категории преступления учитываются при решении вопросов назначения наказания, 

освобождения от уголовной ответственности и наказания и т.д. 

 

 

Понятие, значение и виды множественности преступлений. 

 

Множественностью преступлений признается совершение одним лицом не менее двух 

преступлений, каждое из которых сохраняет свое уголовно-правовое значение. 

Множественность преступлений оказывает влияние на решение вопросов об 

освобождении от уголовной ответственности и назначении наказания. 
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В действующем УК в зависимости от структуры деяний закреплены две формы 

множественности: 

- совокупность преступлений (ст. 17); 

- рецидив преступлений (ст. 18). 

Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни 

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

двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание. Данный вид совокупности в 

литературе называют реальной совокупностью преступлений. 

Другим видом совокупности является идеальная совокупность, то есть совершение 

одного действия (бездействие), содержащего признаки преступлений, предусмотренных 

двумя или более статьями УК. 

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое 

совершенное преступление по соответствующей статье (части статьи) УК. 

Совокупность преступлений отличается от конкуренции норм, означающей 

регулирование одного и того же отношения двумя или более нормами (общей и 

специальной), когда применению подлежит только одна (специальная). 

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Этот вид рецидива 

в литературе называют простым рецидивом. 

УК различает опасный рецидив и особо опасный рецидив. Вид рецидива зависит от 

категории преступлений, количества судимостей, осуждения к лишению свободы. 

Рецидив признается опасным: 

- при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо 2 или более раза было осуждено за умышленное 

преступление средней тяжести к лишению свободы; 

- при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое 

или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. 

Рецидив преступлений признается особо опасным: 

- при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному 

лишению свободы, если ранее это лицо 2 раза было осуждено за тяжкое преступление к 

реальному лишению свободы; 

- при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 2 раза было 

осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. 

При признании рецидива преступлений не учитываются: 

- судимости за умышленные преступления небольшой тяжести; 

- судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет; 

- судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по 

которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или 

отсрочка не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места 

лишения свободы; 

- судимости, снятые или погашенные в установленном порядке. 

При установлении рецидива преступлений их стадии (оконченное или неоконченное) и 

виды соучастия (исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель) значения не имеют. 

Значение рецидива преступлений в том, что он влечет более строгое наказание. Рецидив 

относится к отягчающим наказание обстоятельствам. 

В литературе имеются и другие классификации рецидива: общий и специальный, 

однократный и многократный, пенитенциарный и т.д. 

 Множественность преступлений по своим признакам отличается от единичных 

преступлений: 

- длящихся; 

- продолжаемых и 
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- составных. 

Длящееся преступление - деяние, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного под угрозой уголовного 

преследования. 

Продолжаемое преступление - ряд тождественных деяний, направленных к достижению 

одной цели, объединенных единым умыслом. 

Составное преступление - преступление, охватывающее два или более самостоятельных 

разных деяния, образующих единое преступление, ответственность за которое 

предусмотрена отдельной статьей УК. 

 

 

Возраст наступления уголовной ответственности. 

 

Установленный законом возраст уголовной ответственности подтверждает объективную 

характеристику способности лица осознавать значение своих действий (своего 

бездействия) и руководить ими. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не 

в день рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, то есть с ноля 

часов следующих суток. 

При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста подсудимого днем его 

рождения считается последний день того года, который назван экспертами, а при 

определении возраста минимальным и максимальным числом лет суду следует исходить 

из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК). Лишь за отдельные преступления 

ответственность наступает с 14 лет. Их исчерпывающий перечень установлен в УК (ч. 2 

ст. 20). К ним относятся преступления: 

- против личности (убийство; умышленное причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью; похищение человека; изнасилование; насильственные действия 

сексуального характера); 

- против собственности (кража; грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; 

умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих 

обстоятельствах); 

- против общественной безопасности и общественного порядка (террористический акт; 

захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств или наркотических средств и 

психотропных веществ; приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения). 

За ряд преступлений лицо фактически может быть привлечено к ответственности с более 

позднего возраста (с 18 лет). 

Если лицо достигло 16 (14) лет, но во время совершения общественно опасного деяния, 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством, не могло в полной мере осознавать фактически характер и общественную 

опасность своего деяния либо руководить им, оно не подлежит уголовной 

ответственности (ч. 3 ст. 20 УК). В данном случае имеет место возрастная 

невменяемость. 

 

Понятие, виды неоконченных преступлений. 
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Неоконченным преступлением УК (ч. 2 ст. 29) признает приготовление к преступлению 

и покушение на преступление. 

Исходя из этого, таким образом, можно выделить следующие стадии преступления: 

- приготовление к преступлению; 

- покушение на преступление; 

- оконченное преступление. 

1) Приготовлением к преступлению УК (ч. 1 ст. 30) признает приискание, изготовление 

или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное 

создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

С объективной стороны приготовление заключается в создании условий для совершения 

преступления. Закон содержит примерный перечень действий по созданию таких условий 

(форм приготовления). Это: 

- приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 

преступления; 

- приискание соучастников преступления; 

- сговор на совершение преступления. 

К объективным признакам приготовления относится также недоведенность преступления 

до конца по независящим от виновного лица обстоятельствам. 

С субъективной стороны приготовление характеризуется умыслом. Вид умысла - 

прямой. Лицо, совершающее приготовление к преступлению, осознает, что создает 

условия для совершения преступления, предвидит возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий того преступления, к которому готовится, 

и желает их наступления. В преступлениях с формальным составом лицо осознает, что 

создает условия для совершения преступления, и желает их создавать. 

УК (ч. 2 ст. 30) предусматривает ответственность за приготовление только к тяжкому или 

особо тяжкому преступлениям. 

2) Покушением на преступление УК (ч. 3 ст. 30) признает умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если 

при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. 

С объективной стороны покушение характеризуется: 

- действиями (бездействием), непосредственно направленными на совершение 

преступления; 

- недоведенностью преступления до конца по независящим от виновного обстоятельствам. 

При покушении, как и при приготовлении, преступление не завершено, не доведено до 

конца, однако, в отличие от приготовления, выполняется объективная сторона 

преступления, объект преступления ставится под угрозу причинения вреда. 

Субъективным признаком покушения является прямой умысел. Лицо осознает, что его 

деяние непосредственно направлено на совершение преступления, предвидит 

возможность или неизбежность наступления последствий того преступления, на которое 

покушается, и желает их наступления. В преступлениях с формальным составом лицо 

желает выполнить действия (бездействие), непосредственно направленные на совершение 

преступления. 

В теории выделяют: 

- оконченное покушение; 

- неоконченное покушение. 

Основанием для такого деления выступает представление самого субъекта о степени 

завершенности преступления, то есть субъективный критерий. 

Оконченное покушение - покушение, при котором лицо не совершило всего того, что 

оно считало необходимым для завершения преступления. 
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Неоконченное покушение - покушение, при котором лицо совершило все то, что оно 

считало необходимым для завершения преступления. 

В литературе выделяют также негодное покушение, подразделяемое на покушение на 

негодный объект и покушение с негодными средствами. Обычно негодное покушение 

влечет уголовную ответственность. 

Ответственность за неоконченное преступление наступает по соответствующей статье 

Особенной части УК со ссылкой на ст. 30 УК. 

Последней стадией преступления является оконченное преступление. 

3) Согласно УК (ч. 1 ст. 29), преступление признается оконченным, если в совершенном 

лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом. 

Если речь идет о преступлении с формальным составом, то оно окончено, когда лицо 

полностью выполнило деяние, предусмотренное УК. Если же это преступление с 

материальным составом, то для его окончания требуется наступление общественно 

опасных последствий, предусмотренных УК. 

С правильным решением вопросов об ответственности за неоконченное преступление 

связано понятие "добровольный отказ от преступления". 

2. Согласно УК (ч. 1 ст. 31), добровольным отказом от преступления признается 

прекращение лицом приготовления к преступлению либо покушения на преступление, 

если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца. 

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит 

уголовной ответственности лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние 

содержит иной состав преступления. 

Правовое значение добровольного отказа от преступления состоит в том, что он является 

обстоятельством, исключающим уголовную ответственность. Основанием такого 

исключения является отсутствие в деянии виновного состава преступления. 

Отказ от доведения преступления до конца исключает уголовную ответственность, если 

отказ является: 

- добровольным и 

- окончательным. 

Добровольный отказ от преступления возможен до окончания преступления - на стадиях 

приготовления к преступлению и покушения на преступление (в том числе при 

оконченном покушении, когда лицо еще сохраняет способность не допустить окончания 

преступления). 

Добровольный отказ исполнителя не освобождает от уголовной ответственности 

остальных соучастников. Организатор и подстрекатель не подлежат уголовной 

ответственности, если они предотвратили доведение преступления исполнителем до 

конца: 

- своевременным сообщением органам власти; 

- иными предпринятыми мерами. 

Однако если действия организатора или подстрекателя не привели к предотвращению 

совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими меры могут быть 

признаны судом смягчающим обстоятельством при назначении наказания. 

Пособник не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие от 

него меры, чтобы предотвратить совершение преступления. 

 

 

 

Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

 

Соучастием в преступлении УК (ст. 32) признает умышленное совместное участие двух 

или более лиц в совершении умышленного преступления. 
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Участие двух или более лиц повышает общественную опасность преступления, облегчает 

его совершение и сокрытие следов преступления. Совершение преступления в соучастии 

(в составе групп) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, 

предусмотренных УК. Оно является отягчающим наказание обстоятельством и 

квалифицирующим (особо квалифицирующим) признаком многих составов преступлений. 

Объективными признаками соучастия являются: 

- совместность деяний (качественный признак); 

- участие двух или более лиц в преступлении (количественный признак). 

Качественный признак соучастия означает, что: 

- каждый из соучастников выполняет (полностью или частично) объективную сторону 

одного и того же преступления; 

- деяние одного соучастника создает условия для деяния другого соучастника; 

- наступившее общественно опасное последствие (в преступлениях с материальным 

составом) является единым результатом совместных усилий каждого из соучастников; 

- между наступившим общим общественно опасным последствием и совместными 

деяниями всех соучастников существует причинная связь. 

Количественный признак соучастия означает, что в преступлении участвуют два или 

более физических лица, каждое из которых достигло возраста уголовной ответственности 

и является вменяемым. 

Субъективным признаком соучастия является умысел. Вид умысла - прямой. Лицо: 

- осознает общественную опасность своего деяния; 

- осознает общественную опасность деяния других соучастников (хотя бы одного); 

- желает совершить общественно опасное деяние совместно с другими соучастниками. 

Если преступление имеет материальный состав, то соучастник также предвидит общее 

общественно опасное последствие и желает его наступления. 

Концепция минимальной (односторонней) субъективной связи между соучастниками 

предполагает, что соучастие будет и в том случае, когда подстрекатель или пособник 

знают о преступной деятельности исполнителя, и вовсе не обязательно, чтобы 

исполнитель знал об их деятельности. Действующий УК опровергает эту концепцию, 

поскольку устанавливает, что исполнитель должен действовать так же умышленно 

совместно, как и остальные соучастники. 

 

 

Формы соучастия. 

 

Форма соучастия -  внешнее выражение совместных усилий двух или более лиц в 

совершении общественно опасного деяния (в наступлении их общественно опасных 

последствий). В основе деления соучастия на формы лежит способ взаимодействия 

соучастников (объективный критерий) и степень согласованности их действий 

(субъективный критерий). 
Различают следующие формы соучастия: 

- простое соучастие (соисполнительство - группа лиц без предварительного сговора и 

группа лиц с предварительным сговором); 

- сложное соучастие (с исполнением различных ролей - организованная группа и 

преступное сообщество). 

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 

участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК). 

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, 

если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления (ч. 2 ст. 35 УК). 

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено 

устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
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нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК). Сам факт создания организованной группы в 

случаях, не предусмотренных статьями Особенной части УК, влечет уголовную 

ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых оно 

создано. 

Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной 

организацией), если оно совершено: 

- сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких 

или особо тяжких преступлений, либо 

- объединением организованных групп, созданным в тех же целях (ч. 4 ст. 35 УК). 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. N 8 "О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации)", под преступным сообществом (преступной организацией) 

следует понимать структурно оформленную преступную группу, которая, помимо 

присущих организованной группе признаков (ч. 3 ст. 35 УК), характеризуется 

сплоченностью и создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо 

тяжких преступлений, либо объединение организаторов, руководителей или иных 

представителей организованных групп, созданное в тех же целях. В качестве 

организаторов (руководителей) преступного сообщества (преступной организации) и 

входящих в него структурных подразделений может выступать одно или несколько лиц. 

Сплоченность может также характеризоваться особой структурой сообщества (например, 

руководитель, совет руководителей, исполнители отдельных заданий), наличием 

руководящего состава, распределением функций между его участниками. О сплоченности 

сообщества свидетельствует планирование преступной деятельности на длительный 

период, подкуп и другие коррупционные действия, направленные на нейтрализацию 

представителей правоохранительных и иных государственных органов. 

Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности: 

- за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК; 

- за все совершенные другими членами организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его 

умыслом. 

Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации) несут уголовную ответственность: 

- за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части УК; 

- за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. 

 

Виды соучастников. 

 

Соучастниками преступления (видами соучастников) УК (ст. 33), с учетом их 

функциональной роли, признает: 

- исполнителя; 

- организатора; 

- подстрекателя; 

- пособника. 

Исполнителем признается лицо: 

- непосредственно совершившее преступление либо 

- непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнительство); 
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- совершившее преступление посредством использования других лиц (не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных УК). 

В последнем случае речь идет о "посредственном исполнении преступления", когда 

исполнителем признается лицо, использовавшее другое лицо, не подлежащее согласно УК 

ответственности за совершенное преступление . 

 Необходимо иметь в виду, что совершение преступления с использованием лица, не 

подлежащего уголовной ответственности в силу возраста или невменяемости, не создает 

соучастия. 

 

В преступлениях со специальным субъектом исполнителем преступления может быть 

признано только лицо, обладающее дополнительными указанными в норме Особенной 

части УК признаками. Иное лицо (например, женщина, принявшая участие в 

изнасиловании) может быть признано организатором, подстрекателем или пособником 

такого преступления. 

Если исполнитель по независящим от него обстоятельствам не довел преступление до 

конца, то остальные соучастники отвечают за приготовление к преступлению или 

покушение на преступление. 

В случае эксцесса исполнителя, то есть совершения им преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников, последние уголовной ответственности 

не подлежат (ст. 36 УК). 

Организатором уголовный закон признает лицо: 

- организовавшее совершение преступления; 

- руководившее его исполнением; 

- создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию); 

- руководившее организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией). 

Подстрекателем УК признает лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления путем: 

- уговора; 

- подкупа; 

- угрозы; 

- другим способом. 

К другим способам можно относить любые приемы, методы склонения к совершению 

преступления. 

"Склонить к преступлению" означает породить у лица желание, умысел совершить 

преступление. Подстрекательство окончено с момента дачи согласия подстрекаемого на 

совершение преступления. Если по независящим от подстрекателя обстоятельствам не 

удалось склонить другое лицо к совершению преступления, подстрекатель привлекается к 

ответственности за приготовление к преступлению. 

Пособником уголовный закон признает лицо: 

- содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий; 

- заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно заранее 

обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

По характеру совершаемых действий в науке уголовного права выделяют: 

- интеллектуальное пособничество; 

- физическое пособничество. 
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Интеллектуальное пособничество выражается в психической поддержке исполнителя 

(советами, указаниями, предоставлением информации, обещанием). 

При физическом пособничестве содействие оказывается конкретными действиями 

(предоставлением средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий). 

В отличие от подстрекательства, интеллектуальное пособничество направлено не на 

возбуждение решимости совершить преступление, а на ее укрепление. 

Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью 

фактического участия каждого из них в совершении преступления. Характер участия 

определяется ролью соучастника, а степень участия - его вкладом в совместно 

причиненный вред. Исполнитель (соисполнители) отвечают по статье Особенной части 

УК за то преступление, которое он совершил, тогда как другие соучастники отвечают со 

ссылкой на ст. 33 УК, за исключением случаев, когда они одновременно являлись 

соисполнителями преступления. 

 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступные деяния. 

 

Обстоятельства, исключающие преступность, - это деяния, направленные на 

устранение угрозы, созданной для объектов уголовно-правовой охраны, путем 

причинения вреда, признаваемые общественно полезными и социально целесообразными. 

Формально эти деяния подпадают под действие отдельных норм Особенной части УК, но, 

поскольку не содержат материального признака преступления (общественной опасности), 

они не влекут за собой уголовной ответственности. Кроме того, в отличие от 

малозначительных деяний, деяния (обстоятельства), исключающие преступность, 

являются общественно полезными или общественно нейтральными. 

УК различает шесть видов обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

1) необходимая оборона (ст. 37); 

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38); 

3) крайняя необходимость (ст. 39); 

4) физическое или психическое принуждение (ст. 40); 

5) обоснованный риск (ст. 41); 

6) исполнение приказа или распоряжения (ст. 42). 

 В состоянии необходимой обороны вред причиняется при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства. 

Право на необходимую оборону имеют все лица независимо от их профессиональной или 

иной специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от 

возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью 

к другим лицам или органам власти. Однако для отдельных категорий лиц (например, 

милиционеров, охраняющих общественный порядок) необходимая оборона является 

обязанностью. 

Основанием для необходимой обороны является общественно опасное посягательство, 

сопряженное: 

- с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия; 

- с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Причинение в состоянии необходимой обороны вреда лицу, совершившему 

посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия, не является преступлением. 
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Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни, либо с 

непосредственной угрозой его применения, является правомерной при соблюдении 

определенных условий правомерности. Выделяют две группы условий правомерности, 

относящиеся: 

1) к посягательству; 

2) к обороне. 

Условиями правомерности, относящимися к посягательству, являются: 

- общественная опасность; 

- наличность; 

- реальность (действительность). 

Последнее условие позволяет отграничить необходимую оборону от мнимой обороны, 

когда вследствие допущенной фактической ошибки лицо считает, что против его 

совершается общественно опасное посягательство. Ошибка может быть вызвана 

неправильной оценкой поведения потерпевшего, личности пострадавшего или момента 

окончания посягательства. Причинение вреда в состоянии мнимой обороны необходимо 

квалифицировать по правилам ответственности за преступление, совершенное под 

влиянием ошибки. 

Условиями правомерности, которые характеризуют действия обороняющегося по 

причинению вреда посягающему, признаются: 

- причинение вреда с целью защиты охраняемых уголовным законом объектов; 

- причинение вреда только посягающему; 

- своевременность обороны; 

- соразмерность защиты. 

Причинение несоразмерного, чрезмерного вреда свидетельствует о превышении пределов 

необходимой обороны. 

Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, 

явно не соответствующие характеру и опасности посягательства. 

Характер посягательства определяется его объектом, а степень - размером угрожающего 

ущерба. 

Уголовную ответственность влечет причинение не любого вреда при превышении 

пределов необходимой обороны, а только убийство, причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью. 

Совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны 

(а также при нарушении условий правомерности задержания лица, совершившего 

преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или 

распоряжения) может быть судом признано обстоятельством, смягчающим наказание. 

Не являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося 

лица, которое вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

степень и характер опасности нападения. 

 Не является преступлением причинение вреда при задержании лицу, совершившему 

преступление. Вред может быть физическим и имущественным. Правом задержания лица, 

совершившего преступление, обладают любые лица. 

Условия правомерности, относящиеся к действиям по причинению вреда: 

- причиняется только лицу, совершившему преступление; 

- причиняется при задержании лица, совершившего преступление; 

- причиняется с целью доставления лица, совершившего преступление, органам власти и 

пресечения возможности совершения им новых преступлений; 

- причинение вреда является вынужденной мерой; 

- при причинении вреда не должно быть допущено превышение необходимых для этого 

мер. 

Превышением мер, необходимых для задержания, признается их явное несоответствие: 
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- характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом 

преступления и 

- обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 

чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 

Уголовная ответственность за превышение мер, необходимых для задержания, наступает, 

если вред причинен умышленно (в УК видами такого вреда являются убийство, 

причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью). 

Условия правомерности, относящиеся к действиям задерживаемого, заключаются в 

следующем: 

- лицо совершило преступление; 

- лицо уклоняется от задержания. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, отличается от 

необходимой обороны по следующим признакам: 

- лицо совершает не просто общественно опасное посягательство, а именно преступление; 

- оно не только совершает преступление, но и уклоняется от задержания; 

- причинение вреда происходит после окончания посягательства (преступления); 

- вред причиняется только в случае, если задержание лица иными средствами было 

невозможно; 

- не допускается причинение любого физического вреда (например, лишение жизни). 

 При крайней необходимости вред причиняется охраняемым уголовным законом 

интересам для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

лица, интересам общества или государства. Источником опасности могут быть действия 

людей, нападение животных, стихийные силы природы, неисправность машин и 

механизмов и т.д. 

Условия правомерности, относящиеся к грозящей опасности: 

- она должна непосредственно угрожать личности и правам данного лица или иных лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства; 

- наличность; 

- реальность. 

Условия правомерности деяния по устранению грозящей опасности: 

- направленность на защиту охраняемых уголовным законом интересов; 

- невозможность устранения опасности иными средствами; 

- причинение вреда третьим лицам; 

- отсутствие превышения пределов крайней необходимости. 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 

соответствующего характеру и степени угрожающей опасности и обстоятельствам, при 

которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный 

или более значительный, чем предотвращенный. 

Такое превышение влечет уголовную ответственность только в случаях умышленного 

причинения вреда. 

Крайняя необходимость отличается от необходимой обороны по следующим признакам: 

- источником опасности выступает не только поведение человека; 

- вред причиняется, как правило, третьим лицам; 

- вред должен быть меньшим, чем предотвращенный; 

- крайняя необходимость исключается, если устранение опасности было возможно без 

причинения вреда. 

Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического 

принуждения не является преступлением, если вследствие такого принуждения лицо не 

могло руководить своим деянием. 

Условиями, исключающими преступность причинения вреда (признаками 

физического принуждения), являются: 

- непреодолимость; 
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- наличность; 

- реальность. 

Если вред причинен в результате физического принуждения, при котором лицо 

сохранило возможность руководить своим деянием, или психического принуждения, 

вопрос об уголовной ответственности за содеянное решается по правилам о крайней 

необходимости. 

 Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам при обоснованном риске. 

Условиями, при которых риск признается обоснованным (признаками риска), 

являются: 

- наличие общественно полезной цели; 

- невозможность ее достижения без риска; 

- принятие рискующим лицом достаточных мер для предотвращения вреда; 

- отсутствие заведомой угрозы для жизни многих людей, экологической катастрофы или 

общественного бедствия. 

Соответственно, риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с 

вышеназванной угрозой. 

Таким образом, в отличие от крайней необходимости, обоснованный риск: 

- не связан с опасностью; 

- направлен на достижение общественно полезной цели; 

- предполагает причинение вреда только третьим лицам; 

- не предусматривает ограничений в размере вреда. 

 Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во 

исполнение обязательных для него приказа или распоряжения, преступлением не 

является. 

За причинение такого вреда уголовную ответственность несет лицо, отдавшее незаконные 

приказ или распоряжение. 

На общих основаниях уголовную ответственность несет лицо, совершившее во 

исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения умышленное преступление. 

Неисполнение такого приказа или распоряжения ответственность исключает. 

 

 

 

Понятие и признаки уголовного наказания. 

 

Наказание - назначаемая по приговору суда мера государственного принуждения, 

заключающаяся в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и 

свобод виновного в преступлении лица. 

Сущность наказания состоит в осуждении от имени государства виновного и лишении 

или ограничении его прав и свобод. 

Признаки наказания: 

- назначается лицу, признанному виновным в совершении преступления; 

- назначается по приговору суда; 

- является мерой государственного принуждения; 

- заключается в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и 

свобод виновного лица; 

- влечет судимость. 

Указанными признаками наказание отличается от иных мер государственного 

принуждения и общественного воздействия. 

 Цель наказания - это тот желаемый результат, к которому должно привести правильно и 

справедливо назначенное наказание. 

Целями наказания УК (ч. 2 ст. 43) признает: 
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- восстановление социальной справедливости; 

- исправление осужденного; 

- предупреждение совершения новых преступлений. 

Наказание является справедливым, если оно соответствует характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. Никто не должен подвергаться наказанию дважды за одно и то же 

преступление. 

Исправление осужденного означает превращение виновного в законопослушного 

гражданина. 

Предупреждение преступления в теории уголовного права подразделяется на общее и 

специальное. Первое заключается в предупреждении совершения новых преступлений 

другими лицами, а второе - в предупреждении совершения преступления самим 

осужденным. 

 

Общие начала назначения наказания. 

Общие начала назначения наказания - это требования, правила, которыми 

руководствуется суд, назначая наказание. Согласно ст. 60 УК, они заключаются в том, 

что: 

1) справедливое наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей 

статьей Особенной части УК; 

2) наказание назначается с учетом положений Общей части УК; 

3) более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление 

назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 

достижение целей наказания; 

4) при назначении наказания учитываются: 

а) характер и степень общественной опасности преступления; 

б) личность виновного; 

в) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

г) влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его 

семьи. 

 

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказания. 

 

 

Смягчающими обстоятельствами УК (ст. 61) признает: 

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств; 

б) несовершеннолетие виновного; 

в) беременность; 

г) наличие малолетних детей у виновного; 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания; 

е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения 

либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой 

обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 

обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 

изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску 

имущества, добытого в результате преступления; 
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к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные 

на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

Если совершению преступления несовершеннолетним предшествовало неправомерное 

или провоцирующее поведение взрослых лиц, в том числе признанных потерпевшими по 

делу, суд вправе признать это обстоятельство смягчающим наказание виновного, а также 

направить в необходимых случаях частные определения по месту работы или жительства 

указанных лиц. 

Следует также учитывать, что согласно п. "е" ч. 1 ст. 61 УК к обстоятельствам, 

смягчающим наказание, относится совершение преступления в результате физического 

или психического принуждения, не исключающего преступность деяния, либо в силу 

материальной, служебной или иной зависимости несовершеннолетнего, в связи с чем при 

выяснении судом факта вовлечения его в совершение преступления взрослыми следует 

решать вопрос о характере примененного в отношении несовершеннолетнего физического 

или психического принуждения. При этом судам необходимо устанавливать, что такая 

зависимость или принуждение имели место реально, а сами преступные действия 

несовершеннолетнего являлись вынужденными, поскольку его воля была подавлена 

неправомерными действиями взрослого, вовлекшего несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

Явка с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывается в тех 

случаях, когда лицо в устном или письменном виде добровольно сообщило органу, 

осуществляющему уголовное преследование, о совершенном им или с его участием 

преступлении (ст. 142 УПК РФ). 

Сообщение о преступлении, сделанное лицом после его задержания по подозрению в 

совершении преступления, не исключает признания этого сообщения в качестве 

смягчающего наказание обстоятельства. Если же органы следствия располагали 

сведениями о преступлении (показаниями потерпевших, свидетелей, процессуальными 

документами и т.п.) и задержанному лицу было известно об этом, то подтверждение им 

факта участия в совершении преступления не может расцениваться как явка с повинной, а 

признается в качестве иного смягчающего наказание обстоятельства (например, 

изобличение других участников преступления). 

Если сообщение лица о совершенном с его участием преступлении в совокупности с 

другими доказательствами положено судом в основу обвинительного приговора, то 

данное сообщение может рассматриваться как явка с повинной и в том случае, когда лицо 

в ходе предварительного расследования или в судебном заседании изменило свои 

показания. 

Сообщение лица, задержанного по подозрению в совершении конкретного преступления, 

об иных совершенных им преступлениях, неизвестных органам уголовного 

преследования, следует признавать как явку с повинной и учитывать при назначении 

наказания при осуждении за эти преступления. 

При совокупности совершенных преступлений явка с повинной как обстоятельство, 

смягчающее наказание, учитывается при назначении наказания за преступление, в связи с 

которым лицо явилось с повинной. 

Перечень смягчающих обстоятельств не является исчерпывающим. При назначении 

наказания суд вправе учитывать в качестве смягчающих и другие, не указанные в УК 

обстоятельства. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, признаются таковыми с учетом установленных в 

судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела. Например, наличие 

малолетних детей у виновного не может расцениваться как смягчающее наказание 

обстоятельство (п. "г" ч. 1 ст. 61 УК), если осужденный совершил преступление в 

отношении своего ребенка либо лишен родительских прав. 
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Во всяком случае, непризнание обстоятельства смягчающим наказание должно быть 

мотивировано в описательно-мотивировочной части приговора. 

Отягчающими наказание обстоятельствами УК (ст. 63) признает: 

а) рецидив преступлений; 

б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

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

г) особо активная роль в совершении преступления; 

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

е1) совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, а также с 

целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого 

беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от 

виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых 

веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных 

технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-

фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического 

принуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 

служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов 

представителя власти. 

Данный перечень является исчерпывающим, поэтому суд не вправе учитывать в качестве 

отягчающих наказание иные, не предусмотренные в УК обстоятельства (например, 

совершение лицом преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ). 

Если смягчающее или отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК в качестве признака преступления, оно само по себе не 

может повторно учитываться при назначении наказания. 

 

Система наказаний. 

Система наказаний - предусмотренный уголовным законом внутренне упорядоченный, 

исчерпывающий перечень видов наказаний. 

В основу системы наказаний положен критерий их сравнительной тяжести (строгости). 

Она построена по принципу от менее строгого наказания к более строгому наказанию. 

Уголовный кодекс РФ перечисляет 12 видов наказаний. Существуют различные 

классификации наказаний. В литературе их подразделяют на следующие виды: 

- наказания, связанные с лишением свободы; 

- наказания, не связанные с лишением свободы; 
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- смертная казнь. 

В УК (ст. 44) все виды наказаний делятся на три группы: 

1) основные наказания; 

2) дополнительные наказания; 

3) наказания, которые могут быть как основными, так и дополнительными (ст. 45 УК). 

Основными наказаниями являются: 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение по военной службе; 

- ограничение свободы; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы на определенный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

Дополнительным видом наказания является лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

В качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний применяются: 

- штраф; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

В качестве дополнительного наказания штраф может назначаться только в случаях, 

предусмотренных Особенной частью УК, а лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью - не только в этих случаях. 

При назначении наказания по статьям уголовного закона, предусматривающим 

возможность применения дополнительного наказания по усмотрению суда, в приговоре 

следует указать основания его применения с приведением соответствующих мотивов. 

Если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает 

обязательное назначение дополнительного наказания (например, ч. 1 ст. 290 УК), то его 

неприменение судом допускается лишь при наличии условий, предусмотренных ст. 64 

УК, и должно быть мотивировано в приговоре со ссылкой на указанную статью. 

При назначении лицу в качестве основного наказания штрафа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая 

срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью 

освобождает его от отбывания этого наказания. 

Положения УК о наказаниях в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста 

вводятся в действие по мере создания необходимых условий для исполнения этих видов 

наказаний, но при этом о наказании в виде обязательных работ - не позднее 2004 г., о 

наказании в виде ограничения свободы - не позднее 2005 г., о наказании в виде ареста - не 

позднее 2006 г.. 

 На сегодняшний день введены в действие лишь положения об обязательных работах. 

 

В связи с вступлением Российской Федерации в Совет Европы Россия приняла на себя 

обязательство о поэтапной отмене смертной казни. Указом Президента РФ от 16 мая 1996 

г. N 724 <1> смертная казнь не приводится в исполнение. 

 

Сроки большинства наказаний исчисляются в месяцах и годах, а обязательных работ - в 

часах. 

Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в 

сроки: 

- лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части и ареста из расчета 

один день за один день; 
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- ограничения свободы из расчета один день за два дня; 

- исправительных работ и ограничения по военной службе из расчета один день за три 

дня; 

- обязательных работ из расчета один день за 8 часов. 

 

 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности от наказания. 

 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной 

ответственности. Основания их применения. 

1. Освобождение от уголовной ответственности - это освобождение лица от всех 

правовых последствий совершенного им общественно опасного деяния: 

- обязанности отвечать за него на основании УК; 

- отрицательной его оценки государством; 

- порицания лица, его совершившего; 

- назначения виновному лицу мер уголовно-правового характера; 

- судимости. 

УК предусматривает следующие общие виды освобождения от уголовной 

ответственности в связи с: 

- деятельным раскаянием; 

- примирением с потерпевшим; 

- истечением сроков давности; 

- актом амнистии; 

- применением к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и в 

связи с актом амнистии является обязанностью суда. Применение остальных видов 

освобождения от уголовной ответственности является правом суда. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 

(ст. 75 УК). Объективными основаниями применения являются: 

- совершение преступления небольшой или средней тяжести; 

- совершение преступления впервые. 

Субъективное основание данного вида освобождения - деятельное раскаяние виновного 

лица, выразившееся в том, что оно: 

- добровольно явилось с повинной; 

- способствовало раскрытию и расследованию преступления; 

- возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в 

результате преступления, и 

- вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. 

Освобождение от уголовной ответственности за совершение преступления иной категории 

возможно только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК. Данный вид освобождения от уголовной ответственности 

называется специальным. Речь идет об освобождении, предусмотренном примечаниями 

к следующим 19 статьям УК: 

122 "Заражение ВИЧ-инфекцией"; 

126 "Похищение человека"; 

127.1 "Торговля людьми"; 

204 "Коммерческий подкуп"; 

205 "Террористический акт"; 

205.1 "Содействие террористической деятельности"; 

206 "Захват заложника"; 

208 "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"; 
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210 "Организация преступного сообщества (преступной организации)"; 

222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"; 

223 "Незаконное изготовление оружия"; 

228 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"; 

275 "Государственная измена"; 

282.1 "Организация экстремистского сообщества"; 

282.2 "Организация деятельности экстремистской организации"; 

291 "Дача взятки"; 

307 "Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод"; 

337 "Самовольное оставление части или места службы"; 

338 "Дезертирство". 

Следует заметить, что из всех перечисленных лишь две статьи - 337 и 338 - 

предусматривают возможность освобождения от уголовной ответственности. Остальные 

18 статей, в отличие от ст. 75 УК, предписывают, при наличии соответствующих условий, 

обязательное освобождение виновного от уголовной ответственности. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК). Объективные основания применения: 

- совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

- совершение преступления впервые. 

Субъективные основания: 

- примирение виновного с потерпевшим и 

- заглаживание виновным причиненного вреда. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности (ст. 78 УК). Основание применения - истечение после совершения 

преступления (кроме преступлений против мира и безопасности человечества - ст. ст. 353, 

356, 357, 358 УК) следующих сроков: 

- 2 года (после совершения преступления небольшой тяжести); 

- 6 лет (после совершения преступления средней тяжести); 

- 10 лет (после совершения тяжкого преступления); 

- 15 лет (после совершения особо тяжкого преступления). 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления 

приговора в законную силу. В случае совершения нового преступления сроки давности по 

каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 

Течение срока давности приостанавливается, если лицо уклоняется от следствия или 

суда, и возобновляется с момента его задержания или явки с повинной. 

Если преступление наказуемо смертной казнью или пожизненным лишением свободы, 

они не применяются при условии, что суд не сочтет возможным освободить лицо, его 

совершившее, от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Под освобождением от наказания понимается освобождение лица, признанного судом 

виновным, от: 

- назначенного за совершение преступления наказания; 

- реального отбывания назначенного наказания; 

- дальнейшего отбывания назначенного наказания. 

УК предусматривает следующие виды освобождения от наказания: 

1) условное осуждение; 

2) условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; 

3) замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

4) освобождение от наказания в связи с изменением обстановки; 

5) освобождение от наказания в связи с болезнью; 
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6) освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда; 

7) освобождение от наказания на основании актов амнистии или помилования; 

8) отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей; 

9) освобождение несовершеннолетних от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия либо с помещением в специальное учебно-воспитательное 

учреждение. 

Некоторые виды освобождения от наказания являются условными (условное осуждение, 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, отсрочка отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей), остальные - 

безусловными. 

Применение отдельных видов освобождения от наказания является правом суда (замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания, освобождение от наказания в 

связи с иной тяжелой болезнью, отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей), применение других - обязанностью суда. 

2. Условное осуждение (ст. ст. 73, 74 УК). Основания применения: 

- установленная судом возможность исправления осужденного без реального отбывания 

наказания и 

- осуждение виновного лица к исправительным работам, ограничению по военной службе, 

ограничению свободы, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению 

свободы (на срок до 8 лет). 

При постановлении приговора об условном назначении наказания в виде лишения 

свободы вид исправительного учреждения не указывается. 

Если суд придет к выводу о возможности постановления приговора об условном 

осуждении лица, совершившего два или более преступления, такое решение принимается 

не за каждое преступление, а при окончательном назначении наказания по совокупности 

преступлений. 

Учитывая, что в соответствии с ч. 4 ст. 73 УК при условном осуждении могут быть 

назначены дополнительные наказания, условным может быть признано лишь основное 

наказание. Дополнительные наказания приводятся в исполнение реально, о чем следует 

указывать в резолютивной части приговора. 

При условном осуждении суд устанавливает испытание, в течение которого осужденный 

должен доказать свое исправление своим поведением, на срок: 

- не менее 6 месяцев и не более 3 лет (в случае назначения лишения свободы на срок до 

одного года или более мягкого вида наказания); 

- не менее 6 месяцев и не более 5 лет (в случае назначения лишения свободы на срок 

свыше одного года). 

В течение испытательного срока на осужденное лицо может быть возложено исполнение: 

1) определенных обязанностей: 

а) не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 

осуществляющего исправление специализированного государственного органа; 

б) не посещать определенные места; 

в) пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания; 

г) осуществлять материальную поддержку семьи; 

2) других обязанностей, способствующих исправлению осужденного. 

По смыслу уголовного закона испытательный срок, назначаемый при условном 

осуждении, исчисляется с момента провозглашения приговора, поскольку этим судебным 

решением на осужденного возлагается обязанность своим поведением доказать свое 

исправление, независимо от обжалования приговора суда в апелляционном или 
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кассационном порядке. Оставление приговора без изменения означает подтверждение его 

законности с указанного в приговоре срока. 

При применении условного осуждения после провозглашения приговора 

председательствующий разъясняет осужденному значение испытательного срока и 

предупреждает о последствиях совершения им в течение испытательного срока нового 

преступления или систематических нарушений общественного порядка (для 

военнослужащих - также воинского правопорядка), а также нарушения возложенных на 

него обязанностей, если таковые возлагались. Указанные разъяснение и предупреждение 

должны быть отражены в протоколе судебного заседания. 

В течение испытательного срока по представлению органа, осуществляющего контроль за 

поведением осужденного (специализированного государственного органа или 

командования воинских частей и учреждений), суд может: 

- отменить (полностью или частично) ранее установленные для осужденного обязанности; 

- дополнить ранее установленные для осужденного обязанности. 

По представлению органа, осуществляющего контроль за осужденным, суд может 

постановить об отмене условного осуждения и о снятии с него судимости, если: 

- истекло не менее половины установленного испытательного срока и 

- осужденный своим поведением доказал свое исправление (ст. 74 УК). 

Суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, 

может продлить испытательный срок не более чем на один год, если: 

- осужденный уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей или 

- совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено 

административное взыскание. 

По представлению органа, осуществляющего контроль за осужденным, суд может 

постановить об отмене условного осуждения и исполнении назначенного судом 

наказания в случае неисполнения (систематического или злостного) в течение 

испытательного срока осужденным возложенных на него обязанностей либо в случае, 

если условно осужденный скрылся от контроля. 

При этом под систематичностью следует понимать совершение запрещенных или 

невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение 

года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на 

него судом, а под злостностью - неисполнение этих обязанностей после сделанного 

контролирующим органом предупреждения в письменной форме о недопустимости 

повторного нарушения установленного порядка отбывания условного осуждения либо 

когда условно осужденный скрылся от контроля и его место нахождения не установлено в 

течение более 30 дней (ст. 190 УИК РФ). 

В случае совершения осужденным в течение испытательного срока неосторожного 

преступления или умышленного преступления небольшой тяжести суд принимает 

решение: 

- об отмене условного осуждения или 

- о сохранении условного осуждения. 

При решении вопроса о возможности отмены или сохранения условного осуждения в 

отношении лица, совершившего в период испытательного срока новое преступление по 

неосторожности либо умышленное преступление небольшой тяжести, необходимо 

учитывать характер и степень общественной опасности первого и второго преступлений, а 

также данные о личности осужденного и его поведении во время испытательного срока. 

При необходимости для выяснения таких данных в судебное заседание может быть 

вызван представитель органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного. 

В случае совершения осужденным в течение испытательного срока иного умышленного 

преступления (средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого) суд отменяет условное 

осуждение и назначает наказание по правилам о совокупности приговоров. 
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Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 4 ноября 2004 г. N 342-О, 

положения ч. 1 ст. 74 УК ("Отмена условного осуждения или продление испытательного 

срока") не препятствуют условно осужденному обращаться в суд с ходатайством об 

отмене условного осуждения и снятии судимости и предполагают обязанность суда 

рассмотреть это ходатайство по существу, независимо от наличия представления органа, 

осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по данному вопросу. 

3. Условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79 УК). Применяется при 

освобождении от отбывания: 

- содержания в дисциплинарной воинской части или 

- лишения свободы . 

 

При условно-досрочном освобождении лицо может быть полностью или частично 

освобождено также от дополнительного вида наказания. Если дополнительное наказание 

исполнено (взыскан штраф, лицо лишено специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, государственных наград), вопрос об освобождении осужденного от этого 

дополнительного наказания решаться не должен. При частичном исполнении 

дополнительного наказания (взыскана часть штрафа) суд вправе решить вопрос о 

частичном или полном освобождении лица от оставшейся части дополнительного 

наказания. В тех случаях, когда дополнительное наказание (например, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) не 

исполнялось, суд вправе освободить осужденного от него полностью или частично. 

Решение суда по этому вопросу необходимо изложить в резолютивной части 

постановления. 

На осужденного суд может возложить обязанности, предусмотренные при условном 

осуждении, которые им должны исполняться в течение оставшейся не отбытой части 

наказания. 

Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

(или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания) по основаниям, не 

указанным в законе, таким как наличие прежней судимости, мягкость назначенного 

наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из 

исправительных учреждений и т.д. Взыскания, наложенные на осужденного за весь 

период отбывания наказания, с учетом характера допущенных нарушений подлежат 

оценке судом в совокупности с другими характеризующими его данными. При этом 

наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как препятствием, 

так и основанием к его условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

Основаниями условно-досрочного освобождения от наказания являются: 

- отбывание лицом части сроков назначенного наказания и 

- признание судом того, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. 

Условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия 

осужденным не менее: 

- 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; 

- 1/2 срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; 

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

назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся; 

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

несовершеннолетних. 

Условно-досрочное освобождение от лишения свободы применяется после фактического 

отбытия лицом не менее 6 месяцев. 
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Фактическое отбытие осужденным предусмотренной законом части срока наказания не 

может служить безусловным основанием для условно-досрочного освобождения (или 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания). 

Вывод суда о том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания (или заслуживает замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания), должен быть основан на всестороннем учете 

данных о его поведении за весь период отбывания наказания, а не только за время, 

непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления. При 

этом суду следует учитывать мнение представителя исправительного учреждения и 

прокурора о наличии либо отсутствии оснований для признания лица не нуждающимся в 

дальнейшем отбывании наказания или замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

Отбытие не менее 25 лет лишения свободы является основанием условно-досрочного 

освобождения лица, осужденного к пожизненному лишению свободы. Вторым 

основанием является убежденность суда в том, что лицо не нуждается в дальнейшем 

отбывании этого наказания. Третье основание - отсутствие у осужденного злостных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих 3 

лет. 

Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое 

или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит. 

Основанием отмены условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся не 

отбытой части наказания являются: 

- нарушение общественного порядка, за которое на лицо наложено административное 

взыскание или 

- злостное уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей. 

Под злостным уклонением от выполнения обязанностей, возложенных судом на 

осужденного, следует понимать повторное невыполнение таких обязанностей после 

вынесения органом, контролирующим поведение осужденного, письменного 

предупреждения о возможности отмены условно-досрочного освобождения. Вместе с тем 

вопрос о том, является ли уклонение от выполнения возложенных судом на осужденного 

обязанностей злостным, должен решаться в каждом конкретном случае с учетом его 

продолжительности и причин уклонения, а также других обстоятельств дела. 

Совершение неосторожного преступления является основанием для: 

- отмены условно-досрочного освобождения или 

- сохранения условно-досрочного освобождения. 

Совершение умышленного преступления является основанием отмены условно-

досрочного освобождения и назначения наказания по правилам о совокупности 

приговоров. 

Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей 

отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81 УК), может быть освобождено судом от отбывания 

наказания. При этом основанием для освобождения от наказания по болезни является 

наличие одного из заболеваний, входящих в утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 <1> Перечень заболеваний, препятствующих 

отбыванию наказания, если стационарное лечение не дало положительных результатов, 

что должно быть подтверждено комиссионным медицинским заключением . 

 

4. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК). 

Основания применения: 

- отбытие части срока ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской 

части или лишения свободы (не менее 1/3 - за преступление небольшой или средней 

тяжести, 1/2 - за тяжкое преступление, 2/3 - за особо тяжкое преступление, 3/4 - за 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних); 
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- поведение лица в период отбывания наказания. 

Лицо может быть освобождено (полностью или частично) от отбывания дополнительного 

вида наказания. 

5. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 УК). 

Основания применения: 

- совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести и 

- отпадение вследствие изменения обстановки общественной опасности лица или 

совершенного им преступления. 

6. Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК). Основания применения: 

1) психическое расстройство, лишающее виновного после совершения преступления 

возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния 

либо руководить им; 

2) иная тяжелая болезнь, препятствующая отбыванию наказания; 

3) заболевание, делающее военнослужащего, отбывающего арест либо содержание в 

дисциплинарной воинской части, негодным к военной службе. 

При наличии первого основания лицо освобождается от наказания (от дальнейшего его 

отбывания) и суд может ему назначить принудительные меры медицинского характера. 

При наличии второго основания лицо судом может быть освобождено от отбывания 

наказания. В обоих случаях, если лицо выздоровело, оно может подлежать уголовной 

ответственности и наказанию (в течение сроков давности). 

При наличии третьего основания лицо освобождается от дальнейшего отбывания 

наказания, а неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом 

наказания . 

 

7. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей (ст. 82 УК). Суд может отсрочить реальное отбывание: 

- обязательных работ; 

- исправительных работ; 

- ограничения свободы; 

- лишения свободы. 

Основания применения: 

- беременность осужденной; 

- наличие у осужденной женщины детей в возрасте до 14 лет. 

Решая вопрос об отсрочке отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, которым назначено реальное лишение 

свободы, судам надлежит учитывать мнение администрации учреждения, исполняющего 

наказание, об отсрочке отбывания наказания осужденной женщине, ее характеристику, 

сведения о согласии родственников принять осужденную женщину с ребенком, 

предоставить им жилье и необходимые условия для проживания либо сведения о наличии 

у нее жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, справку о наличии 

ребенка либо медицинское заключение о беременности, а также другие данные, 

содержащиеся в личном деле осужденной. При этом надлежит учитывать условия жизни 

осужденной на свободе, ее поведение в период отбывания наказания, совокупность других 

данных, характеризующих ее до и после совершения преступления. 

Не применяется отсрочка отбывания наказания к женщинам, осужденным к лишению 

свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности. 

По достижении ребенком 14 лет суд: 

- освобождает осужденную от отбывания наказания или оставшейся части наказания либо 

- заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания. 

Суд может по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением 

осужденной, отменить отсрочку и направить осужденную для отбывания наказания в 

место, назначенное в соответствии с приговором суда, в случае, если: 
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- осужденная отказалась от ребенка; 

- она продолжает уклоняться от воспитания ребенка после предупреждения органа, 

осуществляющего контроль за ее поведением. 

Осужденную следует считать уклоняющейся от воспитания ребенка, если она оставила 

его в родильном доме или передала в детский дом либо ведет антиобщественный образ 

жизни и не занимается воспитанием ребенка и уходом за ним, без уважительной причины 

оставила ребенка родственникам или иным лицам, скрылась либо совершает иные 

действия (бездействие), свидетельствующие об уклонении от воспитания ребенка. 

Если в период отсрочки осужденная совершит новое преступление, суд назначает ей 

наказание по правилам о совокупности приговоров. 

8. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (ст. 83 УК). Основанием обязательного применения 

(судом) освобождения является неприведение в исполнение после вступления в законную 

силу обвинительного приговора в следующие сроки: 

- 2 года (при осуждении за преступление небольшой тяжести); 

- 6 лет (при осуждении за преступление средней тяжести); 

- 10 лет (при осуждении за тяжкое преступление); 

- 15 лет (при осуждении за особо тяжкое преступление). 

Основание приостановления течения сроков давности - уклонение осужденного от 

отбывания наказания. 

Основания возобновления течения сроков давности: 

- задержание осужденного; 

- явка осужденного с повинной. 

Смертная казнь и пожизненное лишение свободы заменяются лишением свободы на 

определенный срок, если суд не сочтет возможным применить сроки давности к лицу, 

осужденному к названным видам наказаний. 

Сроки давности не применяются к лицам, осужденным за следующие преступления 

против мира и безопасности человечества: 

1) планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны; 

2) применение запрещенных средств и методов ведения войны; 

3) геноцид; 

       4) экоцид. 

 

Амнистия и помилование. 

 

Амнистия (ст. 84 УК). Объявляется Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Может содержать 

предписания: 

- об освобождении от уголовной ответственности лица, совершившего преступление; 

- об освобождении от наказания лица, осужденного за преступление; 

- о сокращении назначенного наказания или его замене более мягким видом наказания; 

- об освобождении от дополнительного вида наказания; 

- о снятии судимости. 

10. Помилование (ст. 85 УК). Осуществляется Президентом РФ в отношении 

индивидуально-определенного лица. Содержит предписания: 

- об освобождении от дальнейшего отбывания наказания; 

- о сокращении назначенного наказания или его замене более мягким видом наказания; 

- о снятии судимости. 

 

Характеристика уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
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Несовершеннолетними УК (ч. 1 ст. 87) признает лиц, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Положения гл. 14 УК (кроме 

помещения в специальное учреждение закрытого типа) могут быть применены к лицам, 

совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет, в исключительных случаях с 

учетом характера совершенного деяния и личности (ст. 96 УК). 

К несовершеннолетним, совершившим преступления: 

- могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия или 

- может быть назначено наказание. 

При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия в 

соответствии со ст. 90 УК необходимо учитывать, что если суд придет к выводу о 

возможности исправления несовершеннолетнего путем применения к нему мер 

воспитательного воздействия, то уголовное дело по указанному основанию может быть 

прекращено как на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам 

предварительного слушания, так и в результате судебного разбирательства с вынесением 

решения о применении к несовершеннолетнему этих мер. 

2. Если условно осужденный несовершеннолетний в течение испытательного срока 

совершил новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд может повторно принять 

решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на 

осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК. 

Основанием для такого решения является учет обстоятельств дела и личности виновного 

(ч. 6.2 ст. 88 УК). 

Условно-досрочное освобождение от наказания применяется только к осужденным к 

лишению свободы несовершеннолетним после фактического отбытия не менее: 

- 1/3 срока наказания за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое 

преступление; 

- 2/3 срока наказания за особо тяжкое преступление (ст. 93 УК). 

При освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания 

наказания сроки давности, согласно ст. 94 УК, сокращаются наполовину (по сравнению 

со сроками давности, предусмотренными для совершеннолетних). 

Для лиц, совершивших преступления до достижения 18 лет, сроки погашения судимости 

равны: 

- одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней 

тяжести; 

- трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление 

(ст. 95 УК). 

3. Кроме общих начал назначения наказания (ст. 60 УК) судом при назначении 

наказания несовершеннолетним учитываются: 

- условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

- уровень его психического развития; 

- иные особенности личности виновного; 

- влияние на него старших по возрасту. 

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в 

совокупности с другими смягчающими и отягчающими наказание обстоятельствами (ст. 

89 УК). 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

1) штраф; 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

3) обязательные работы; 

4) исправительные работы; 

5) арест; 

6) лишение свободы на определенный срок. 
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Штраф (ч. 2 ст. 88 УК). Назначается как при наличии у осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при 

отсутствии таковых. 

Назначается в размере от 1 тыс. до 50 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 

дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 2 недель до 6 месяцев. 

По решению суда может взыскиваться с родителей или иных законных представителей 

осужденного с их согласия. Такое решение судом может быть принято по ходатайству 

родителей или иных законных представителей после вступления приговора в законную 

силу. В любом случае суд должен удостовериться в добровольности такого согласия и 

платежеспособности родителей или иных законных представителей, а также учесть 

последствия неисполнения судебного решения о взыскании штрафа. 

Если родители или иные представители несовершеннолетнего осужденного уклоняются 

от уплаты штрафа, то взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ (исполнительный лист передается судебному приставу-

исполнителю, который решает вопрос о взыскании штрафа в порядке исполнительного 

производства). 

Обязательные работы (ч. 3 ст. 88 УК). Заключаются в выполнении работ, посильных 

для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной работы 

время. 

Назначаются на срок от 40 до 160 часов. Продолжительность не может превышать: 

- 2 часов в день - для осужденных в возрасте до 15 лет; 

- 3 часов в день - для осужденных в возрасте от 15 до 16 лет. 

Исправительные работы (ч. 4 ст. 88 УК). Назначаются на срок (от 2 месяцев) до одного 

года. 

Арест (ч. 5 ст. 88 УК). Назначается осужденным, достигшим к моменту вынесения 

приговора 16-летнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев. 

Лишение свободы на определенный срок (ч. 6 ст. 88 УК). Отбывается в воспитательных 

колониях. Назначается на срок не свыше: 

- 6 лет осужденным, совершившим преступления (кроме особо тяжких преступлений) в 

возрасте до 16 лет; 

- 10 лет осужденным, совершившим особо тяжкие преступления в возрасте до 16 лет, а 

также остальным осужденным. 

При назначении наказания в виде лишения свободы необходимо учитывать, что 

несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступления в возрасте до 16 лет, 

независимо от времени постановления приговора как за отдельное преступление 

указанной тяжести, так и по их совокупности может быть назначено наказание на срок не 

свыше 6 лет. 

Этой же категории осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, а также иным 

несовершеннолетним, достигшим 16-летнего возраста, максимальный срок лишения 

свободы за одно или несколько преступлений, в том числе по совокупности приговоров, 

не может превышать 10 лет. 

При назначении наказания за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 

низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части 

УК, сокращается наполовину и при этом ссылки на ст. 64 УК не требуется (например, за 

убийство, квалифицированное по ч. 1 ст. 105 УК, несовершеннолетнему может быть 

назначено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы; за разбой, предусмотренный ч. 2 ст. 

162 УК, - от 2 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы). 

В случае совершения лицом нескольких преступлений, одни из которых были совершены 

в несовершеннолетнем, а другие - в совершеннолетнем возрасте, судам надлежит 

учитывать, что за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, наказание 

должно быть назначено в пределах, установленных ст. 88 УК, а за преступления, 

совершенные в совершеннолетнем возрасте, - в пределах санкций, установленных за 
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соответствующие преступления. В этом случае при назначении окончательного наказания 

применяются правила назначения наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК). 

Лишение свободы не назначается: 

- осужденному, впервые совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или 

средней тяжести; 

- остальным несовершеннолетним осужденным, впервые совершившим преступления 

небольшой тяжести. 

Впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести следует считать 

лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не 

было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в 

законную силу. 

Согласно ст. 90 УК, несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной 

ответственности, если: 

- он совершил преступление небольшой или средней тяжести (объективное основание 

освобождения); 

- будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения 

принудительных мер воспитательного воздействия (субъективное основание 

освобождения). 

При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия 

необходимо учитывать, что если суд придет к выводу о возможности исправления 

несовершеннолетнего путем применения к нему мер воспитательного воздействия, то 

уголовное дело по указанному основанию может быть прекращено как на стадии 

подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного слушания, так и в 

результате судебного разбирательства с вынесением решения о применении к 

несовершеннолетнему этих мер. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних - право суда (ст. 92 УК). Его видами 

являются: 

1) освобождение от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия за преступления небольшой или средней тяжести; 

2) освобождение от лишения свободы с помещением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием за 

преступления средней тяжести или тяжкое преступление. 

Помещение в данное учреждение применяется как принудительная мера воспитательного 

воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых 

условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. 

Лицо может быть помещено в специальное учреждение закрытого типа до достижения им 

возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. Пребывание в указанном учреждении 

прекращается досрочно, если будет признано, что лицо не нуждается более в 

применении данной меры. Продление срока пребывания допускается только по 

ходатайству несовершеннолетнего в случае необходимости завершения им 

общеобразовательной или профессиональной подготовки. 

 

 

 

Понятие принудительных мер медицинского характера. 

 

В соответствии со ст. 97 УК принудительные меры медицинского характера 

применяются судом к лицам: 

- совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК, в состоянии 

невменяемости; 
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- у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 

- совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. 

Назначаются в случаях, когда психические расстройства связаны: 

- с возможностью причинения указанными выше лицами иного существенного вреда либо 

- с опасностью для себя или других лиц. 

В отношении лиц, не представляющих по своему психическому состоянию опасности, суд 

может передать необходимые материалы органам здравоохранения для решения вопроса: 

- о лечении этих лиц или 

- о направлении их в психоневрологические учреждения социального обеспечения. 

Целями применения принудительных мер медицинского характера, согласно ст. 98 УК, 

являются: 

- излечение указанных выше лиц или улучшение их психического состояния; 

- предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной 

части УК. 

В случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило после 

совершения преступления, при назначении наказания или возобновлении его исполнения, 

время, в течение которого к лицу применялось принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день 

пребывания в психиатрическом стационаре за один день лишения свободы (ст. 103 УК). 

2. Видами принудительных мер медицинского характера, согласно ст. 99 УК, 

являются: 

1) амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; 

2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа; 

3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; 

4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра может быть 

назначено, если лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении в 

психиатрический стационар. 

Может быть также назначено наряду с наказанием осужденному, совершившему 

преступление в состоянии вменяемости, но нуждающемуся в лечении психических 

расстройств, не исключающих вменяемости. Исполняется по месту отбывания лишения 

свободы, а в отношении осужденных к иным видам наказаний - в учреждениях органов 

здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь. Время 

пребывания в указанных учреждениях засчитывается в срок отбывания наказания. 

Прекращение ее применения производится судом по представлению органа, 

исполняющего наказание, на основании заключения комиссии врачей-психиатров. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре может быть назначено, если 

характер психического расстройства лица требует таких условий лечения, ухода, 

содержания и наблюдения, которые могут быть осуществлены только в психиатрическом 

стационаре. 

В стационаре общего типа проводится лечение лиц, которые по своему психическому 

состоянию нуждаются в стационарном лечении и наблюдении, но не требуют 

интенсивного наблюдения. 

В стационаре специализированного типа проходят лечение лица, которые по своему 

психическому состоянию требуют постоянного наблюдения. 

Лечение в стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением 

назначается лицам, которые по своему психическому состоянию представляют особую 

опасность для себя или других лиц и требуют постоянного и интенсивного наблюдения. 
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Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера осуществляется судом по представлению администрации учреждения, 

осуществляющего принудительное лечение, на основании заключения комиссии врачей-

психиатров (ч. 1 ст. 102 УК). 

Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит 

освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в 6 месяцев для 

решения вопроса о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращении 

применения или изменении такой меры. Освидетельствование такого лица проводится: 

- по инициативе лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к выводу о 

необходимости изменения принудительной меры медицинского характера или 

прекращения ее применения, а также 

- по ходатайству самого лица, его законного представителя и (или) близкого родственника 

(которое подается вне зависимости от времени последнего освидетельствования). 

При отсутствии оснований для прекращения применения или изменения принудительной 

меры медицинского характера в суд представляется заключение для продления 

принудительного лечения. Первое продление может быть произведено по истечении 6 

месяцев с момента начала лечения, в последующем его продление производится 

ежегодно. 

Изменение или прекращение применения принудительной меры медицинского 

характера осуществляется в случае такого изменения психического состояния лица, при 

котором: 

- отпадает необходимость в применении ранее назначенной меры либо 

- возникает необходимость в назначении иной принудительной меры медицинского 

характера. 

В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре суд может передать необходимые материалы в отношении лица, 

находившегося на принудительном лечении, органам здравоохранения для решения 

вопроса: 

- о его лечении или 

- о его направлении в психоневрологическое учреждение социального обеспечения. 

 

Понятие и содержание объекта преступления. Виды объектов. 

 

Объектом преступления признаются охраняемые уголовным законом общественные 

отношения (интересы, блага), которым причиняется вред или создается непосредственная 

угроза причинения вреда. 

Значение объекта в том, что он является обязательным признаком (элементом) состава 

преступления как основания уголовной ответственности. Состав преступления, влияя на 

качество преступления, определяет характер (вид, род) преступления. Наконец, он лежит в 

основе структуры Особенной части УК. 

По вертикали выделяют: 

- общий объект; 

- родовой объект; 

- видовой объект; 

- непосредственный объект преступления. 

Общий объект - вся совокупность охраняемых уголовным законом общественных 

отношений. Понятие общего объекта вытекает из содержания ч. 1 ст. 2 УК. 

Родовой объект - группа взаимосвязанных между собой общественных отношений, 

охраняемых от преступлений, образующих однородную группу. Он является основанием 

деления Особенной части УК на разделы. 
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Видовой объект - совокупность общественных отношений внутри родового объекта, 

охраняемых от преступлений конкретного вида. Он находится в основе деления разделов 

Особенной части УК на главы. 

Непосредственный объект - общественное отношение, охраняемое определенной 

уголовно-правовой нормой от конкретного преступления. 

По горизонтали, на уровне непосредственного объекта, выделяют следующие его виды: 

- основной; 

- дополнительный; 

- факультативный. 

Основной непосредственный объект - общественное отношение, нарушение которого 

образует сущность данного преступления и с целью охраны которого существует 

уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за его совершение. 

Дополнительный непосредственный объект - общественное отношение, посягательство 

на которое не составляет социальной сущности данного преступления, но которому всегда 

причиняется вред. 

Факультативный непосредственный объект - общественное отношение, которому 

может быть причинен вред конкретным преступлением. 

Признаком объекта является предмет преступления, то есть предмет внешнего мира, 

воздействуя на который виновный причиняет вред объекту уголовно-правовой охраны. 

Предмет является дополнительным признаком объекта преступления. 

Орудия и средства совершения преступления тоже являются предметами внешнего 

мира, однако с их помощью совершается преступление, осуществляется непосредственное 

воздействие на предмет преступления. Орудия и средства - признаки объективной 

стороны преступления. 

В отличие от предмета преступления, потерпевший - понятие процессуальное. Это 

физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинен вред. 

 

Объективная сторона преступления. Содержание и признаки объективной стороны. 

Объективная сторона преступления - это совокупность установленных законом 

признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного посягательства. 

В конкретных статьях Особенной части УК главным образом указываются признаки 

объективной стороны, она служит фундаментом всей конструкции составов 

преступлений. По ней проводится грань между преступлениями, а также между 

преступным и непреступным поведением. Признаки объективной стороны учитываются 

при назначении наказания. 

Содержание объективной стороны образуют: 

1) общественно опасное деяние; 

2) общественно опасное последствие; 

3) причинная связь между деянием и последствием; 

4) способ, средства, орудия, обстановка, место и время совершения преступления. 

Обязательным является только общественно опасное деяние (действие или бездействие). 

Однако общественно опасное последствие и причинная связь между деянием и 

последствием также являются обязательными признаками, если преступление имеет 

материальный состав. Остальные признаки являются дополнительными и имеют троякое 

значение. 

1) Деяние - это общественно опасное, противоправное, осознанное, волевое, конкретное и 

сложное по характеру активное или пассивное поведение, причинившее вред или 

создавшее угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям. 

Поведение лица не может быть признано общественно опасным, если воля лица поражена 

такими факторами, как непреодолимая сила, психическое или физическое принуждение. 
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Непреодолимая сила - это непреодолимое в данных условиях событие, вызванное силами 

природы, общественными факторами или воздействием человека, при котором лицо 

лишается возможности вести себя в соответствии со своей волей. Непреодолимая сила 

исключает уголовную ответственность. 

Физическое или психическое принуждение - физическое воздействие (насилие) или 

психическое воздействие (угроза, шантаж) на человека с целью заставить его совершить 

определенное общественно опасное действие или воздержаться от его совершения. 

Физическое и психическое принуждение исключает уголовную ответственность лишь при 

определенных обстоятельствах (ст. 40 УК). 

Деяние имеет две формы: действие и бездействие. Первое означает активное поведение 

лица, второе - пассивное поведение. Ответственность за бездействие наступает, если на 

лице лежала правовая обязанность действовать определенным образом, однако оно не 

выполняет эту обязанность при наличии реальной возможности ее выполнения, 

вследствие чего объекту уголовно-правовой охраны причиняется вред или создается 

угроза причинения такого вреда. Источниками правовой обязанности могут быть: 

- закон или иной нормативный правовой акт; 

- профессиональные обязанности или служебное положение; 

- судебный акт; 

- предшествующее поведение лица, создавшее опасность наступления общественно 

опасных последствий. 

При чистом бездействии лицо не выполняет возложенные на него обязанности, а при 

смешанном бездействии лицо, осуществляя возложенные на него правовые обязанности, 

выполняет их в неполном объеме или ненадлежащим образом. 

2) Общественно опасные последствия - это негативные изменения общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом, в результате совершения общественно 

опасного деяния. 

Последствия подразделяют на: 

- основные и дополнительные; 

- простые и сложные; 

- материальные и нематериальные. 

Материальные последствия бывают в виде имущественного вреда и физического вреда. 

Нематериальные последствия имеют личностный и неличностный характер. 

Общественно опасные последствия являются обязательным признаком преступлений с 

материальным составом. В преступлениях с формальным составом их установление важно 

для назначения справедливого наказания. 

3) Причинная связь - объективно существующая связь между деянием и его 

последствием. Она является обязательным признаком в преступлениях с материальным 

составом. 

Признаки (критерии) причинной связи: 

- деяние всегда предшествует наступлению общественно опасного последствия; 

- деяние является одним из необходимых условий наступления общественно опасного 

последствия; 

- общественно опасное последствие явилось неизбежным, закономерным (а не случайным) 

результатом общественно опасного деяния. 

4) Способ совершения преступления - форма проявления общественно опасного деяния 

вовне, приемы, методы его совершения. 

Обстоятельства времени - совокупность признаков, характеризующих 

продолжительность, длительность совершения преступления. 

Обстоятельства места - совокупность признаков, характеризующих определенную 

территорию, на которой начато и (или) окончено преступление. 

Орудие совершения преступления - предмет, используемый для непосредственного 

воздействия на объект (предмет) преступления. 



168 

 

Средство совершения преступления - предмет, облегчающий совершение преступления. 

Дополнительные признаки объективной стороны имеют троякое значение. Они могут 

быть в случаях, предусмотренных законом, обязательным признаком основного или 

квалифицированного состава преступления либо играть роль отягчающего или 

смягчающего наказание обстоятельства. 

 

 

Понятие и значение субъективной стороны. 

Субъективная сторона - психическая деятельность лица, непосредственно связанная с 

совершением преступления. 

Содержание субъективной стороны раскрывается с помощью таких юридических 

признаков, как: 

1) вина; 

2) мотив; 

3) цель. 

Вина является обязательным признаком, а мотив и цель - дополнительными признаками 

субъективной стороны преступления. 

В отдельных случаях уголовно-правовое значение имеют также эмоции, 

сопровождающие подготовку преступления (например, состояние аффекта). Однако они в 

большей степени характеризуют субъекта преступления (его психическое состояние), а не 

субъективную сторону преступления. 

Субъективная сторона является частью состава преступления как основания уголовной 

ответственности. Она позволяет разграничить сходные по объективным признакам 

преступления. Субъективная сторона учитывается при назначении наказания. 

1) Вина - психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному 

деянию (а также его последствиям, если речь идет о преступлении с материальным 

составом), предусмотренному уголовным законом. 

Вина является одним из принципов, закрепленных в УК (ст. 5). Данный принцип означает, 

что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния 

и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 

вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное 

причинение вреда, не допускается. 

Социальную сущность вины составляет антисоциальная (при умысле) или недостаточно 

выраженная социальная установка лица (при неосторожности) относительно важнейших 

ценностей общества. 

Содержание вины образуют интеллектуальный и волевой элементы. Предусмотренные 

законом сочетания этих элементов образуют две формы вины - умысел и 

неосторожность. Виновным в преступлении признается только лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. 

Видами умысла УК (ст. 25) называет: 

- прямой умысел; 

- косвенный умысел. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо: 

- осознавало общественную опасность своего деяния; 

- предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий; 

- желало их наступления. 

В преступлениях с формальным составом лицо: 

- осознавало общественную опасность своего деяния; 

- желало его совершить. 

Осознание общественной опасности деяния и предвидение возможности или 

неизбежности наступления общественно опасных последствий являются 
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интеллектуальными элементами прямого умысла, а желание - его волевым 

элементом. 

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо: 

- осознавало общественную опасность своего деяния; 

- предвидело возможность наступления общественно опасных последствий; 

- не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично. 

В преступлениях с формальным составом косвенный умысел исключается. 

Осознание общественной опасности своего деяния (первый интеллектуальный 

элемент) при косвенном умысле имеет то же содержание, что и при прямом умысле. 

Однако характер предвидения наступления общественно опасных последствий (второго 

интеллектуального элемента) при косвенном умысле имеет свое отличие: лицо 

предвидит только возможность наступления общественно опасных последствий. 

Сознательное допущение общественно опасных последствий или безразличное к ним 

отношение - волевой элемент косвенного умысла. Именно в волевом элементе 

заключается основное различие между прямым и косвенным умыслом. 

В науке существуют и другие классификации умысла. Так, по моменту возникновения 

выделяют заранее обдуманный умысел и внезапно возникший умысел. Последний 

также делится на виды: простой и аффектированный умысел. 

В зависимости от степени определенности представлений субъекта о фактических и 

социальных свойствах деяния выделяют конкретизированный (определенный) умысел и 

неконкретизированный (неопределенный) умысел. В свою очередь, 

конкретизированный умысел делят на простой и альтернативный. 

Преступления, совершенные с альтернативным и неконкретизированным умыслом, 

следует квалифицировать в зависимости от фактически наступивших общественно 

опасных последствий. 

Виды умысла имеют важное значение для классификации преступлений, их 

квалификации, а также индивидуализации наказания. 

УК говорит о двух видах неосторожности (ст. 26): 

- легкомыслии; 

- небрежности. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо: 

- предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния; 

- но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

этих последствий. 

Легкомыслие в преступлениях с формальным составом исключается. 

Интеллектуальный элемент легкомыслия - предвидение возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия). Однако в отличие от 

косвенного умысла (когда виновный предвидит реально) при легкомыслии возможность 

предвидится как абстрактная. 

Волевой элемент легкомыслия - самонадеянный расчет на предотвращение общественно 

опасных последствий. Именно в этом элементе заключается главное отличие легкомыслия 

от косвенного умысла (при котором лицо одобрительно относится к наступлению 

общественно опасных последствий). 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо: не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия. 

Небрежность в преступлениях с формальным составом может иметь место. 

Интеллектуальный элемент небрежности - непредвидение возможности наступления 

общественно опасных последствий своего деяния при наличии обязанности и 

возможности такого предвидения. Долженствование означает объективный критерий, а 
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возможность предвидения - субъективный критерий небрежности. Для привлечения лица 

к ответственности необходимо наличие обоих критериев. 

Волевой элемент небрежности - отсутствие волевых усилий для предотвращения 

наступления таких последствий. Преступление признается совершенным только по 

неосторожности, если неосторожность специально названа в норме Особенной части УК. 

Формы и   

виды вины  

Интеллектуальный     

элемент          

Волевой элемент     

Прямой      

умысел      

Осознание общественной  

опасности совершаемого  

деяния, предвидение     

неизбежности или        

реальной возможности    

наступления общественно 

опасных последствий     

Желание               

наступления этих      

последствий           

Косвенный   

умысел      

Осознание общественной  

опасности совершаемого  

деяния, предвидение     

реальной возможности    

наступления общественно 

опасных последствий     

Отсутствие желания    

наступления этих      

последствий, но       

сознательное их       

допущение или         

безразличное к ним    

отношение             

Преступное  

легкомыслие 

Предвидение             

абстрактной возможности 

наступления общественно 

опасных последствий     

Самонадеянный         

(без достаточных      

к тому оснований)     

расчет на их          

предотвращение        

Преступная  

небрежность 

Непредвидение 

общественно опасных     

последствий             

совершаемого деяния     

Отсутствие волевых    

усилий, направленных  

на то, чтобы          

предвидеть            

наступление этих      

последствий           

 

Если лицо, совершившее деяние, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло 

осознавать общественной опасности своего деяния либо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно 

было или не могло их предвидеть, деяние признается совершенным невиновно. Оно 

также признается совершенным невиновно, если лицо хотя и предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своего деяния, но не могло предотвратить 

эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 

экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. 

Иногда в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие 

последствия, которые не охватывались умыслом лица, но которые по закону влекут более 

строгое наказание. Поскольку отношение к этим последствиям характеризуется 

неосторожной формой вины (легкомыслием или небрежностью), речь в таких случаях 

идет о преступлениях с двумя формами вины. В целом такие преступления признаются 

совершенными умышленно (ст. 27 УК). 

2) Мотив - обусловленные определенными потребностями и интересами внутренние 

побуждения, вызывающие у лица решимость совершить преступление и которыми оно 

руководствовалось при его совершении. 

3) Цель преступления - мысленная модель будущего результата, к достижению которого 

стремится лицо, совершившее преступление. 
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Мотив и цель имеют троякое значение, то есть могут быть обязательным признаком 

основного или квалифицированного состава преступления либо могут учитываться при 

назначении наказания в качестве обстоятельства, отягчающего или смягчающего 

наказание. 

2. Под ошибкой (или субъективной ошибкой) понимают заблуждение лица относительно 

фактических обстоятельств или юридической характеристики совершаемого деяния. 

В зависимости от характера заблуждения лица выделяют юридическую и фактическую 

ошибки. 

Юридическая ошибка - неправильная оценка лицом юридической сущности или 

юридических последствий совершаемого деяния. Такая ошибка обычно не влияет на 

квалификацию преступления, поскольку оценка деяния дается законодателем, а не лицом, 

его совершившим. 

Виды юридической ошибки: 

- неверная оценка лицом совершаемого им деяния как непреступного, тогда как в 

соответствии с законом оно признается преступлением; 

- неверная оценка лицом совершаемого деяния как преступного, тогда как закон его не 

относит к преступлениям (мнимое преступление); 

- неверная оценка юридических последствий совершаемого преступления - его 

квалификации и наказания. 

Фактическая ошибка - неверное представление о фактических обстоятельствах 

(объективных признаках состава преступления), определяющих степень и характер 

преступления. 

Виды фактической ошибки: 

- ошибка в объекте; 

- ошибка в предмете посягательства; 

- ошибка в личности потерпевшего; 

- ошибка в характере совершаемого деяния; 

- ошибка относительно общественно опасных последствий; 

- ошибка в развитии причинной связи; 

- ошибка в обстоятельствах, отягчающих или смягчающих наказание. 

При ошибке в объекте лицо полагает, что посягает на один объект, хотя в 

действительности ущерб причиняется другому объекту. Содеянное в таком случае 

квалифицируется как покушение на намеченный лицом объект (по направленности его 

умысла). 

Ошибки в предмете преступления и в личности потерпевшего на квалификацию 

преступления не влияют, если они не влекут ошибку также в объекте преступления. 

Ошибка в характере совершаемого деяния заключается в том, что лицо ошибочно 

считает свое действие (бездействие) правомерным, лишенным общественной опасности. 

Такая ошибка исключает умысел, но не исключает неосторожность тогда, когда лицо 

должно было и могло осознавать общественную опасность своего деяния и предвидеть его 

общественно опасные последствия. 

Ошибка относительно общественно опасных последствий чаще всего заключается в 

заблуждении лица в размере причиненного вреда. Если оно ошибочно считает, что 

причиненный вред будет меньшим, чем тот, который в действительности наступил, то 

ответственность исключается за умышленное его причинение, но сохраняется за 

неосторожность. Если же лицо считает, что причиненный вред должен быть большим, чем 

тот, который фактически наступил, то оно будет отвечать по направленности умысла (за 

покушение на преступление с более тяжким последствием). 

Ошибка в развитии причинной связи заключается в заблуждении лица относительно 

причинно-следственной зависимости между совершенным им деянием и наступившим 

общественно опасным последствием. Однако уголовно-правовое значение имеет только 
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такая ошибка, которая приводит к наступлению иного общественно опасного последствия, 

являющегося основанием для иной квалификации содеянного. 

Ошибка в обстоятельствах, отягчающих или смягчающих наказание, заключается в 

ошибочном представлении лица об отсутствии таких обстоятельств, когда они имеются, 

либо об их наличии, когда в действительности они отсутствуют. Содеянное в таких 

случаях квалифицируется по направленности умысла виновного. 

 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. 

 

Субъект преступления - это совершившее преступление вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста, установленного уголовным законом. 

Он обладает следующими обязательными признаками: 

1) физическое лицо; 

2) вменяемость; 

3) достижение установленного уголовным законом возраста. 

Иногда для наступления уголовной ответственности закон требует, чтобы лицо, 

совершившее преступление, обладало не только обязательными, но и дополнительными 

признаками. Такой субъект преступления называется специальным. 

В отличие от субъекта преступления (как одного из элементов состава преступления), 

имеющего значение для квалификации преступления, понятие "личность преступника" 

имеет уголовно-правовое значение для назначения наказания. Понятие личности 

преступника включает биологическую и социально-психологическую характеристику 

лица, совершившего преступление. 

Установленный законом возраст уголовной ответственности подтверждает объективную 

характеристику способности лица осознавать значение своих действий (своего 

бездействия) и руководить ими. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не 

в день рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, то есть с ноля 

часов следующих суток. 

При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста подсудимого днем его 

рождения считается последний день того года, который назван экспертами, а при 

определении возраста минимальным и максимальным числом лет суду следует исходить 

из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК). Лишь за отдельные преступления 

ответственность наступает с 14 лет. Их исчерпывающий перечень установлен в УК (ч. 2 

ст. 20). К ним относятся преступления: 

- против личности (убийство; умышленное причинение тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью; похищение человека; изнасилование; насильственные действия 

сексуального характера); 

- против собственности (кража; грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; 

умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих 

обстоятельствах); 

- против общественной безопасности и общественного порядка (террористический акт; 

захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств или наркотических средств и 

психотропных веществ; приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения). 

За ряд преступлений лицо фактически может быть привлечено к ответственности с более 

позднего возраста (с 18 лет). 



173 

 

Если лицо достигло 16 (14) лет, но во время совершения общественно опасного деяния, 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством, не могло в полной мере осознавать фактически характер и общественную 

опасность своего деяния либо руководить им, оно не подлежит уголовной 

ответственности (ч. 3 ст. 20 УК). В данном случае имеет место возрастная 

невменяемость. 

Вменяемость означает, что лицо в момент совершения общественно опасного деяния 

было способно осознавать фактическую сторону и общественную опасность своего 

деяния и руководить им. 

Лицо не подлежит уголовной ответственности, если во время совершения общественно 

опасного деяния оно находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло: 

- осознавать фактически характер и общественную опасность своего деяния либо 

- руководить им вследствие хронического или временного психического расстройства, 

слабоумия или иного болезненного состояния психики (ч. 1 ст. 21 УК). 

Невменяемость образуют два критерия: 

- медицинский (биологический); 

- психологический (юридический). 

Медицинский критерий указывает на различные формы болезненного состояния 

психики и содержит четыре признака: 

1) хроническое психическое расстройство; 

2) временное психическое расстройство; 

3) слабоумие; 

4) иное болезненное состояние психики. 

Однако для установления невменяемости необходимо также наличие психологического 

критерия, состоящего из двух элементов: 

1) интеллектуального (невозможность осознания фактического характера и общественной 

опасности своего деяния) и 

2) волевого (невозможность руководить своим деянием). 

Для признания лица, совершившего общественно опасное деяние, невменяемым 

достаточно наличие, кроме болезненного состояния психики (медицинского критерия), 

любого из элементов психологического критерия (волевого или интеллектуального). 

Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние 

в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены не являющиеся наказанием 

принудительные меры медицинского характера. 

Вменяемость бывает не только полной, но и ограниченной (уменьшенной). В последнем 

случае лицо в силу психического расстройства, не исключающего вменяемости, во время 

совершения преступления не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своего деяния или руководить им. Такое состояние учитывается 

судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера. 

УК не освобождает от ответственности лицо, совершившее преступление в состоянии 

опьянения, вызванного употреблением: 

- алкоголя; 

- наркотических средств; 

- других одурманивающих средств. 

В указанных случаях лицо признается вменяемым (кроме патологического опьянения). 

2. Специальный субъект преступления - лицо, обладающее, кроме трех обязательных 

признаков, другими дополнительными признаками, специально указанными в уголовном 

законе. 

Эти признаки можно классифицировать по: 

- гражданству; 

- полу; 
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- семейно-родственным отношениям; 

- должностному положению и профессиональным обязанностям; 

- отношению к военной службе и т.д. 

В составах преступлений со специальным субъектом указанные признаки являются 

обязательными. 

 

Понятие, основание, порядок применения условно-досрочного освобождения от 

отбытия  наказания. 

 

Условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79 УК). Применяется при 

освобождении от отбывания: 

- содержания в дисциплинарной воинской части или 

- лишения свободы . 

 

При условно-досрочном освобождении лицо может быть полностью или частично 

освобождено также от дополнительного вида наказания. Если дополнительное наказание 

исполнено (взыскан штраф, лицо лишено специального, воинского или почетного звания, 

классного чина, государственных наград), вопрос об освобождении осужденного от этого 

дополнительного наказания решаться не должен. При частичном исполнении 

дополнительного наказания (взыскана часть штрафа) суд вправе решить вопрос о 

частичном или полном освобождении лица от оставшейся части дополнительного 

наказания. В тех случаях, когда дополнительное наказание (например, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) не 

исполнялось, суд вправе освободить осужденного от него полностью или частично. 

Решение суда по этому вопросу необходимо изложить в резолютивной части 

постановления. 

На осужденного суд может возложить обязанности, предусмотренные при условном 

осуждении, которые им должны исполняться в течение оставшейся не отбытой части 

наказания. 

Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

(или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания) по основаниям, не 

указанным в законе, таким как наличие прежней судимости, мягкость назначенного 

наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из 

исправительных учреждений и т.д. Взыскания, наложенные на осужденного за весь 

период отбывания наказания, с учетом характера допущенных нарушений подлежат 

оценке судом в совокупности с другими характеризующими его данными. При этом 

наличие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как препятствием, 

так и основанием к его условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. 

Основаниями условно-досрочного освобождения от наказания являются: 

- отбывание лицом части сроков назначенного наказания и 

- признание судом того, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания. 

Условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия 

осужденным не менее: 

- 1/3 срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; 

- 1/2 срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; 

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

назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся; 

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

несовершеннолетних. 



175 

 

Условно-досрочное освобождение от лишения свободы применяется после фактического 

отбытия лицом не менее 6 месяцев. 

Фактическое отбытие осужденным предусмотренной законом части срока наказания не 

может служить безусловным основанием для условно-досрочного освобождения (или 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания). 

Вывод суда о том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания (или заслуживает замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания), должен быть основан на всестороннем учете 

данных о его поведении за весь период отбывания наказания, а не только за время, 

непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления. При 

этом суду следует учитывать мнение представителя исправительного учреждения и 

прокурора о наличии либо отсутствии оснований для признания лица не нуждающимся в 

дальнейшем отбывании наказания или замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. 

Отбытие не менее 25 лет лишения свободы является основанием условно-досрочного 

освобождения лица, осужденного к пожизненному лишению свободы. Вторым 

основанием является убежденность суда в том, что лицо не нуждается в дальнейшем 

отбывании этого наказания. Третье основание - отсутствие у осужденного злостных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих 3 

лет. 

Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое 

или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит. 

Основанием отмены условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся не 

отбытой части наказания являются: 

- нарушение общественного порядка, за которое на лицо наложено административное 

взыскание или 

- злостное уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей. 

Под злостным уклонением от выполнения обязанностей, возложенных судом на 

осужденного, следует понимать повторное невыполнение таких обязанностей после 

вынесения органом, контролирующим поведение осужденного, письменного 

предупреждения о возможности отмены условно-досрочного освобождения. Вместе с тем 

вопрос о том, является ли уклонение от выполнения возложенных судом на осужденного 

обязанностей злостным, должен решаться в каждом конкретном случае с учетом его 

продолжительности и причин уклонения, а также других обстоятельств дела. 

Совершение неосторожного преступления является основанием для: 

- отмены условно-досрочного освобождения или 

- сохранения условно-досрочного освобождения. 

Совершение умышленного преступления является основанием отмены условно-

досрочного освобождения и назначения наказания по правилам о совокупности 

приговоров. 

Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей 

отбыванию наказания (ч. 2 ст. 81 УК), может быть освобождено судом от отбывания 

наказания. При этом основанием для освобождения от наказания по болезни является 

наличие одного из заболеваний, входящих в утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 <1> Перечень заболеваний, препятствующих 

отбыванию наказания, если стационарное лечение не дало положительных результатов, 

что должно быть подтверждено комиссионным медицинским заключением . 

 

Понятие судимости, ее правовое значение. 

 

Судимость (ст. 86 УК). Означает правовое состояние лица, связанное с его осуждением за 

совершение преступления, заключающееся в определенных неблагоприятных социальных 
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и правовых последствиях для данного лица. Судимость учитывается при рецидиве 

преступлений и назначении наказания. Лицо, освобожденное от наказания, считается 

несудимым. 

Судимость, таким образом, представляет собой правовое состояние лица, обусловленное 

фактом осуждения и назначения ему по приговору суда наказания за совершенное 

преступление и влекущее при повторном совершении этим лицом преступления 

установленные уголовным законодательством правовые последствия. 

Имеющаяся у лица непогашенная или неснятая судимость порождает особые, 

складывающиеся на основе уголовно-правового регулирования публично-правовые 

отношения его с государством, которые при совершении этим лицом новых преступлений 

служат основанием для оценки его личности и совершенных им преступлений как 

обладающих повышенной общественной опасностью и потому предполагают применение 

к нему более строгих мер уголовной ответственности. 

По мнению Конституционного Суда РФ, допуская в силу ст. 55 (ч. 3) в отношении лиц, 

имеющих судимость, возможность закрепления федеральным законом определенных, 

сохраняющихся в течение разумного срока после отбытия ими уголовного наказания 

дополнительных обременений, которые обусловлены в том числе общественной 

опасностью таких лиц, адекватны ей и связаны с обязанностью нести ответственность за 

виновное поведение, Конституция РФ вместе с тем требует безусловного соблюдения 

предусмотренных ею гарантий личности и исходит из необходимости обеспечения 

справедливости соответствующих ограничений, их соразмерности защищаемым 

конституционным ценностям. Это предполагает установление публично-правовой 

ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от 

тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины 

правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих 

индивидуализацию наказания. Федеральный законодатель, определяя - при соблюдении 

конституционных гарантий личности в ее публично-правовых отношениях с государством 

- уголовно-правовые последствия непогашенной или неснятой судимости, 

дифференцирует их в зависимости от того, как судимость отражается на общественной 

опасности тех или иных категорий преступлений. Если само по себе совершение 

преступления лицом, уже имеющим судимость, повышает его общественную опасность 

безотносительно к виду преступления, то это рассматривается в нормах Общей части УК в 

качестве обстоятельства, отягчающего наказание. Если же влияние прежней судимости на 

общественную опасность нового преступления расценивается законодателем как 

выходящее за рамки обычного, в том числе по причине характерного для конкретного 

вида преступлений высокого уровня специального рецидива, судимость указывается в 

качестве относящегося к субъекту преступления квалифицирующего признака состава 

преступления, антисоциальная природа которого определяется в значительной мере 

систематичностью преступного поведения лица . 

 

Судимость начинается со дня вступления обвинительного приговора суда в законную 

силу и продолжается до момента его погашения или снятия. 

Судимость погашается по истечении: 

- испытательного срока - в отношении лиц, условно осужденных; 

- одного года после отбытия или исполнения наказания - в отношении лиц, осужденных к 

более мягким видам наказаний, чем лишение свободы; 

- 3 лет после отбытия наказания - в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 

преступления небольшой или средней тяжести; 

- 6 лет после отбытия наказания - в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за 

тяжкие преступления; 

- 8 лет после отбытия наказания - в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие 

преступления. 
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Суд может снять судимость до истечения сроков ее погашения по ходатайству 

осужденного, если он после отбытия наказания вел себя безупречно. 

Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 

судимостью. 

 

Понятие и классификация преступлений против личности. 

 

В ст. 2 Конституции Российской Федерации провозглашается, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Глава 2 Конституции гарантирует право каждого 

человека на жизнь, охрану собственного достоинства, свободу и личную 

неприкосновенность, а также неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени (ст. 20-23). Охрана личности от преступных 

посягательств является важнейшей задачей уголовного законодательства. Приоритетность 

указанной задачи обусловливает, в частности, то место, которое занимают в Особенной 

части УК РФ преступления против личности. Особенная часть УК открывается разд. VII 

"Преступления против личности", который состоит из пяти глав (16-20), 

предусматривающих ответственность за криминальные посягательства на те или иные 

блага и интересы человека. 

 

Преступления против личности — это общественно опасные деяния, предусмотренные 

уголовным законом и непосредственно посягающие на безопасность жизни, здоровья, 

свободу, честь и достоинство, половую неприкосновенность, конституционные права и 

свободы человека и гражданина, интересы семьи и несовершеннолетних. 

 

Родовым объектом таких преступлений являются общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность личности. Этот родовой объект включает в себя ряд 

указанных в законе видовых объектов, с учетом которых все преступления против 

личности можно классифицировать следующим образом: 

 

1) преступления против жизни и здоровья — гл. 16 УК (ст. 105- 125); 

2) преступления против свободы, чести и достоинства личности — гл. 17 УК (ст. 126-130); 

3) преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности — гл. 

18 УК (ст. 131-135); 

4) преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина — гл. 19 

УК (ст. 136-149); 

5) преступления против семьи и несовершеннолетних — гл. 20 УК (ст. 150-157). 

 

Исходя из особенностей непосредственного объекта преступления внутри некоторых из 

названных групп могут быть выделены определенные подгруппы родственных их 

характеру преступлений. Прежде всего это относится к преступлениям против жизни и 

здоровья, которые подразделяются в УК РФ на: а) преступления против жизни (ст. 105-

110); б) преступления против здоровья (ст. 111-118, 121, 122); в) преступления, ставящие в 

опасность жизнь и здоровье (ст. 119, 120, 123-125). Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности включают две подгруппы преступлений: а) против личной свободы 

(ст. 126-128); б) против чести и достоинства (ст. 129-130). В преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека могут быть выделены преступления: а) против 

политических прав и свобод (ст. 141-142, 149); б) против социальных прав и свобод (ст. 

136, 144- 147); в) против личных прав и свобод (ст. 137-140, 148). Преступления, 

указанные в гл. 20 УК, подразделяются на две группы: а) преступления против 

несовершеннолетних (ст. 150-152, 156); б) преступления против семьи (ст. 153-155, 157). 

 

Понятие и виды убийств. 
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Убийство (ст. 105 УК) определяется как умышленное причинение смерти другому 

человеку. 

105 содержит основной состав убийства (так называемое простое убийство). По ней 

квалифицируется убийство, совершенное без указанных в законе отягчающих и 

смягчающих обстоятельств (например, убийство в ссоре или драке при отсутствии 

хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, 

возникшим на почве личных отношений). 

Отдельные вопросы квалификации убийства содержатся в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 "О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)". 

Исчерпывающий перечень квалифицирующих признаков убийства содержится в 

тринадцати пунктах ч. 2 ст. 105. 

1) Убийство двух или более лиц. Имеет место, когда лишение жизни потерпевших 

охватывалось единым умыслом. Как правило, убийство двух или более лиц происходит 

одновременно. 

2) Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга. Означает убийство с 

целью воспрепятствования правомерному осуществлению потерпевшим своей служебной 

деятельности или выполнению общественного долга либо по мотивам мести за такую 

деятельность. Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия 

лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора с 

зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и организациями, с 

предпринимателями, деятельность которых не противоречит законодательству, а под 

выполнением общественного долга - осуществление гражданином как специально 

возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных интересах 

отдельных лиц, так и совершение иных общественно полезных действий (пресечение 

правонарушений, сообщение органам власти о совершенных или готовящихся 

преступлениях либо о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением им 

правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в 

совершении преступления, и др.). 

К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, могут относиться 

лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги 

потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. 

3) Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии. Означает умышленное причинение смерти потерпевшему, 

неспособному в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать 

активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это 

обстоятельство. Потерпевшими могут быть, в частности, тяжелобольные и престарелые, 

малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их 

способности правильно воспринимать происходящее. 

К рассматриваемому виду убийства приравнено убийство, сопряженное с похищением 

человека. При этом не имеет значения, кому умышленно причиняется смерть - 

похищенному или другому лицу. Совершенное убийство должно квалифицироваться по 

совокупности с похищением человека (ст. 126 УК). 

4) Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности. Для квалификации не имеет значения срок беременности. 

5) Убийство, совершенное с особой жестокостью. Понятие особой жестокости 

связывается как со способом убийства, так и с другими обстоятельствами, 

свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При этом для 

признания убийства совершенным с особой жестокостью необходимо установить, что 

умыслом виновного охватывалось данное обстоятельство. 
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Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед лишением 

жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, 

истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено 

способом, который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых 

страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, использование 

мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). 

Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в присутствии близких 

потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет им 

особые страдания. Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия преступления 

не может быть основанием для квалификации убийства как совершенного с особой 

жестокостью. 

6) Убийство, совершенное общеопасным способом. Под общеопасным способом 

убийства следует понимать такой способ умышленного причинения смерти, который 

заведомо для виновного представляет опасность для жизни не только потерпевшего, но 

хотя бы еще одного лица (например, путем взрыва, поджога, производства выстрелов в 

местах скопления людей, отравления воды и пищи, которыми помимо потерпевшего 

пользуются другие люди). 

7) Убийство, совершенное по мотиву кровной мести. Убийца и потерпевший могут 

оказаться представителями одной и той же национальной группы, признающей обычай 

кровной мести. 

8) Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой. Убийство признается совершенным группой лиц, когда 

два или более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение 

убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, 

применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, 

были причинены каждым из них (например, один подавлял сопротивление потерпевшего, 

лишал его возможности защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения). 

Убийство следует признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе 

совершения одним лицом действий, направленных на умышленное причинение смерти, к 

нему с той же целью присоединилось другое лицо (другие лица). 

Предварительный сговор на убийство предполагает выраженную в любой форме 

договоренность двух или более лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, 

непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего. При этом, наряду с 

соисполнителями преступления, другие участники преступной группы могут выступать в 

роли организаторов, подстрекателей или пособников убийства, и их действия надлежит 

квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК. 

Организованная группа - это группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на 

совершение одного или нескольких убийств. Как правило, такая группа тщательно 

планирует преступление, заранее подготавливает орудия убийства, распределяет роли 

между участниками группы. Поэтому при признании убийства совершенным 

организованной группой действия всех участников независимо от их роли в преступлении 

следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК. 

9) Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно 

сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Как убийство, 

совершенное из корыстных побуждений, квалифицируется убийство в целях получения 

материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его 

получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата 

имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, уплаты 

алиментов и др.). 

Как убийство по найму квалифицируется убийство, обусловленное получением 

исполнителем преступления материального или иного вознаграждения. 



180 

 

Как сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом следует квалифицировать 

убийство в процессе совершения указанных преступлений. Содеянное в таких случаях 

квалифицируется по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК в совокупности со статьями УК, 

предусматривающими ответственность за разбой, вымогательство или бандитизм. 

10) Убийство из хулиганских побуждений. Квалифицируется убийство, совершенное на 

почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение 

виновного является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним 

отношение (например, умышленное причинение смерти без видимого повода или с 

использованием незначительного повода как предлога для убийства). 

Для правильного отграничения убийства из хулиганских побуждений от убийства в ссоре 

либо драке следует выяснять, кто явился их инициатором, не был ли конфликт 

спровоцирован виновным для использования его в качестве повода к убийству. Если 

зачинщиком ссоры или драки явился потерпевший, а равно в случае, когда поводом к 

конфликту послужило его противоправное поведение, виновный не может нести 

ответственность за убийство из хулиганских побуждений. 

11) Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить 

совершение другого преступления, а равно сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера. 

Квалификация совершенного виновным убийства определенного лица с целью скрыть 

другое преступление или облегчить его совершение исключает возможность 

квалификации этого же убийства, помимо указанного пункта, по какому-либо другому 

пункту ч. 2 ст. 105, предусматривающему иную цель или мотив убийства. 

Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера, следует понимать убийство в процессе совершения указанных 

преступлений или с целью их сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам 

мести за оказанное сопротивление при совершении этих преступлений. 

Учитывая, что при этом совершаются два самостоятельных преступления, содеянное 

следует квалифицировать по п. "к" ч. 2 ст. 105 и, в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела, по соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК. 

12) Убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Потерпевшими являются 

люди иной, чем виновный, национальной, расовой или религиозной принадлежности либо 

относящиеся к иной социальной группе. Именно из-за этой принадлежности они и 

становятся потерпевшими. Фактическое возбуждение социальной, политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды лежит за 

рамками состава убийства. Совокупность со ст. 282 УК не исключается . 

13) Убийство, совершенное в целях использования органов или тканей 

потерпевшего. Для квалификации не имеет значения, в каких целях - медицинских или 

иных - собираются использовать органы или ткани потерпевшего.Обязательный признак 

убийства - противоправность лишения жизни. 
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Анализ привилегированных видов убийства. 

 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (внезапно возникшего сильного душевного 

волнения), вызванного неправомерными действиями со стороны потерпевшего 

(ст. 107 УК РФ), относится к перечню убийств при смягчающих обстоятельствах. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 107 УК, является человеческая жизнь. 

Объективная сторона убийства, предусмотренного ст. 107 УК, выражается в двух 

обязательных признаках: внезапность возникновения сильного душевного волнения 

(аффекта) и провокация со стороны потерпевшего — насилие, издевательство, тяжкое 

оскорбление, иные противоправные действия (бездействие), аморальные действия 

(бездействие), систематическое противоправное или аморальное поведение. 

Под аффектом понимается бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного 

характера, вызванный внешним раздражителем, который влечет выход эмоций из-под 

волевого контроля и реализацию их в активных действиях. Аффект влияет на психику 

человека, тормозит сознание и интеллект, снижает уровень критической оценки поступков 

и, наоборот, завышает самооценку. В совокупности эти процессы приводят к тому, что у 

лица снижается способность осознавать фактический характер и значение своих действий 

и руководить ими. Поскольку это состояние наступает из-за внешних причин 

(неправомерного или аморального поведения потерпевшего), умысел на совершение 

преступления возникает внезапно. Аффективное состояние является временным; 

временной промежуток эмоциональной вспышки не может, по общему правилу, 

превышать 15–20 мин и в большинстве случаев исчисляется минутами. 

Диспозиция ч. 1 ст. 107 УК называет ряд провоцирующих действий со стороны 

потерпевшего, способствующих возникновению у-виновного аффективного состояния. 

Насилие со стороны потерпевшего может быть физическим (нанесение побоев, 

причинение телесных повреждений различной степени тяжести, изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера) или психическим (оказание 

психологического давления, угроза применить физическое насилие). Непременным 

признаком насилия является его противоправность (например, нанесение ударов с целью 

самозащиты не будет признано таковым). Поведение виновного до возникновения 

аффективного состояния должно характеризоваться полным подавлением со стороны 

потерпевшего, иначе отсутствует основание для сильного душевного волнения. 

Издевательство, провоцирующее состояние аффекта, может выражаться в глумлении или 

злой насмешке над виновным (например, высмеивание его физических недостатков). Оно 

может сопровождаться и активными действиями: нанесением ударов, хватанием за 

одежду и пр. 

Тяжкое оскорбление предполагает выраженное в неприличной форме циничное и грубое 

унижение чести и достоинства. Оскорбление может быть выражено в устной и 

письменной форме, а также совершено действием (например, уничтожение религиозного 

символа на глазах у верующего). 

Иные противоправные действия (бездействие) потерпевшего подразумевают такую 

манеру поведения, которая, не являясь насилием, издевательством или тяжким 

оскорблением, причиняет лицу страдания и оказывает на него давление, грубо нарушает 

законные права и интересы как его, так и иных лиц. Сюда можно отнести шантаж, 

клевету, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконное 

проникновение в жилище, превышение должностных полномочий. 

Аморальные, действия (бездействие) потерпевшего могут проявляться в совершении им 

поступков, осуждаемых с точки зрения общественной морали (распространение заведомо 

ложных сведений о виновном в целях собственного карьерного роста, нескрываемая — на 

виду — супружеская измена). 
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Систематическое противоправное или аморальное поведение потерпевшего, вызвавшее 

длительную психотравмирующую ситуацию, законодателем выделено как специальный 

элемент объективной стороны аффективного убийства. Ее отличие от выше 

рассмотренных признаков сводится к тому, что здесь эмоциональный толчок, 

способствующий возникновению аффекта, развивается не спонтанно, а в течение 

длительного времени. Неоднократность противоправных действий потерпевшего, 

растянутость их во времени приводит к тому, что виновный психологически не способен 

больше их переносить, в связи с чем у него возникает аффективное состояние, в котором 

он и совершает убийство. К психотравмирующей ситуации могут быть отнесены бытовое 

пьянство потерпевшего, злоупотребление им наркотическими средствами, 

систематические супружеские измены и др. 

Субъективная сторона аффективного убийства характеризуется умышленной виной в 

форме прямого либо косвенного умысла. Особенность формирования умысла заключается 

в его внезапном возникновении, хотя неприязненные отношения между виновным и 

потерпевшим могли существовать и задолго до этого. Тем не менее для квалификации 

убийства по соответствующей части ст. 107 УК необходимо, чтобы оно было совершено 

как реакция на конкретные противоправные или аморальные действия потерпевшего. 

Между действиями потерпевшего и убийством должен пройти крайне малый промежуток 

времени (например, если виновный подвергся насилию со стороны потерпевшего, а через 

неделю выследил его и убил, такое убийство будет квалифицироваться по 

соответствующей части ст. 105). 

Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 107 УК, является вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет. 

Часть 2 ст. 107 предусматривает уголовную ответственность за квалифицированный вид 

аффективного убийства — убийство двух и более лиц. 

Убийство двух и более лиц по смыслу ч. 2 ст. 107 предусматривает посягательство на 

жизнь нескольких человек, совершенное в состоянии аффекта. Лишение жизни 

потерпевших в этом случае происходит одновременно или в очень короткий временной 

промежуток (например, солдат первого года службы подвергался издевательствам со 

стороны сослуживцев и расстрелял их из автоматического оружия). При этом, если смерть 

потерпевших не наступила по причинам, не зависящим от обвиняемого (своевременное 

оказание им медицинской помощи и пр.), его действия должны быть квалифицированы по 

ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107. Если в результате действий обвиняемого наступила смерть только 

одного из потерпевших, это квалифицируется по ч. 1 ст. 107 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 107. 

 Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление 

В ст. 108 УК устанавливается ответственность за два самостоятельных преступления: 

убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и убийство, 

совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступления. Эти два состава объединяются тем, что необходимая оборона и задержание 

преступника являются обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность, то 

есть посягательство на охраняемые уголовным законом отношения происходит в силу 

правомерных по своей природе действий виновного, являющихся преступными только 

потому, что в их результате происходит лишение жизни потерпевшего. 

Часть 1 ст. 108 устанавливает уголовную ответственность За убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны. Убийство совершается при защите от 

общественно опасного посягательства, но с превышением пределов необходимой 

обороны, то есть при явном несоответствии защиты характеру и степени посягательства 

(например, убийство лица, совершившего карманную кражу у виновного). 

Объектом преступления является человеческая жизнь. Особенностью личности 

потерпевшего здесь выглядит совершение им противоправных действий в отношении 

виновного или других лиц. Противоправность действий потерпевшего подразумевает 
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совершение им общественно опасного посягательства в отношении обороняющегося или 

других лиц. 

Объективной стороной по ч. 1 ст. 108 выступает лишение жизни потерпевшего при 

превышении пределов необходимой обороны. 

К превышению пределов необходимой обороны относят умышленные действия, явно не 

соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. Явное 

несоответствие выражается в очевидности Для обороняющегося того факта, что 

общественно опасное посягательство может быть отражено более мягкими средствами. 

Об этом могут свидетельствовать субъективные (количество нападавших, их физическое 

состояние, наличие предметов, используемых в качестве оружия) и объективные (характер 

и степень общественной опасности посягательства) признаки. Тем не менее при 

очевидных условиях обороняющийся совершает именно убийство (например, выстрел по 

безоружному преступнику). 

В соответствии с ч. 2.1 ст. 37 УК (в редакции Закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) не 

являются превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, 

если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить 

степень и характер опасности нападения. 

При необходимой обороне ее осуществление должно по времени соответствовать 

общественно опасному посягательству. Состояние необходимой обороны возникает не 

только в самый момент общественно опасного посягательства, но и при наличии реальной 

угрозы нападения. Состояние необходимой обороны может иметь место и тогда, когда 

защита последовала непосредственно за актом хотя бы и оконченного посягательства, но 

по обстоятельствам дела для оборонявшегося не был ясен момент его окончания. От 

состава ст. 107 (убийство в состоянии аффекта) убийство при превышении пределов 

необходимой обороны отличается узостью цели: здесь возможна только защита от 

общественно опасного посягательства, тогда как аффектированное убийство может быть 

совершено из мести, ревности и пр. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108, характеризуется 

умышленной виной. При этом умысел может быть как прямым, так и косвенным. Вид 

умысла не имеет значения для квалификации действий виновного. 

Субъектом этого преступления является вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Если лицо, 

совершившее убийство при превышении пределов необходимой обороны, обладает 

специальным должностным статусом (например, сотрудник правоохранительных 

органов), то ответственность все равно наступает по ч. 1 ст. 108, без ссылки на ст. 286, 

поскольку в ней установлена ответственность за превышение должностных полномочий. 

Часть 2 ст. 108 устанавливает уголовную ответственность за убийство, совершенное при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Объектом этого преступления также является человеческая жизнь. При этом потерпевшим 

совершается общественно опасное деяние, за совершение которого он задерживается, но 

при задержании погибает. 

В объективную сторону этого преступления входит лишение жизни лица, совершившего 

преступление. Другим существенным элементом объективной стороны является 

предшествовавшее убийству задержание этого лица. 

Таким образом, для квалификации действий виновного по ч. 2 ст. 108 необходима 

совокупность следующих признаков: 

• совершение потерпевшим общественно опасного посягательства; 

• пресечение виновным этого посягательства с целью доставления потерпевшего в 

правоохранительные органы; 

• неправомерное в связи с этим причинение смерти потерпевшему. 

Если по обстоятельствам дела пресечь посягательство иным способом, чем лишение 

жизни, было невозможно, то состав преступления по ч. 2 ст. 108 отсутствует. 
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Превышение мер, необходимых для задержания преступника, представляет собой 

заведомое и очевидное для виновного применение мер, направленных на лишение жизни, 

когда по обстоятельствам происходящего преступление может быть пресечено более 

мягкими, чем лишение жизни, средствами. 

Субъективная сторона этого преступления представляет собой прямой или косвенный 

умысел, вид которого не влияет на квалификацию преступления. 

Субъектом преступления по ч. 2 ст. 108 является вменяемое лицо, достигшее 16 лет, 

осуществлявшее задержание лица, совершившего преступление. 

 

Характеристика состава преступления ст. 107 УК «Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта», и его квалификационные признаки. 

 

 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (внезапно возникшего сильного душевного 

волнения), вызванного неправомерными действиями со стороны потерпевшего 

(ст. 107 УК РФ), относится к перечню убийств при смягчающих обстоятельствах. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 107 УК, является человеческая жизнь. 

Объективная сторона убийства, предусмотренного ст. 107 УК, выражается в двух 

обязательных признаках: внезапность возникновения сильного душевного волнения 

(аффекта) и провокация со стороны потерпевшего — насилие, издевательство, тяжкое 

оскорбление, иные противоправные действия (бездействие), аморальные действия 

(бездействие), систематическое противоправное или аморальное поведение. 

Под аффектом понимается бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного 

характера, вызванный внешним раздражителем, который влечет выход эмоций из-под 

волевого контроля и реализацию их в активных действиях. Аффект влияет на психику 

человека, тормозит сознание и интеллект, снижает уровень критической оценки поступков 

и, наоборот, завышает самооценку. В совокупности эти процессы приводят к тому, что у 

лица снижается способность осознавать фактический характер и значение своих действий 

и руководить ими. Поскольку это состояние наступает из-за внешних причин 

(неправомерного или аморального поведения потерпевшего), умысел на совершение 

преступления возникает внезапно. Аффективное состояние является временным; 

временной промежуток эмоциональной вспышки не может, по общему правилу, 

превышать 15–20 мин и в большинстве случаев исчисляется минутами. 

Диспозиция ч. 1 ст. 107 УК называет ряд провоцирующих действий со стороны 

потерпевшего, способствующих возникновению у-виновного аффективного состояния. 

Насилие со стороны потерпевшего может быть физическим (нанесение побоев, 

причинение телесных повреждений различной степени тяжести, изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера) или психическим (оказание 

психологического давления, угроза применить физическое насилие). Непременным 

признаком насилия является его противоправность (например, нанесение ударов с целью 

самозащиты не будет признано таковым). Поведение виновного до возникновения 

аффективного состояния должно характеризоваться полным подавлением со стороны 

потерпевшего, иначе отсутствует основание для сильного душевного волнения. 

Издевательство, провоцирующее состояние аффекта, может выражаться в глумлении или 

злой насмешке над виновным (например, высмеивание его физических недостатков). Оно 

может сопровождаться и активными действиями: нанесением ударов, хватанием за 

одежду и пр. 

Тяжкое оскорбление предполагает выраженное в неприличной форме циничное и грубое 

унижение чести и достоинства. Оскорбление может быть выражено в устной и 

письменной форме, а также совершено действием (например, уничтожение религиозного 

символа на глазах у верующего). 
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Иные противоправные действия (бездействие) потерпевшего подразумевают такую 

манеру поведения, которая, не являясь насилием, издевательством или тяжким 

оскорблением, причиняет лицу страдания и оказывает на него давление, грубо нарушает 

законные права и интересы как его, так и иных лиц. Сюда можно отнести шантаж, 

клевету, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконное 

проникновение в жилище, превышение должностных полномочий. 

Аморальные, действия (бездействие) потерпевшего могут проявляться в совершении им 

поступков, осуждаемых с точки зрения общественной морали (распространение заведомо 

ложных сведений о виновном в целях собственного карьерного роста, нескрываемая — на 

виду — супружеская измена). 

Систематическое противоправное или аморальное поведение потерпевшего, вызвавшее 

длительную психотравмирующую ситуацию, законодателем выделено как специальный 

элемент объективной стороны аффективного убийства. Ее отличие от выше 

рассмотренных признаков сводится к тому, что здесь эмоциональный толчок, 

способствующий возникновению аффекта, развивается не спонтанно, а в течение 

длительного времени. Неоднократность противоправных действий потерпевшего, 

растянутость их во времени приводит к тому, что виновный психологически не способен 

больше их переносить, в связи с чем у него возникает аффективное состояние, в котором 

он и совершает убийство. К психотравмирующей ситуации могут быть отнесены бытовое 

пьянство потерпевшего, злоупотребление им наркотическими средствами, 

систематические супружеские измены и др. 

Субъективная сторона аффективного убийства характеризуется умышленной виной в 

форме прямого либо косвенного умысла. Особенность формирования умысла заключается 

в его внезапном возникновении, хотя неприязненные отношения между виновным и 

потерпевшим могли существовать и задолго до этого. Тем не менее для квалификации 

убийства по соответствующей части ст. 107 УК необходимо, чтобы оно было совершено 

как реакция на конкретные противоправные или аморальные действия потерпевшего. 

Между действиями потерпевшего и убийством должен пройти крайне малый промежуток 

времени (например, если виновный подвергся насилию со стороны потерпевшего, а через 

неделю выследил его и убил, такое убийство будет квалифицироваться по 

соответствующей части ст. 105). 

Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 107 УК, является вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет. 

Часть 2 ст. 107 предусматривает уголовную ответственность за квалифицированный вид 

аффективного убийства — убийство двух и более лиц. 

Убийство двух и более лиц по смыслу ч. 2 ст. 107 предусматривает посягательство на 

жизнь нескольких человек, совершенное в состоянии аффекта. Лишение жизни 

потерпевших в этом случае происходит одновременно или в очень короткий временной 

промежуток (например, солдат первого года службы подвергался издевательствам со 

стороны сослуживцев и расстрелял их из автоматического оружия). При этом, если смерть 

потерпевших не наступила по причинам, не зависящим от обвиняемого (своевременное 

оказание им медицинской помощи и пр.), его действия должны быть квалифицированы по 

ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 107. Если в результате действий обвиняемого наступила смерть только 

одного из потерпевших, это квалифицируется по ч. 1 ст. 107 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 107. 

 

Значение состава преступленияст.109 УК «причинение смерти по 

неосторожности», и его квалификационные признаки. 

 

Потерпевшим от преступления может быть любое лицо.Собъективной стороны 

преступление слагается из действия или бездействия, выступающего причиной 

наступления результата, и самого результата - смерти человека. Виновный нарушает 

установленные правила поведения в быту, на производстве и т.д., что приводит в 
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конкретном случае к смерти потерпевшего. Например, производится самовольное 

подключение неисправных газовых приборов в квартире, в итоге происходит взрыв, 

влекущий летальный исход одного или нескольких жильцов квартиры или дома. 

 Преступление имеет материальный состав, оконченным считается с момента наступления 

последствий. Помимо факта нарушения общепринятых или специальных правил 

предосторожности лицом и наступления смерти потерпевшего необходимо установить 

причинно-следственную связь между ними. Субъективная сторона характеризуется 

неосторожностью. Виновное лицо, нарушая правила предосторожности, предвидит 

возможность наступления смерти потерпевшего, но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывает на предотвращение такого результата (легкомыслие) либо не 

предвидит возможности летального исхода, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть (небрежность). Если лицо не 

должно было или не могло предвидеть наступления смерти потерпевшего, уголовная 

ответственность исключается ввиду невиновного причинения вреда (ст. 28 УК). 

 Правила предосторожности могут быть нарушены виновным сознательно (например, 

лицо резко толкает пьяного в грудь. Тот, не удержавшись, падает и, ударившись головой о 

твердую поверхность, получает смертельную травму). Поскольку данному обстоятельству 

в ст. 109 УК самостоятельного значения не придается, оно подлежит учету при 

назначении виновному наказания. 

 В ряде статей Особенной части УК причинение смерти по неосторожности также 

выступает признаком состава преступления (ст. ст. 123, 167, 218, 224 и др.). В таких 

случаях жизнь признается не основным, как в ст. 109 УК, а дополнительным 

(единственным либо альтернативным) объектом, основной же объект нарушается путем 

совершения иных действий. 

 Признаками, дифференцирующими ответственность, выступают: в ч. 2 комментируемой 

статьи - ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей, в ч. 3 - 

причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 

 Под ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей виновным 

понимается поведение лица, полностью или частично не соответствующее официальным 

предписаниям, требованиям, предъявляемым к нему при выполнении профессиональных 

функций (медицинского или фармацевтического работника, электрика, крановщика и 

т.д.). 

 

 

Значение состава преступления ст. 111 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью», и 

егоквалификационные признаки. 

 

Вред здоровью человека - нарушение анатомической целостности и физиологической 

функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, 

биологических и психических факторов внешней среды. Вред зависит от степени его 

тяжести и устанавливается в соответствии с медицинскими критериями его определения. 

 К тяжкому вреду здоровью отнесены:а) опасный для жизни вред. Таковым признается 

вред здоровью, вызывающий угрожающее жизни состояние, которое может закончиться 

смертью; им могут быть как телесные повреждения, так и заболевания и патологические 

состояния. 

К числу опасных для жизни относятся, например, проникающие ранения черепа и 

позвоночника, открытые переломы длинных трубчатых костей, повреждение крупных 

кровеносных сосудов, ожоги второй степени, превышающие 30% поверхности тела, и т.п. 

Такого рода повреждения, относимые к первой группе, по своему характеру создают 

угрозу для жизни потерпевшего. Ко второй группе относятся повреждения, которые 

вызывают развитие угрожающего жизни состояния (кома, массивная кровопотеря, шок 

тяжелой степени и т.п.); 
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б) неопасные для жизни виды вреда, относящиеся к тяжкому вреду по последствиям: 

потеря зрения, речи, слуха, утрата какого-либо органа или утрата органом его функций; 

прерывание беременности; 

психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией; 

неизгладимое обезображивание лица. 

вред, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 

1/3 или заведомо для виновного полную утрату потерпевшим профессиональной 

трудоспособности. 

 К видам тяжкого вреда здоровью ст. 111 относит также полную утрату 

профессиональной трудоспособности потерпевшим от посягательства на его здоровье. 

Профессиональная трудоспособность есть способность человека к выполнению 

определенного объема и качества работы конкретной профессии (пианиста, столяра, 

хирурга и т.д.). 

Полная утрата устанавливается в случаях, когда у потерпевшего вследствие резко 

выраженных нарушений функций организма обнаружено наличие абсолютных 

медицинских противопоказаний (например, отсутствие слуха) для выполнения любых 

видов профессиональной деятельности, даже в специально созданных условиях. Для 

вменения в вину данного вида вреда здоровью требуется установить заведомость, т.е. 

виновный, причиняя вред здоровью потерпевшего, знал, что этот вред способен повлечь 

полную утрату профессиональной трудоспособности (например, повреждение кисти у 

пианиста). 

 Тяжким признается причинение вреда здоровью, вызвавшее значительную стойкую 

утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. Например, удаление 

легкого означает 60% утраты трудоспособности. 

Утрата общей трудоспособности должна быть не только значительной, но и стойкой, т.е. 

не кратковременной, необратимой. Стойкой следует считать утрату либо при 

определившемся исходе, либо при длительности расстройства здоровья свыше 120 дней. 

Для определения степени тяжести вреда как тяжкого достаточно одного из упомянутых в 

ст. 111 признаков. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК, характеризуется 

как прямым, так и косвенным умыслом. Вместе с тем умышленное причинение вреда, 

оцениваемого как тяжкое по признаку опасности его для жизни, следует отграничивать от 

покушения на убийство именно по субъективной стороне. Покушение, как известно, 

совершается только с прямым умыслом: виновный, осознавая общественную опасность 

произведенного им выстрела, удара ножом, дачи яда и т.д., предвидит возможность или 

неизбежность наступления смерти потерпевшего и желает причинения этого вреда. В 

отличие от этого указанный вид тяжкого вреда предполагает косвенный умысел 

относительно факта смерти, ввиду того что она не наступила, содеянное квалифицируется 

по ч. 1 ст. 111. 

Если же смерть от причиненного повреждения, опасного для жизни потерпевшего, 

реально наступила, при наличии косвенного умысла содеянное расценивается как 

убийство. При констатации желания смерти в момент причинения вреда, опасного для 

жизни, содеянное квалифицируется либо как убийство (если смерть наступила), либо как 

покушение на убийство (если реально лишения жизни не произошло). При неосторожном 

отношении к смерти потерпевшего при умышленном причинении вреда, опасного для 

жизни, наличествует преступление с двумя формами вины (ст. 27 УК). 

Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью дифференцирована 

посредством квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельств, 

перечисленных в ч. ч. 2 - 4 ст. 111. 

Под мучениями как способом причинения вреда здоровью понимается действие, 

причиняющее страдания (заболевание) путем длительного лишения пищи, питья или 
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тепла; помещение (или оставление) потерпевшего во вредные для здоровья условия либо 

другие сходные действия. 

Как издевательства рассматриваются случаи глумления, иного грубого нарушения 

человеческого достоинства. 

 Наибольшую общественную опасность и вместе с тем сложность в квалификации 

представляет предусмотренный в ч. 4 ст. 111 вид умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Внешне это 

преступление напоминает убийство; например удар ножом в жизненно важную часть тела, 

вызвавший наступление смерти. В одном случае такое деяние может быть расценено как 

убийство, в другом - как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111. 

Отграничение прежде всего должно проводиться по субъективной стороне. В деянии, 

описанном в ч. 4 ст. 111 УК, она слагается из двух предметов субъективного отношения 

(тяжкий вред здоровью, смерть) и соответственно двух форм вины. Относительно первого 

предмета имеется умысел (прямой или косвенный), т.е. виновный предвидит по крайней 

мере возможность наступления именно тяжкого вреда здоровью потерпевшего и желает 

либо сознательно допускает эти последствия (либо относится к ним безразлично). Если у 

виновного не было умысла на причинение именно тяжкого вреда здоровью, тем более 

если не было умысла на причинение вреда здоровью вообще, о вменении ч. 4 ст. 111 не 

может идти речи. 

Таково большинство ситуаций так называемого опосредованного причинения смерти 

(удар или толчок - падение - удар головой о твердую поверхность - смерть). 

Примером ошибочной квалификации при отсутствии умысла на вред здоровью может 

служить следующее дело. Во время ссоры Я. ударил К. кулаком. Удар пришелся в шею. К. 

упал и скончался от травматического шока и рефлекторной остановки сердца. Я. был 

осужден за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности 

смерть К. Квалифицируя деяние как неосторожное лишение жизни, Верховный Суд РФ 

указал, что нет данных об умысле Я. на причинение здоровью К. тяжкого вреда, так как Я. 

намеревался нанести К. удар в лицо, но тот увернулся и удар пришелся в шею, в жизненно 

важную часть тела  

 Относительно смерти субъективное отношение виновного иное: лицо допускает 

неосторожность. Оно либо предвидит возможность наступления смерти от наносимого 

умышленно тяжкого вреда, но без достаточных оснований самонадеянно рассчитывает на 

предотвращение смерти (легкомыслие), либо не предвидит такой возможности, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло это 

предвидеть (небрежность). Такова, например, ситуация, когда наносится удар ножом в 

бедро с повреждением крупной кровеносной артерии и от острой кровопотери наступает 

смерть. 

Касаясь критериев разграничения убийства и умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности, Пленум Верховного 

Суда РФ в Постановлении от 27.01.99 N 1 "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 

105 УК РФ)" подчеркнул, что, решая вопрос о содержании умысла виновного, необходимо 

исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного. В частности, надо учитывать 

способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию повреждений 

(например, ранения жизненно важных органов потерпевшего), а также предшествующее 

преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения 

(абз. 2 п. 3). 

 

 

Значение состава преступления ст. 112 УК «Умышленное причинение средней 

тяжести вреда  здоровью», и его квалификационные признаки. 

 

Так, о причинении средней тяжести вреда здоровью можно говорить, если такой вред: 
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 а) не опасен для жизни; б) не повлек последствий, указанных в ст. 111 УК; иначе говоря, 

когда не усматривается в содеянном более опасного вида посягательства на здоровье. 

К позитивным признакам состава относятся длительное расстройство здоровья или 

значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть. Для 

квалификации деяния по ст. 112 УК достаточно установить наличие одного из этих 

признаков. 

Объективная сторона анализируемого преступления характеризуется посредством 

негативных и позитивных признаков.  

 Под длительным расстройством здоровья понимается временная утрата общей 

трудоспособности продолжительностью свыше 3 недель (более 21 дня), под 

значительной стойкой утратой трудоспособности менее чем на одну треть - стойкая 

утрата трудоспособности от 10 до 30% включительно. Размеры стойкой утраты общей 

трудоспособности устанавливаются после определившегося исхода заболевания, 

связанного с причинением вреда здоровью, на основании объективных данных и с учетом 

Таблицы процентов утраты трудоспособности в результате различных травм. К средней 

тяжести вреда относят, в частности, трещины и переломы мелких костей, вывих мелких 

суставов, потерю большого пальца руки, удаление части почки и т.п. 

 Ответственность за деяние дифференцирована с помощью ряда квалифицирующих 

обстоятельств. Признаки, усиливающие наказуемость деяния, в основном совпадают с 

признаками, указанными в ч. ч. 2 и 3 ст. 111 УК. 

 

 

Значение состава преступления ст. 116 УК «Побои», и его квалификационные 

признаки 

 

Побои, характеризующиеся многократным нанесением ударов (не менее трех), не 

образуют особого вида повреждений: в одних случаях они выступают в качестве способа 

действия и причинения вреда (например, легкого вреда здоровью, истязания, хулиганства 

и т.д.), в других - самостоятельных преступных актов поведения, наказуемых по ст. 115 

УК. 

Объектом преступления в точном смысле слова является не здоровье, а более широкий 

круг отношений - телесная неприкосновенность личности. 

 Действия, входящие в объективную сторону, также шире, нежели это следует из 

заголовка статьи. Их составляют: а) нанесение побоев или б) совершение иных 

насильственных действий. 

 Если от побоев возникает вред здоровью (тяжкий, средней тяжести или легкий), то такие 

действия не рассматриваются как побои, а оцениваются как причинение вреда здоровью 

соответствующей тяжести (ст. ст. 111, 112 УК и др.). 

 Побои могут оставить после себя следы на теле потерпевшего (ссадины, царапины, 

кровоподтеки, небольшие раны и т.п.), но могут быть и без каких-либо видимых 

повреждений. Повреждения фиксируются экспертом; он их описывает, отмечая характер, 

локализацию, признаки, свидетельствующие о свойствах причинившего их предмета, 

давности и механизме образования. При этом указанные повреждения не 

квалифицируются как вред здоровью и тяжесть их не определяется. 

 Если побои не оставляют после себя объективных следов, то в экспертном заключении 

отмечаются жалобы потерпевшего, в том числе при пальпации тех или иных частей тела, 

отсутствие объективных признаков повреждений. Тяжесть вреда здоровью при этом также 

не определяется. В подобных случаях установление факта побоев осуществляется 

органами предварительного расследования, прокурором и судом на основании 

немедицинских данных. 
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 К иным насильственным действиям могут быть отнесены заламывание и 

выкручивание рук, щипание, сдавливание частей тела, связывание, защемление кожи, 

вырывание клока волос и т.п. 

Они получают уголовно-правовую оценку по ст. 116 УК при наличии двух условий: 1) не 

повлекли последствий, указанных в ст. 115 УК, т.е. легкого (и тем более средней тяжести 

или тяжкого) вреда здоровью; 2) причинили физическую боль потерпевшему. Физической 

боли могут сопутствовать и психические переживания, страдания, однако обязательным 

признаком является причинение насильственными действиями физической боли. Если, 

например, не крепко связанному веревкой лицу такой боли не причиняется либо на 

потерпевшего оказывается лишь психическое воздействие, то ст. 115 УК неприменима. 

 Помимо возможности освобождения от уголовной ответственности по данной категории 

дел на основании ст. ст. 75 и 76 УК, необходимо иметь в виду положения ч. 2 ст. 14 УК, 

которые должны применяться в силу обнаружившейся малозначительности (например, 

при единичных актах щипания, заламывания рук). 

 Побои как многократное нанесение ударов следует отграничивать от истязания, 

совершаемого путем систематического нанесения побоев (ст. 117 УК), в последнем случае 

речь идет о нескольких актах избиения, разделенных во времени. Побои же как 

самостоятельный вид преступления предполагают совпадение во времени наносимых 

ударов потерпевшему. 

 Преступление совершается с прямым умыслом; виновный осознает общественную 

опасность наносимых многократных ударов или применения иных насильственных 

действий, предвидит возможность или неизбежность того, что ими причиняется 

потерпевшему физическая боль, и желает этого. 

 

 

Характеристика состава преступления ст. 117 УК «Истязание», и его 

квалификационные признаки 

Объективная сторона преступления слагается из: 

систематического нанесения побоев или иных насильственных действий; 

физических или психических страданий. 

 Сопоставление ст. ст. 116 и 117 УК показывает, что способы действия в описанных в них 

деяниях сходные. Ими являются побои и иные насильственные действия. 

Отличие заключается в том, что истязание выражается в систематическом нанесении 

побоев, т.е. нанесении ударов более двух раз. При этом важна не только формальная, 

количественная характеристика (сколько раз), но и интенсивность воздействия на 

потерпевшего, восприятие последним многократных актов как нечто непрекращающегося, 

непрерывного, постоянного. В силу этого такие акты не должны значительно отстоять во 

времени друг от друга. Неоднократное нанесение побоев не может рассматриваться как 

истязание, если по одному или нескольким эпизодам, дающим основание для 

квалификации действий как систематических, истек срок давности привлечения к 

уголовной ответственности либо к лицу за эти действия ранее уже были применены меры 

административного наказания и постановления о применении таких мер не отменены. 

Иные насильственные действия как второй способ истязания текстуально совпадает с 

указанным действием в ст. 116 УК. Однако содержание их неравнозначно. При истязании 

под ними понимаются прочие насильственные действия (помимо систематических 

побоев), как то: длительное причинение боли (щипанием, сечением и т.п.), нанесение 

множественных (в том числе небольших) повреждений, воздействие термических 

факторов (например, прижигание раскаленным утюгом), другие аналогичные действия, в 

том числе длительное лишение воды, пищи, тепла, подвешивание вниз головой, порка и 

т.д. 
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Таким образом, иные насильственные действия при истязании в количественно-

качественном отношении (многократность, длительность) заметно разнятся от 

одноименных действий, указанных в ст. 116 УК. 

Физические или психические страдания должны быть причинно обусловлены 

систематическим нанесением побоев либо иными насильственными действиями, вытекать 

из них. Для истязания характерны именно страдания потерпевшего, т.е. физические и 

психические переживания. 

 В отличие от разовой физической боли (ст. 116 УК), страдания как состояние человека 

имеют протяженность во времени, поскольку побои наносятся систематически, 

возобновляя, подкрепляя и усиливая переживания; иные насильственные действия также 

предполагают не одномоментность насилия, а многократность и некоторую его 

протяженность, длительность. 

Субъективная сторона истязания выражается в прямом умысле. Виновный осуществляет 

насильственные действия, осознавая, что они причиняют потерпевшему физические или 

психические страдания, и желает этого. 

 

Значение состава преступления ст.119 УК «Угроза убийством или причинение 

тяжкого вреда здоровью», и его квалификационные признаки. 

Угроза - способ психического воздействия, направленного на запугивание потерпевшего, 

чтобы вызвать у него чувство тревоги, беспокойства за свою безопасность, 

дискомфортное состояние. Способы  
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выражения угрозы вовне могут быть различными (устно, письменно, жестами, явочным 

порядком или по телефону, непосредственно потерпевшему или через третьих лиц), для 

квалификации содеянного значения не имеют. 

 Выделяют такие обязательные черты угрозы, как конкретность и реальность. Подчас под 

конкретностью понимают ясность того, каким образом лицо намерено исполнить угрозу. 

Реальность угрозы означает, что существуют достаточные основания опасаться 

приведения ее в исполнение. Такие основания должны возникнуть у потерпевшего. В этом 

случае цель угрозы считается достигнутой. 
Объективная сторона выражается в действии, а именно угрозе убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Если высказывается угроза иного характера 

(например, причинить средней тяжести или легкий вред, уничтожить или повредить 

имущество, ограбить или совершить надругательство), ответственность по ст. 119 УК 

исключается, поскольку содержание угрозы иное. 

  В конкретных случаях угроза может быть произнесенной в запальчивости, когда и сам 

виновный, и потерпевший не придают ей серьезного значения. Поэтому важно 

установить, использовал ли виновный угрозу как средство давления на волю 

потерпевшего с намерением вызвать у него чувство страха, боязни, дискомфорта. При 

наличии этого угрозу следует считать реальной, даже если сам виновный приводить ее в 

исполнение не собирался, а лишь запугивал другое лицо. 

 Необходимо доказать, что, во-первых, у потерпевшего действительно существовали 

основания воспринимать угрозу как реальную, что подтверждает объективно истинность 

его утверждения о тревоге, дискомфорте и т.д. после ее высказывания виновным. 

Основанием для такого восприятия могут быть данные о личности угрожавшего, форма 

выражения угрозы и т.п. Свидетельскими показаниями можно установить ухудшение 

самочувствия потерпевшего (после угроз тот стал бледным, плохо засыпал, остерегался 

встреч с угрожавшим, жаловался на чувство страха, нередко вздрагивал и т.д.). Во-вторых, 

именно на такое восприятие своих угроз потерпевшим виновный рассчитывал. При 

наличии этих двух условий есть основания говорить о наказуемости поведения. 

 Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, выражающимся в том, что 

лицо намеренно высказывает угрозы, рассчитанные на восприятие их потерпевшим как 

реальных, устрашающих, вызывающих чувство тревоги, опасности, и желает поступить 

таким образом. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью может выступать способом 

совершения другого, более тяжкого преступления (разбоя, вымогательства, угона 

транспортного средства и т.д.). Согласно правилам квалификации при конкуренции части 

и целого предпочтение отдается целому, поэтому дополнительной квалификации деяния 

по ст. 119 УК не требуется. 
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Значение состава преступления ст. 120 УК «Принуждение к изъятию органов или 

тканей человеку для трансплантации», и его квалификационные признаки. 

Норма принята в развитие положений Закона РФ от 22.12.92 N 4180-1 "О трансплантации 

органов и (или) тканей человека" . Согласно ст. 11 Закона изъятие возможно при условии, 

что донор свободно и сознательно в письменной форме выразил согласие на это. 

Принуждение любым лицом живого донора к согласию на изъятие у него органов и (или) 

тканей влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством (ст. 3). 

Потерпевшим выступает любое лицо, избранное виновным в качестве потенциального 

донора. В соответствии с упомянутым Законом изъятие органов и (или) тканей не 

допускается у живого донора, не достигшего 18 лет (за исключением пересадки костного 

мозга), а также у лиц, признанных недееспособными, и у больного, пересадка органов и 

(или) тканей от которого представляет опасность для реципиента (например, страдающего 

СПИДом или зараженного венерическим заболеванием). Трансплантация признается 

допустимой лишь в случае, когда медицинские средства не могут гарантировать 

сохранение жизни больного (реципиента) либо восстановление его здоровья. 

Объективную сторону характеризует принуждение, совершенное с применением 

насилия либо с угрозой его применения. Принуждение - это неправомерное воздействие 

на лицо, приневоливание его к чему-нибудь (в данном случае к донорству) с созданием 

опасности неблагоприятных последствий для потерпевшего в случае отказа от него. 

 Комментируемая статья ограничивает уголовно наказуемое принуждение двумя 

способами: насилием либо угрозой его применения. Таким образом, не всякое 

принуждение, по мнению законодателя, достигает уровня общественной опасности, 

характерной для преступлений. С другой стороны, для уголовной ответственности 

достаточно применения виновным лишь одного из способов - насилия или угрозы 

насилием. 

В этой связи неточными выглядят утверждения, что одной из уголовно значимых форм 

принуждения может выступать обман (налицо недопустимое расширение способов 

преступного принуждения) и что принуждение в смысле ст. 120 УК - это психическое 

давление на потерпевшего. Давление может быть и физическим, посредством применения 

насилия. 

Под насилием понимается физическое воздействие (удары, причинение вреда здоровью, 

запирание и т.п.). Угроза как психическое воздействие ограничена законодателем угрозой 

применения только физического воздействия (насилием). Если лицо принуждается к 

донорству угрозами разгласить позорящие сведения, уничтожить или повредить 

имущество и т.д., ст. 120 УК неприменима. 

Угрозы могут иметь своим содержанием причинение физического вреда любой степени - 

убийством, нанесением тяжкого вреда здоровью, побоями и т.д. 

 Если в результате физического или психического воздействия потерпевшему причинен 

тяжкий или средней тяжести вред здоровью, содеянное должно квалифицироваться по 

совокупности ст. 120 и ст. 111 либо ст. 112 УК. 

 Преступление считается оконченным с момента принуждения, сопряженного с 

применением насилия или угроз насилием. Если виновному удалось принудить лицо и 

орган (ткань) у потерпевшего был изъят, следует вести речь о реальной совокупности 

преступлений. В зависимости от степени тяжести причиненного изъятием вреда здоровью 

содеянное помимо ст. 120 УК квалифицируется также по ст. ст. 115, 112, п. "ж" ч. 2 ст. 111 

или п. "м" ч. 2 ст. 105 УК. 

Субъект преступления - любое физическое лицо. Однако чаще всего оно совершается 

либо медицинским работником, либо с его участием. 

Субъективная сторона выражается в умысле и специальной цели - принуждение 

осуществляется "для трансплантации", противоправного использования органов или 

тканей потерпевшего. 
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 Под трансплантацией в медицине понимается пересадка органов и (или) тканей от 

одного человека к другому. Спасение жизни или здоровья реципиента происходит за счет 

причинения определенного вреда здоровью донора. Пересадке могут подвергнуться 

легкие, почка и иные органы, а также ткани, перечень которых определяется Минздравом 

РФ совместно с Российской академией медицинских наук. Закон говорит о принуждении к 

изъятию органов (или тканей), а не частей тела (части бедра, таза, стопы, отдельных 

пальцев и т.д.). 

Мотивы принуждения могут быть разными: помочь близкому или больному, месть, 

карьеристские побуждения и т.п. 

 

 

Значение состава преступления ст. 123 УК «Незаконное производство аборта»  

 

Потерпевшей является женщина, находившаяся в состоянии беременности. В 

соответствии со ст. 36 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 1993 г. 

каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. 

Следовательно, она вправе и прервать беременность. Искусственное прерывание 

беременности проводится в учреждениях, получивших лицензию на указанный вид 

деятельности, врачами, имеющими специальную подготовку. По общему правилу аборт 

производится при сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям (смерть 

мужа, беременность в результате изнасилования и т.д.) - 22 недель, а при наличии 

медицинских показаний (например, при заболевании ВИЧ-инфекцией, при активной 

форме туберкулеза) с согласия женщины - независимо от срока беременности. 

Объективная сторона преступления заключается в производстве аборта ненадлежащим 

лицом. Под абортом понимается искусственное прерывание беременности, которое может 

быть законным (правомерным) и незаконным (криминальным). Незаконный аборт - это 

искусственное прерывание беременности вне специального учреждения лицами, не 

имеющими надлежащей медицинской подготовки; при выходе за указанные выше сроки 

беременности; без согласия беременной. 

Согласно комментируемой статье, преступными признаются не все виды незаконного 

аборта, а только один из них - производство аборта лицом, не имеющим высшего 

медицинского образования соответствующего профиля. Иные виды не могут влечь 

ответственности по рассматриваемой статье. 

Производство указанного вида незаконного аборта предполагает согласие женщины. Если 

такого согласия не было, содеянное квалифицируется не по ст. 123 УК, а исходя из 

последствий по ст. 111 или ст. 105 УК. 

 Способы незаконного аборта на квалификацию не влияют. 

 Состав преступления формальный, аборт считается оконченным с момента удаления 

плода из чрева матери. До этого момента можно говорить лишь о покушении на 

производство незаконного аборта. Если процесс производства аборта привел к появлению 

на свет живого ребенка, которого тут же лишают жизни, содеянное как представляющее 

реальную совокупность преступлений подлежит квалификации не только по ст. 123 УК, 

но и по статье об убийстве. Если криминальный аборт протекал с осложнениями и вызвал 

реальную угрозу причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, а виновный 

вследствие растерянности, испуга или по иным причинам не принял необходимых мер 

(например, не вызвал врача), оставляя в опасном состоянии потерпевшую, то налицо 

совокупность преступлений, предусмотренных ст. ст. 123 и 125 УК. 

Субъект преступления - лицо, не имеющее высшего медицинского образования 

соответствующего профиля, что создает большую вероятность неблагоприятного исхода, 

причинения вреда женщине. 

Исходя из этого не являются субъектами преступления гинекологи и хирурги-гинекологи. 

Все остальные лица (в том числе имеющие высшее образование), средний медицинский 
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персонал (даже те из них, которые имеют образование соответствующего профиля, 

например акушерка) могут признаваться субъектом уголовно наказуемого аборта. 

Место производства незаконного аборта - специальное медицинское учреждение или иное 

- для ответственности значения не имеет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

В части 3 ст. 123 УК установлена повышенная ответственность, если незаконный аборт 

повлек по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее 

здоровью. Преступление характеризуется двумя формами вины (ст. 27 УК). Необходима 

причинно-следственная связь между незаконно произведенным абортом и наступившим 

вредом. 
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Значение ст. 125 УК «неоказание помощи больному», и его квалификационные 

признаки. 

Потерпевшим является больной, т.е. лицо, страдающее каким-либо заболеванием и 

нуждающееся в оказании медицинской помощи. Вид заболевания и стадия его течения 

для квалификации значения не имеют. Важно, чтобы болезнь при невмешательстве 

создавала реальную угрозу причинения вреда здоровью потерпевшего. 

Объективная сторона характеризуется деянием (неоказание помощи без уважительных 

причин), последствием (как минимум вред здоровью средней тяжести) и причинной 

связью между ними. 

Неоказание помощи выражается в бездействии. Существует мнение, что оно может 

воплотиться и в частичном бездействии (непринятии всего комплекса медицинских мер, 

некачественном лечении и т.п.). Закон различает понятия неоказания помощи и 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 

УК), с чем нельзя не считаться. Другое дело, что санкции ст. ст. 118 и 124 УК должным 

образом не скорректированы. 

Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан 1993 г. различают первичную, 

скорую, специализированную и медико-социальную помощь (гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих). 

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на медицинскую помощь, 

которая в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно. Частные клиники, как известно, оказывают платные услуги за 

определенные виды специализированной деятельности. В государственных и 

муниципальных учреждениях часть специализированных услуг ныне осуществляется 

также на платной основе. 

Неоказанием помощи считается отказ или уклонение от оказания не терпящей 

отлагательства помощи, что создает реальную угрозу причинения серьезного вреда 

здоровью потерпевшего. Бездействие может выразиться в отказе принять вызов или 

выехать на дом, осмотреть больного или госпитализировать его. Виновный может 

отказаться сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение, наложить жгут, 

вызвать надлежащего специалиста по профилю заболевания, дать необходимые лекарства, 

принять меры к доставлению нуждающегося в этом потерпевшего в больницу и т.д. 

Обязанность (долженствование) действовать вытекает из предписаний Основ 

законодательства РФ об охране здоровья граждан (ст. ст. 38 и 39), где сказано, что 

первичная и скорая медицинская помощь оказывается гражданам в случаях травм, 

отравлений и других неотложных состояний лечебно-профилактическими учреждениями, 

независимо от территориальной, ведомственной подчиненности и форм собственности. 

Возможность действовать (субъективный критерий) - обязательное условие 

ответственности. В статье 124 говорится о неоказании помощи без уважительных 

причин. К уважительным относятся причины, непреодолимые в момент возникновения 

конкретной обязанности действовать. Ими можно считать непреодолимую силу, 

состояние крайней необходимости, болезнь самого медицинского работника, отсутствие в 

соответствующий момент необходимого инструмента, лекарств и т.д. 

Условиями, вызывающими обязанность действовать, являются обращение больного, его 

родственников, иных лиц, а также когда само обязанное лицо наблюдает ситуацию, 

вызывающую необходимость действовать (например, оно является свидетелем дорожно-

транспортного происшествия с наличием пострадавших). Как правило, на медицинское 

вмешательство требуется согласие больного. В соответствии со ст. 32 указанных Основ 

"необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является 

информированное добровольное согласие гражданина". Следовательно, при обычных 

обстоятельствах отсутствие такого согласия исключает наказуемость, даже если в 

последующем из-за неоказания помощи наступил вред здоровью. 
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Оказание помощи без согласия больного возможно, если по каким-либо причинам оно не 

может быть получено (например, ввиду коматозного состояния потерпевшего в 

отсутствие родственников), а медицинское вмешательство безотлагательно необходимо. 

Преступление считается оконченным при наступлении вреда здоровью средней тяжести. 

Необходимым признаком состава преступления является причинно-следственная связь. 

Вред здоровью должен быть обусловлен бездействием виновного, неоказанием им 

помощи потерпевшему. Если такой связи нет, содеянное не может быть квалифицировано 

по ст. 124 УК, даже если деяние в виде неоказания помощи и вредные последствия имели 

место. 

Субъект преступления - медицинские работники, а также лица, обязанные оказывать 

первичную медицинскую помощь по закону или специальному правилу (ст. ст. 38 и 39 

Основ). Под медицинскими работниками следует понимать лиц, профессионально 

выполняющих свои функции (врач, фельдшер, медицинская сестра, акушерка, провизор и 

т.п.). 

Подсобный медицинский персонал (санитары, сиделки, лаборанты, регистраторы и т.д.) 

субъектом данного преступления не являются и при соответствующих условиях могут 

нести ответственность по ст. 125 УК. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины: лицо, отказывая 

или уклоняясь от оказания помощи, предвидит возможность причинения вреда здоровью 

больного, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на 

предотвращение такого вреда (например, надеется, что помощь окажет другой живущий 

невдалеке медицинский работник) либо не предвидит возможности причинения вреда 

здоровью в результате неоказания помощи больному, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть наступление 

вреда (например, врач отказался обследовать больного, заявив, что, судя по словам 

родственников, ничего страшного не произошло; если бы обследование было проведено, 

итог мог быть иным). 

 

 

Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства и их 

виды.  

 

Честь - общественная оценка личности, ее социальных и духовных качеств как участника 

общественных отношений. 

Достоинство - это внутренняя самооценка духовных, нравственных и интеллектуальных 

качеств, своего общественного значения. Достоинство определяется и совокупностью 

объективных качеств личности, характеризующих его репутацию. Репутация - 

общественная оценка компетентности, способностей личности. Подорвать репутацию 

означает ухудшить мнение окружающих о способностях, деловых качествах лица. 

Согласно ст. 150 ГК РФ честь и достоинство личности неотчуждаемы и непередаваемы, 

принадлежат лицу от рождения, являются нематериальными благами. Эти понятия 

неразрывно связаны между собой и отражают определенные отношения между личностью 

и обществом. Честь, достоинство и деловая репутация личности могут защищаться и 

гражданско-правовыми средствами (ст. 152 ГК РФ). 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности - это предусмотренные 

нормами гл. 17 УК (ст. ст. 126 - 130) умышленные общественно опасные деяния, 

посягающие на свободу, честь и достоинство личности. 

Видовым объектом этой группы преступлений выступают свобода, честь и достоинство 

личности. По непосредственному объекту они подразделяются на: 

преступления против личной свободы: 
- похищение человека - ст. 126; 

- незаконное лишение свободы - ст. 127; 
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- торговля людьми - ст. 127.1; 

- использование рабского труда - ст. 127.2; 

- незаконное помещение в психиатрический стационар - ст. 128; 

преступления против чести и достоинства личности: 
- клевета - ст. 129; 

- оскорбление - ст. 130. 

 

Значение состава преступления ст. 126 УК «Похищение человека», и его 

квалификационные признаки. 

Согласно ст. 22 Конституции РФ, каждое лицо имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. Конституция РФ гарантирует неприкосновенность личной свободы 

лица. 

Похищение человека посягает на общественное отношение, обеспечивающее физическую 

свободу лица. Под физической свободой понимается право лица по собственному 

усмотрению и волеизъявлению находиться в любом месте и перемещаться в физическом 

пространстве. 

Дополнительным непосредственным объектом похищения могут быть честь, 

достоинство, здоровье, жизнь, собственность, нормальная деятельность организаций, 

учреждений, предприятий. Потерпевшими могут быть любые лица. 

Объективная сторона включает два обязательных действия: захват (завладение) лица и 

его перемещение. Под захватом понимается неправомерное установление физической 

власти над лицом, сопряженное с ограничением его физической свободы. Захват может 

совершаться с насилием (жертву заталкивают в машину) или без него (путем обмана), 

тайно или открыто. Неубедительным является мнение о том, что побои не охватываются 

основным составом похищения и что необходимо квалифицировать содеянное по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 и ст. 116 УК  

Похищение человека относится к длящимся преступлениям. Юридически оно окончено с 

момента перемещения захваченного потерпевшего в иное место для дальнейшего его 

удержания. Такое удержание лица охватывается составом рассматриваемого 

преступления. Фактическое окончание похищения наступает с освобождением 

потерпевшего, задержанием преступников и др. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает 

общественную опасность захвата человека и его перемещения и желает совершить эти 

действия. Мотивы и цели преступления могут быть разными: ненависть, зависть, месть и 

др. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 14 лет. 

 В части 2 ст. 126 УК предусмотрены квалифицирующие признаки преступления. 

 

Значение состава преступления ст. 127 УК «Незаконное лишение свободы» 

 

Преступление посягает на общественное отношение, обеспечивающее физическую 

свободу лица. 

Дополнительным непосредственным объектом преступления признаются честь, 

достоинство, здоровье, жизнь, собственность. Потерпевшими могут быть любые лица. 

Объективная сторона характеризуется реальным ограничением физической свободы 

потерпевшего. В отличие от состава похищения в этом случае потерпевшего 

ограничивают в свободе передвижения вопреки его воле в том месте, где он находился по 

собственному желанию (закрывают в квартире, в офисе и др.). В составе незаконного 

лишения свободы отсутствует перемещение потерпевшего в другое место. 

Нормы о незаконном лишении свободы и похищении человека соотносятся как часть и 

Преступление является длящимся и юридически считается оконченным с начала 
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лишения лица свободы передвижения. Продолжительность лишения свободы на 

квалификацию не влияет. 

 С субъективной стороны совершается с прямым умыслом. Виновный осознает 

общественную опасность ограничения личной свободы лица и желает этого. Мотивы и 

цели могут быть различными (месть, зависть и др.). 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. Должностные лица за 

незаконное лишение свободы несут ответственность за злоупотребление или превышение 

должностных полномочий (ст. ст. 285, 286 УК), незаконные задержание, заключение под 

стражу (ст. 301 УК) и др. 

Квалифицирующие (ч. 2 ст. 127 УК) и особо квалифицирующие (ч. 3) признаки 

преступления в целом аналогичны одноименным признакам, указанным в ст. 126 УК. 

Иное содержание имеет лишь квалифицирующий признак, предусмотренный п. "в" ч. 2 ст. 

127 УК, которым охватывается только физическое насилие (любое психическое насилие 

квалифицируется по ч. 1 ст. 127 УК). Понятие же насилия, опасного для жизни или 

здоровья, включает причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. 

Умышленный тяжкий вред не охватывается п. "в" ч. 2 ст. 127 УК. 

 

Значение состава преступления ст. 128 УК «Незаконное помещение в 

психиатрический стационар», и его квалификационные признаки. 

 

Непосредственным основным объектом незаконного помещения в психиатрический 

стационар является общественное отношение по обеспечению физической свободы лица. 

Дополнительный непосредственный объект преступления - жизнь, здоровье, честь, 

достоинство личности, собственность. 

Объективная сторона состоит в незаконном помещении лица в психиатрический 

стационар. Незаконным является: 1) помещение заведомо психически здорового лица; 2) 

помещение лица, психически больного, с нарушением оснований и условий 

госпитализации. 

В соответствии с Законом РФ от 02.07.92 N 3185-1 "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании" лечение лица, страдающего психическим 

расстройством, может проводиться без его согласия или без согласия его законного 

представителя только: 1) при применении принудительных мер медицинского характера, 

предусмотренных УК; 2) при недобровольной госпитализации. В этих случаях, кроме 

неотложных, лечение применяется по решению комиссии врачей-психиатров.  

При недобровольной госпитализации лицо, страдающее психическим расстройством, 

может быть помещено в психиатрический стационар без его согласия или без согласия его 

законного представителя до постановления судьи, если его обследование или лечение 

возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является 

тяжелым и обусловливает: а) его непосредственную опасность для себя или окружающих; 

б) его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные 

жизненные потребности; в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения 

психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 

Лицо, помещенное в психиатрический стационар, подлежит обязательному 

освидетельствованию в течение 48 часов комиссией врачей-психиатров психиатрического 

учреждения, которая принимает решение об обоснованности госпитализации. В случаях, 

когда госпитализация признается необоснованной и госпитализированный не выражает 

желания остаться в психиатрическом стационаре, он подлежит немедленной выписке. 

Если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии врачей-

психиатров в течение 24 час. направляется в суд по месту нахождения психиатрического 

учреждения для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в нем. 

 Преступление окончено с момента незаконного помещения лица в психиатрический 

стационар, имеет формальный состав. 
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 С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. Лицо 

осознает общественно опасный характер помещения потерпевшего в психиатрическую 

лечебницу и желает этого. Мотивы и цели могут быть различными (корысть, месть, 

ненависть и др.). 

Субъект преступления специальный. К нему следует отнести врачей-психиатров, 

наделенных правом госпитализировать больных. Частные лица (родственники, 

попечители и др.) могут быть соучастниками преступления. Согласно иному мнению, 

субъектом преступления может быть любое лицо, в том числе родственники и близкие  

Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 128 УК) являются: 1) совершение 

преступления лицом с использованием служебного положения; 2) причинение по 

неосторожности смерти потерпевшему или иных тяжких последствий. 

 Под лицом, использующим свое служебное положение, понимается заведующий 

отделением, руководитель психиатрического стационара или другие руководители, 

которые по своему служебному положению наделены правом решать вопросы о 

госпитализации психически больных лиц. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар может повлечь по неосторожности 

смерть потерпевшего. К иным тяжким последствиям можно отнести самоубийство 

потерпевшего, развитие психической болезни у здорового лица или его близких, 

причинение им тяжкого вреда здоровью и т.п. Рассматриваемые квалифицированные 

составы по конструкции являются материальными, необходимо установление причинной 

связи между незаконным помещением и наступившими вредными последствиями. 

 

Анализ состава преступления ст. 1271 «Торговля людьми» и ст. 1272 «Использование 

рабского" труда», и его квалификационные признаки. 

Рассматриваемое посягательство является преступлением международного характера. 

Преступление нарушает общественное отношение, связанное с физической свободой 

лица, а также свободой лица на право занятия общественно полезными видами 

деятельности. Дополнительными непосредственными объектами признаются: жизнь и 

здоровье, права и законные интересы лица; нормальная деятельность организаций, 

учреждений, предприятий, отношения по обеспечению правового режима 

Государственной границы РФ; отношения, связанные с установленным порядком 

документооборота, и др. Потерпевшим может быть любое лицо. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 комментируемой статьи, 

состоит в купле-продаже человека, иных сделках в отношении его либо его вербовке, 

перевозке, передаче, укрывательстве или получении. Формы торговли людьми 

исчерпывающе указаны в законе. Данная торговля признается состоявшейся при  

Согласие жертвы на совершаемые в отношении ее действия, а также на ее использование в 

целях эксплуатации значения не имеет. Если согласие жертвы относительно совершаемых 

действий отсутствует, то при соответствующих условиях содеянное может представлять 

собой похищение человека либо его незаконное лишение свободы. Нормы о похищении 

человека, а также его незаконном лишении свободы (ст. ст. 126 и 127 УК) в качестве 

составляющих входят в норму о торговле людьми. 

Купля-продажа человека означает, что между продавцом и покупателем совершается 

возмездная сделка, в соответствии с которой продавец передает потерпевшего, а 

покупатель получает его во владение. В качестве платы может выступать любая 

материальная выгода (денежные средства, услуга имущественного характера, списание 

долга и др.). К иным сделкам в отношении человека можно отнести, например, его 

дарение. 

 Под вербовкой понимается достижение соглашения с потерпевшим о его участии в 

определенном виде деятельности за материальное вознаграждение. 

Перевозка состоит в перемещении потерпевшего из одного места физического 

пространства в другое любым транспортным средством по суше, морю или воздуху. 
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Передача и получение потерпевшего означают его переход от одного участника к 

другому любым способом помимо купли-продажи, когда владение потерпевшим первого 

участника прекращается (передача) и возникает владение жертвой второго участника 

(получение). 

Укрывательство состоит в действиях по сокрытию потерпевшего от представителей 

органов власти, а также иных лиц, в силу разных причин заинтересованных в судьбе 

потерпевшего (родственники, друзья, конкурирующая преступная группа и др.). 

 Торговля людьми является оконченным преступлением при совершении любого из 

указанных действий независимо от наступления вредных последствий. 

 С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется прямым 

умыслом. Виновный осознает общественную опасность торговли людьми и желает ее 

совершить. 

 При совершении преступления в форме вербовки, перевозки, передачи, укрывательства 

или получения обязательным признаком субъективной стороны состава преступления 

является цель эксплуатации человека. Формами эксплуатации являются: 1) 

использование занятия проституцией другими лицами; 2) иные формы сексуальной 

эксплуатации; 3) рабский труд (услуги); 4) подневольное состояние. 

 Проституцией признается систематическое вступление лица в сексуальные отношения с 

неопределенным кругом партнеров за материальное вознаграждение. Под иными формами 

сексуальной эксплуатации понимаются передача человека помимо его воли для 

вступления в сексуальные отношения с другим лицом, использование потерпевшего для 

изготовления порнографических изображений, развращение потерпевшего и т.п. 

17. Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Освобождение лица от уголовной ответственности за торговлю людьми не исключает 

возможности привлечения его к уголовной ответственности за другое преступление, 

признаки состава которого имеются в совершенном акте торговли людьми (например, за 

незаконное лишение свободы). 

 

Статья 127.2. Использование рабского труда 

 

 Использование рабского труда является преступлением международного характера (см. 

комментарий к ст. 127.1). 

 Преступление посягает на общественное отношение, связанное с физической свободой 

лица, а также свободой лица на право распоряжаться собой по собственному 

усмотрению. Дополнительными непосредственными объектами могут быть жизнь и 

здоровье, иные права и законные интересы лица; нормальная деятельность организаций, 

учреждений, предприятий; отношения, связанные с установленным порядком 

документооборота, и др. 

Объективная сторона состоит в использовании труда человека, в отношении которого 

осуществляются полномочия, присущие праву собственности, когда лицо по независящим 

от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг). 

Использование труда вышеназванного лица означает использование труда человека, 

находящегося в рабстве.  В российской норме об использовании рабского труда в качестве 

преступления понимается исключительно использование труда лица на положении раба. 

 Использование рабского труда имеется в случае, когда потерпевший по независящим от 

его воли причинам не может не выполнять работу. Деяние отсутствует при реальной 

возможности потерпевшего по собственной воле не работать, не выполнять услуг (при 

этом нет опасности для жизни, здоровья, иных прав или законных интересов этого 

потерпевшего со стороны "владельца"). 

 Преступление является оконченным с момента начала использования труда человека, 

находящегося в состоянии рабства. Преступление является длящимся. 
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С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется прямым 

умыслом. Виновный осознает общественную опасность использования рабского труда и 

желает такой труд использовать. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

 

 

 

Анализ состава преступления ст. 129 УК « Клевета» и ст. 130 УК «Оскорбление», и 

его квалификационные признаки. 

Клевета посягает на честь и достоинство личности. Согласно ст. 21 Конституции РФ, 

достоинство личности охраняется государством. В соответствии со ст. 23 Конституции РФ 

каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени. 

Под честью понимается общественная оценка личности, ее социальных и духовных 

качеств как участника общественных отношений. 

Достоинство - это внутренняя самооценка духовных, нравственных и интеллектуальных 

качеств, своего общественного значения. Достоинство определяется и совокупностью 

объективных качеств личности, характеризующих его репутацию. Репутация - 

общественная оценка компетентности, способностей личности. Подорвать репутацию 

означает ухудшить мнение окружающих о способностях, деловых качествах лица. 

Согласно ст. 150 ГК РФ честь и достоинство личности неотчуждаемы и непередаваемы, 

принадлежат лицу от рождения, являются нематериальными благами. Эти понятия 

неразрывно связаны между собой и отражают определенные отношения между личностью 

и обществом. Честь, достоинство и деловая репутация личности могут защищаться и 

гражданско-правовыми средствами (ст. 152 ГК РФ). 

Потерпевшим от клеветы может быть любое лицо, в том числе малолетний, психически 

больной, а также умерший, если живые законные представители хотят защитить его 

доброе  Объективная сторона состоит в распространении заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 

Преступление окончено с момента распространения ложных сведений. Под 

распространением понимается сообщение соответствующих сведений хотя бы одному 

лицу. 

Распространение может осуществляться как в присутствии потерпевшего, так и заочно, в 

устной, письменной и иной форме (например, по Интернету). 

 Сведения должны быть: 1) заведомо ложными, 2) порочащими честь и достоинство 

человека или подрывающими его репутацию. 

Ложными являются сведения, не соответствующие действительности, надуманные. 

Ложными будут сообщения о фактах, не имевших место в реальности, о скандале на 

работе, появлении в состоянии наркотического опьянения и т.п. 

К клеветническим сведениям относятся только такие, которые одновременно являются не 

только ложными, но и порочащими честь и достоинство человека или подрывающими его 

репутацию. Под порочащей понимается информация, умаляющая честь и достоинство 

лица, ухудшающая его репутацию. При оценке факта, порочат ли сведения честь и 

достоинство лица либо подрывают его репутацию, во внимание принимаются 

общественное и личное мнение потерпевшего, при доминирующей роли первого. 

Ложные, порочащие сведения должны быть конкретными. Абстрактные, обтекаемые 

выражения ("плохой человек", "вредный сосед" и т.п.) не признаются клеветой. Нет 

клеветнических сведений, когда они являются ложными, но восхваляющими лицо или 

когда сведения соответствуют действительности, хотя и позорят лицо. 

 С субъективной стороны клевета совершается с прямым умыслом. Виновный осознает 

общественную опасность распространения ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, и желает такие сведения 

распространить. 
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 Обязательным признаком клеветы является заведомость, под которой понимается точное 

знание лица о ложности сведений. При добросовестном заблуждении лица относительно 

правдивого характера сведений нельзя говорить о заведомости. Генеральный директор 

фирмы Д. действительно считал, что А. - его заместитель по производству объединения 

"Архангельскрыбпром" и В. - директор по экономике этого объединения продали в 

Германию партию креветок на сумму 740 тыс. дол. и присвоили их, за что были уволены с 

работы. Об этом он рассказал ряду лиц. Суд не признал его действия клеветой, поскольку 

Д. полагал, что сообщает правду  Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 

лет. 

 Ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, предусмотрена 

ч. 2 ст. 129 УК. 

Публичным распространением клеветы признается сообщение сведений на собрании, 

митинге, вывешивание стенгазеты, изображений, рисунков в местах, доступных 

широкому кругу лиц, и т.п. 

К средствам массовой информации относятся периодические печатные издания (газеты, 

журналы, альманахи и т.п.), радио, видео, кино, телевидение, Интернет и др. 

Особо квалифицированным видом (ч. 3 ст. 129 УК) является клевета, соединенная с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Понятие такого 

преступления содержится в ст. 15 УК. 

 Клевета отличается от заведомо ложного доноса тем, что последний направлен на 

привлечение лица к уголовной ответственности, поэтому донос направляется органам, 

правомочным возбудить уголовное дело, либо иным властным органам, обязанным 

передать поступившее к ним сообщение о преступлении по назначению. 

 

Статья 130. Оскорбление 

 

 Оскорбление посягает на честь и достоинство лица (см. комментарий к ст. 129). 

Объективная сторона оскорбления состоит в действии - унижении чести и достоинства 

лица в неприличной форме. Унижение может совершаться словесно, путем жестов, 

физическим действием (плевок, пощечина, щелчок и др.). 

Под неприличной понимается не принятая в обществе, противоречащая установленным 

нормам форма общения между людьми. Оскорбление может совершаться публично, а 

также в отсутствие оскорбляемого (при этом виновный рассчитывает, что факт 

оскорбления от других лиц станет известен потерпевшему). Оскорбление имеется и в 

случае, когда оценка личности соответствует действительности, но сделана она в 

неприличной форме. Этим оскорбление отличается от клеветы. 

Преступление окончено с момента совершения деяния. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает 

общественную опасность унижения чести и достоинства потерпевшего, совершаемого в 

неприличной форме, и желает его унизить. Мотивами оскорбления могут быть презрение, 

месть, ненависть, зависть и т.д. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

 Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации (ч. 2 ст. 130), имеет содержание, 

аналогичное этому же признаку в составе клеветы. 

 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

 

Изнасилование (ст. 131 УК). Потерпевшей является женщина. Насилие или угроза его 

применения могут быть адресованы также другим лицам. Под другими лицами следует 
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понимать родственников потерпевшего лица, а также лиц, к которым виновное лицо в 

целях преодоления сопротивления потерпевшей применяет насилие либо высказывает 

угрозу его применения. 

Объективная сторона изнасилования выражается в половом сношении: 

1) с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим 

лицам; 

2) с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Под половым сношением следует понимать совершение полового акта между мужчиной и 

женщиной, под мужеложством - сексуальные контакты между мужчинами, под 

лесбиянством - сексуальные контакты между женщинами. 

Действия лица, добившегося согласия женщины на вступление в половое сношение не с 

применением насилия или с угрозой его применения, а путем обмана или 

злоупотребления доверием (например, заведомо ложного обещания вступить с ней в 

брак), не могут рассматриваться как преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Изнасилование (как и насильственные действия сексуального характера) следует 

признавать совершенным с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица 

в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического состояния 

(слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное 

болезненное либо бессознательное состояние, малолетний или престарелый возраст и т.п.) 

не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать 

сопротивление виновному лицу. При этом лицо, совершая изнасилование, должно 

сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

Решая вопрос о том, является ли состояние потерпевшего лица беспомощным, следует 

исходить из имеющихся доказательств по делу, включая соответствующее заключение 

эксперта, когда для установления психического или физического состояния потерпевшего 

(потерпевшей) проведение судебной экспертизы является необходимым. 

При оценке обстоятельств изнасилования в отношении потерпевшего лица, которое 

находилось в состоянии опьянения, необходимо исходить из того, что беспомощным 

состоянием в этих случаях может быть признана лишь такая степень опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ, которая лишала это лицо, например потерпевшую женщину, 

возможности оказать сопротивление насильнику. 

Для признания изнасилования (а также мужеложства, лесбиянства и других 

насильственных действий сексуального характера) совершенными с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица не имеет значения, было ли оно приведено в 

такое состояние самим виновным (например, напоил спиртными напитками, дал 

наркотики, снотворное) или находилось в беспомощном состоянии независимо от 

действий лица, совершившего указанное преступление. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект изнасилования - вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 131) - изнасилование: 

а) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также 

совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам; 

в) повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием. 

Изнасилование следует признавать совершенным с особой жестокостью, если в процессе 

этих действий потерпевшему лицу или другим лицам умышленно причинены физические 

или нравственные мучения и страдания. Особая жестокость может выражаться в 

издевательстве и глумлении над потерпевшим лицом, истязании в процессе 

изнасилования, в причинении телесных повреждений, в совершении изнасилования в 
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присутствии родных или близких потерпевшего лица, а также в способе подавления 

сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные мучения и 

страдания самого потерпевшего лица или других лиц. При этом следует иметь в виду, что 

при квалификации таких действий по признаку особой жестокости необходимо 

устанавливать умысел виновного лица на причинение потерпевшим лицам особых 

мучений и страданий. 

Лицо, заразившее потерпевшее лицо венерическим заболеванием, привлекается к 

ответственности, если знало о наличии у него этого заболевания, предвидело возможность 

или неизбежность заражения потерпевшего лица и желало или допускало такое 

заражение. 

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 131) - изнасилование: 

а) несовершеннолетней; 

б) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 

заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. 

- Ответственность за совершение изнасилования в отношении несовершеннолетнего 

лица (либо не достигшего 14-летнего возраста - ч. 4 ст. 131) наступает лишь в случаях, 

когда виновное лицо достоверно знало о возрасте потерпевшего лица (являлось 

родственником, знакомым, соседом) или когда внешний облик потерпевшего лица явно 

свидетельствовал, например, о его возрасте. Добросовестное заблуждение, возникшее на 

основании того, что возраст потерпевшего лица приближается к 18-летию или в силу 

акселерации оно выглядит взрослее своего возраста, исключает вменение виновному лицу 

данного квалифицирующего признака. 

- К иным тяжким последствиям изнасилования следует относить последствия, которые 

не связаны с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

лица либо заражением его ВИЧ-инфекцией. Таковым может быть признано, например, 

самоубийство потерпевшей . Еще один особо квалифицированный состав преступления 

(ч. 4 ст. 131) образует изнасилование: 

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 

б) потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. 

2. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК). Объективную 

сторону преступления составляют: 

1) мужеложство; 

2) лесбиянство; 

3) иные действия сексуального характера. 

Под иными действиями сексуального характера следует понимать удовлетворение 

половой потребности другими способами, включая понуждение женщиной мужчины к 

совершению полового акта путем применения насилия или угрозы его применения. 

Указанные выше действия совершаются: 

- с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (к потерпевшей) 

или к другим лицам либо 

- с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 

Преступление имеет формальный состав. 

Субъективная сторона - прямой умысел. 

Субъект - вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 132) образуют насильственные действия 

сексуального характера: 

а) совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также 

совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к 

другим лицам; 

в) повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) венерическим заболеванием. 
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Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 132) - насильственные действия 

сексуального характера: 

а) несовершеннолетнего (несовершеннолетней); 

б) повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего 

(потерпевшей), заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. 

Другой особо квалифицированный состав преступления (ч. 4 ст. 132) составляют те же 

деяния: 

а) повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей); 

б) в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста. 

3. Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК). Объективная 

сторона выражается в понуждении лица к: 

1) половому сношению; 

2) мужеложству; 

3) лесбиянству; 

4) совершению иных действий сексуального характера. 

Указанные действия совершаются с использованием материальной или иной зависимости 

потерпевшего (потерпевшей) либо путем: 

- шантажа; 

- угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества. 

Состав преступления - формальный. 

Субъективная сторона - прямой умысел. 

Субъект - общий. 
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Преступления против половой неприкосновенности 

1. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК). Потерпевшим (потерпевшей) 

признается лицо, не достигшее: 

- 16-летнего возраста (ч. 1); 

- 14-летнего возраста (ч. 2); 

- 12-летнего возраста (ч. 3); 

- 14-летнего или 12-летнего возраста (ч. 4). 

Объективная сторона преступления заключается в: 

1) половом сношении; 

2) мужеложстве; 

3) лесбиянстве. 

Отягчает ответственность совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой (ч. 4 ст. 134). 

Состав преступления - формальный. 

Субъективная сторона - прямой умысел. Виновный осознавал, что совершает действия 

сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим соответственно 16, 14 или 12 лет, 

и желал этого. 

Субъект - вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134, освобождается 

судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление 

перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшим 

(примечание к ст. 134). 

2. Развратные действия (ст. 135 УК). Потерпевшим (потерпевшей) является лицо, не 

достигшее: 

- 16-летнего возраста (ч. 1); 

- 14-летнего возраста (ч. 2); 

- 12-летнего возраста (ч. 3); 

- 14-летнего или 12-летнего возраста (ч. 4). 

Объективная сторона выражается в совершении развратных действий, без применения 

насилия. 

Отягчает ответственность совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой (ч. 4 ст. 135). 

Состав преступления - формальный. 

Субъективная сторона - прямой умысел. Лицо осознавало, что совершает развратные 

действия в отношении лица, заведомо не достигшего соответственно 16, 14 или 12 лет, и 

желало этого. 

Субъект - вменяемое лицо, достигшее 18 лет. 

 

Характеристика состава преступления ст. 133 УК «принуждение к действиям 

сексуального характера», и его квалификационные признаки. 

Непосредственный объект преступления - половая свобода или половая 

неприкосновенность личности. Факультативными объектами могут выступать честь и 

достоинство потерпевших либо их собственность. Потерпевшими могут быть лица 

мужского либо женского пола, достигшие 16-летнего возраста. 

 С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в понуждении лица 

к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий 

сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или 

изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости 

потерпевшего (потерпевшей). 

Понуждение означает психическое воздействие на потерпевшего (потерпевшую) с целью 

заставить ее (его) вступить в половой контакт с другим лицом против своей воли. В этом 
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случае оно является способом подавления воли и получения согласия, хотя и 

вынужденного, на вступление в гетеросексуальную или гомосексуальную связь, 

лесбиянство либо на совершение иных действий сексуального характера. Понуждение 

может выражаться в устной, письменной или другой форме. 

 Закон содержит строго ограниченный перечень средств и способов подавления воли 

потерпевшего (потерпевшей): 

шантаж, т.е. угроза разглашения сведений, компрометирующих жертву, ее запугивание; 

угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества - высказанные вовне 

намерения совершить указанные действия в отношении всего имущества или его части 

(это должно существенно затрагивать интересы другого лица, чтобы выступать в качестве 

фактора, подавляющего его волю; реализация данной угрозы не охватывается ст. 133 УК и 

требует самостоятельной квалификации); 

материальная зависимость - нахождение на полном или частичном, но существенном 

иждивении у виновного на законных основаниях или с его добровольного согласия; 

иная зависимость - любая другая зависимость, кроме материальной, характеризующаяся 

отсутствием полной или частичной самостоятельности, свободы, наличием 

подчиненности по службе, работе или учебе и т.д. 

Получение согласия потерпевшей (потерпевшего) на совершение действий сексуального 

характера иным образом (путем обмана, обещания покровительства или иной помощи) не 

подпадает под признаки ст. 133 УК. 

 Рассматриваемое преступление считается оконченным с момента понуждения к 

действиям сексуального характера. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный (виновная) 

осознает, что путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием 

имущества либо с использованием материальной или иной зависимости понуждает 

потерпевшую (потерпевшего) к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера, и желает этого. Мотив - 

сексуальный, для квалификации преступления значения не имеет. 

Субъект преступления специальный, когда речь идет о потерпевшей (потерпевшем), 

находящейся (находящемся) в материальной или иной зависимости; во всех остальных 

случаях - любое физическое лицо (независимо от пола), достигшее возраста 16 лет. 

 

Понятие и система преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина - это 

предусмотренные нормами гл. 19 УК (ст. ст. 136 - 149) виновно совершенные 

общественно опасные деяния, направленные против политических прав и свобод человека 

и гражданина. 

Видовым объектом данной группы преступлений выступают конституционные права и 

свободы человека и гражданина. 

В зависимости от непосредственного объекта указанные преступления можно разделить 

на следующие группы: 

преступления против политических прав и свобод: 

- нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина - ст. 136; 

- воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий - ст. 141; 

- нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума - ст. 141.1; 

- фальсификация избирательных документов, документов референдума - ст. 142; 

- фальсификация итогов голосования - ст. 142.1; 

- воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов - ст. 144; 
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- воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них - ст. 149; 

преступления против социально-экономических прав и свобод: 

- нарушение правил охраны труда - ст. 143; 

- необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 

женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, - ст. 145; 

- невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат - ст. 145.1; 

- нарушение авторских и смежных прав - ст. 146; 

- нарушение изобретательских и патентных прав - ст. 147; 

преступления против личных прав и свобод: 

- нарушение неприкосновенности частной жизни - ст. 137; 

- нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений - ст. 138; 

- нарушение неприкосновенности жилища - ст. 139; 

- отказ в предоставлении гражданину информации - ст. 140; 

- воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий - ст. 

148. 

 

Значение состава преступления ст. 141 УК « Воспрепятствование осуществлению 

избирательныхправ или работе избирательных комиссий», и его квалификационные 

признаки. 

 Статьей 32 Конституции РФ гражданам Российской Федерации гарантировано право 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. Избирательные права граждан и 

порядок работы избирательных комиссий определяются федеральными законами. 

Объективная сторона преступления включает действия, которыми нарушаются 

избирательные права граждан и работа избирательных комиссий: 

а) воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных 

прав и прав на участие в референдуме (невключение, отказ от включения лица в список 

избирателей, отказ избирателю в ознакомлении со списками избирателей, 

препятствование выдвижению кандидата, предвыборной агитации, наблюдению за 

проведением выборов и работой избирательных комиссий, включая установление итогов 

голосования и определение результатов выборов), а также воспрепятствование 

совершению других избирательных действий в порядке, установленном федеральным 

законодательством о выборах; 

б) нарушение тайны голосования (вмешательство в заполнение бюллетеня или опросного 

листа, допуск в кабину или помещение для голосования других лиц во время нахождения 

там избирателя или лица, участвующего в референдуме, неисполнение обязанности 

принять меры к специальному оборудованию мест для голосования); 

в) воспрепятствование работе избирательных комиссий и комиссий по проведению 

референдума (действия, лишающие или ограничивающие возможности комиссий 

осуществлять деятельность в рамках предоставленных полномочий). 

Преступление может быть совершено и путем бездействия, т.е. неисполнения органами, 

учреждениями, их должностными лицами, а также организациями возложенных на них 

федеральным законодательством обязанностей оказывать содействие избирательным 

комиссиям и комиссиям по проведению референдума в осуществлении их полномочий. 

 Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с момента 

совершения указанных в законе действий (бездействия). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Содержание мотива и цели 

нарушения избирательных прав граждан не влияет на квалификацию преступления. 

Деяния, предусмотренные ст. 141 УК, совершенные по мотивам дискриминации, должны 

квалифицироваться по ст. ст. 141 и 136 УК. 
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Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 141) являются: подкуп, обман, принуждение, 

применение насилия, угроза применения насилия, использование служебного положения 

и совершение деяний, указанных в ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи, группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой. 

О признаках подкупа см. комментарий к ст. 309. 

Обман - введение в заблуждение, предоставление ложной информации о кандидатах, 

порядке и сроках проведения предвыборной кампании и выборов, а также предоставление 

избирателю ложной информации при осуществлении им своих избирательных прав. Под 

обманом понимается и намеренное сокрытие информации, обеспечивающей гласность 

выборов и референдума, а также полную осведомленность их участников. 

О признаках принуждения см. комментарий к ст. 302. 

Насилие - побои, причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, а также 

совершение других насильственных действий, препятствующих свободному 

волеизъявлению избирателей и осуществлению избирательными комиссиями и 

комиссиями по проведению референдума их полномочий. 

Использование служебного положения следует толковать исходя из содержания 

примечаний к ст. ст. 201 и 285 УК. 

Совершение этого преступления группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой квалифицируется с учетом положений ч. ч. 2 и 3 ст. 35 УК. 

 

 

 

Значение состава преступления ст. 142 УК «Фальсификация избирательных 

документов референдума», и его квалификационные признаки. 

Фальсификация избирательных документов и документов голосования заключается в 

подделке, подмене документов, внесении в них ложных сведений (как при составлении 

документа, так и при изменении или дополнении его содержания) или удалении любыми 

способами и средствами из документов сведений, могущих повлиять на итоги выборов 

или референдума, выдвижения, регистрации кандидатов и т.п. 

Перечни избирательных документов и документов референдума устанавливаются 

федеральным законодательством о выборах и проведении референдума. 

 Преступление считается оконченным с момента совершения деяний, указанных в ст. 

142. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления специальный - член избирательной комиссии или комиссии 

референдума (члены центральных комиссий Российской Федерации, комиссий субъектов 

Федерации, территориальных и участковых комиссий), уполномоченный представитель 

избирательного объединения, блока, группы избирателей, инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума, кандидат или его 

уполномоченный представитель. 

 Разновидностью фальсификации избирательных документов или документов 

референдума является подделка подписей избирателей (ч. 2 ст. 142) или удостоверение 

заведомо поддельных подписей избирателей на избирательных документах или 

документах референдума. 

По части 2 ст. 142 такая фальсификация квалифицируется в случаях: а) совершения 

преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) 

когда эти действия соединены с подкупом (обещанием или предоставлением 

материальной выгоды), принуждением (оказанием психологического давления, угрозой 

неблагоприятных последствий или созданием условий для их наступления), применением 

насилия или угрозой его применения, уничтожением имущества или угрозой его 



211 

 

уничтожения; в) когда эти действия повлекли существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций, общества или государства. 

 В части 3 ст. 142 определяются признаки самостоятельного преступления - незаконного 

изготовления, хранения, перевозки незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, 

бюллетеней голосования на референдуме. 

Ответственность по ч. ч. 2 и 3 ст. 142 могут нести не только специальные субъекты 

(предусмотренные в ч. 1 статьи), но и лица, не обладающие указанными в законе 

специальными признаками. Квалификация содеянного при наличии множественности 

участников преступления и различий в их признаках как субъектов преступления 

осуществляется по правилам института соучастия (ст. 34 УК). 

Значение состава преступления ст. 137 УК «Нарушение неприкосновенности 

частной  жизни его квалификационные признаки. 

 

Под собиранием сведений о частной жизни лица понимается похищение или покупка 

информации, составляющей его личную или семейную тайну. Собирание этих сведений 

может осуществляться и другими способами: путем слежки, наблюдения, опросов для 

хранения и использования добытой информации в любых целях без согласия лица, 

носителя личной тайны. 

В тех случаях, когда получение такими способами информации о частной жизни лица 

связано с нарушением тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений, содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 137 и ст. 138 

УК. 

 Под распространением помимо воли лица сведений о его частной жизни, составляющих 

личную или семейную тайну, понимается их сообщение (в устной или письменной форме) 

другим лицам (хотя бы одному), а также совершение любых других действий, в 

результате чего информация становится доступной многим. Публичное выступление, 

демонстрация произведения, использование средств массовой информации в ч. 1 ст. 137 

определены как альтернативные способы распространения сведений, составляющих 

личную или семейную тайну лица. 

 Состав преступления является формальным, преступление признается оконченным с 

момента совершения указанных в законе действий. 

 Преступление может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

 В части 2 ст. 137 предусмотрен квалифицирующий признак: использование лицом, 

виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни, своего служебного 

положения. 

В тех случаях, когда использование должностным лицом своего служебного положения 

при нарушении неприкосновенности частной жизни сопряжено со злоупотреблениями по 

службе, действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений. 

 Нарушение неприкосновенности частной жизни может быть связано с нарушением тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 138 

УК), а также нарушением неприкосновенности жилища (ст. 139 УК). В случае причинения 

вреда правам и законным интересам лица, в чью личную жизнь вмешались указанными 

способами, содеянное охватывается ст. ст. 137, 138, 139 УК. 

 

Значение состава преступления ст. 143 УК «Нарушение правил охраны 

труда», и его квалификационные признаки. 

 В соответствии со ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Объектом преступления является право человека на безопасные условия труда, поэтому 

потерпевшим в результате преступных нарушений правил охраны труда может быть 

только лицо, которому причинен вред в связи с трудовой деятельностью. В тех случаях, 
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когда в результате нарушения правил техники безопасности причинен вред здоровью (или 

причинена по неосторожности смерть) иных лиц, виновные в зависимости от характера 

преступных деяний должны нести ответственность за злоупотребление полномочиями или 

за преступление против личности. 

 Нарушение правил охраны труда включает помимо правил техники безопасности, 

безопасного ведения работ также и нарушение правил промышленной санитарии. Под 

правилами промышленной санитарии следует понимать правила (инструкции) по 

гигиене труда, предусматривающие меры по предотвращению воздействия на 

работающих вредных производственных факторов (токсичных веществ и материалов, 

шума, вибрации, ультразвука, инфракрасных, ультрафиолетовых, электромагнитных 

излучений, чрезмерно высокой или низкой температуры и др.). 

Деяния, выразившиеся в нарушении правил техники безопасности горных, строительных 

работ, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, а также правил хранения, 

использования, учета, перевозки взрывчатых, радиоактивных веществ или 

пиротехнических изделий, образуют преступления, предусмотренные ст. ст. 216 - 218, 225 

УК, и квалифицируются по соответствующим статьям Особенной части УК независимо от 

того, причинен ли в результате этого преступления вред лицу в связи с его трудовой 

деятельностью или другим лицам, а также независимо от специальных признаков 

субъекта преступления. 

 Деяния, предусмотренные ст. 143, совершаются по неосторожности. 

 Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.91 N 1 (в ред. от 

06.02.2007) "О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" ответственность по 

комментируемой статье "могут нести лица, на которых в силу их служебного положения 

или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность 

обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на определенном участке работ, а 

также руководители предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, 

главные специалисты предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо 

известного им нарушения правил охраны труда либо дали указания, противоречащие этим 

правилам, или, взяв на себя непосредственное руководство отдельными видами работ, не 

обеспечили соблюдение тех же правил". 

Ответственность за нарушения правил техники безопасности или иных правил охраны 

труда наступает независимо от формы собственности. 

Действия лиц, не обязанных обеспечивать безопасные условия и гигиену труда, но в 

процессе своей трудовой деятельности нарушивших эти правила, в случае наступления 

последствий, указанных в ч. ч. 1 и 2 ст. 143, подлежат квалификации по ст. ст. 109, 118 

УК. 

 

 

Значение состава преступления ст. 146 УК «Нарушение авторских и смежных 

прав», и его  квалификационные признаки. 

Статьей 44 Конституции РФ каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества и охрана 

интеллектуальной собственности. Отношения собственности в сфере творчества 

регламентируются нормами авторского права. 

 В части 1 статьи определены признаки плагиата (присвоения авторства) как одной из 

форм посягательств на права автора и других правообладателей. 

Согласно ст. 1257 ГК РФ, автором произведения науки, литературы или искусства 

признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Ему принадлежат: 

исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на 

неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения. 
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Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются 

соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или 

состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Произведение, 

созданное в соавторстве, используется соавторами, если соглашением между ними не 

предусмотрено иное. 

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства 

независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения: 

литературные произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные 

произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения 

живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 

произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и 

сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-

паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам, и 

др. К объектам авторских прав также относятся производные произведения - 

произведения, представляющие собой переработку другого произведения; составные 

произведения - произведения, представляющие собой результат творческого труда по 

подбору или расположению материала. 

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные 

произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе письменной, 

устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и др.), в форме 

изображения, звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

При расследовании и судебном рассмотрении уголовного дела о нарушении авторских 

прав следует иметь в виду, что не являются объектами указанных прав: 

официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные 

решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, 

официальные международных организаций, а также их официальные переводы; 

государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), а также 

символы и знаки муниципальных образований; 

произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 

сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных 

средств и т.п.). 

Воспроизведение, распространение или иное использование указанных объектов любым 

способом не образует состава преступления, предусмотренного ст. 146 УК. 

Переводчику, а также автору иного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, 

инсценировки или другого подобного произведения) принадлежат авторские права 

соответственно на осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) 

произведения; составителю сборника и автору иного составного произведения (антологии, 

энциклопедии, базы данных, атласа и др.) - на осуществленные ими подбор или 

расположение материалов (составительство). 

Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно. 

Смежными с авторскими правами (смежными правами) являются интеллектуальные 

права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), фонограммы, 

сообщения в эфир или по кабелю радиотелепередач (вещание организаций эфирного и 

кабельного вещания), содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы 

и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние (ст. 

1303 ГК РФ). 
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Под иными правообладателями понимаются физические и юридические лица, которым 

авторское право или смежные права принадлежат на основании закона, переходят по 

наследству либо договору. 

  При решении вопроса о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 146, суду надлежит установить факт нарушения этим лицом авторских или смежных 

прав и указать в приговоре, какое право автора или иного правообладателя было 

нарушено в результате совершения преступления, какой именно нормой закона 

Российской Федерации оно охраняется. 

 Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 146, является оконченным с момента 

наступления указанного в законе последствия в виде крупного ущерба. При его 

установлении суды должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела 

(например, из наличия и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера 

доходов, полученных лицом в связи с нарушением им прав на результаты 

интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации). При этом следует 

учитывать положения ст. 15 ГК РФ, в соответствии с которой, если лицо, нарушившее 

право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого было нарушено, вправе 

требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 

меньшем, чем такие доходы (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.04.2007 N 14). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

 В части 2 ст. 146 определены признаки самостоятельного преступления - незаконного 

использования объектов авторского права или смежных прав, а также приобретения, 

хранения, перевозки контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта. 

 

Значение состава преступления ст. 150 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления», и его квалификационные признаки. 

Конституция РФ подчеркивает, что материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства (ст. 38). 

Объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное развитие и правильное нравственное воспитание несовершеннолетнего, его 

права и законные интересы. Потерпевшим выступает лицо, не достигшее возраста 18 лет. 

Объективная сторона характеризуется вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следует понимать 

разнообразные по характеру действия, побуждающие его участвовать в совершении 

одного или нескольких преступлений в качестве исполнителя или пособника. Обещание 

как способ совершения рассматриваемого преступления означает принятие на себя 

обязательства сделать что-либо полезное материального или иного характера для 

несовершеннолетнего: передать определенные ценности, поделиться частью 

похищенного, заплатить за участие в совершении преступления, оплатить лечение 

родителей, братьев или сестер, не требовать возврата долга, разрешить конфликтную 

ситуацию, оказывать покровительство, предоставить услуги и т.д. Обман - это создание 

ложного представления о ком-нибудь (например, о личности потерпевшего) или о чем-

нибудь (например, об обстоятельствах, имеющих значение для подростка), введение в 

заблуждение несовершеннолетнего (например, сообщение о якобы правомерном 

характере предполагаемых действий), в результате чего несовершеннолетний побуждается 

к совершению преступления. Угроза выражается в общественно опасном 

информационном воздействии на психику несовершеннолетнего, в его запугивании. 

Законодатель не раскрывает содержания угрозы. Виновный может угрожать причинением 

вреда здоровью, изнасилованием, совершением насильственных действий сексуального 

характера, похищением потерпевшего, уничтожением имущества, разглашением сведений 
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компрометирующего характера и т.д. Угроза может быть адресована как самому 

несовершеннолетнему, так и близким ему людям. Надо иметь в виду, что реализация 

угрозы не охватывается ст. 150 УК и требует самостоятельной юридической оценки. Иной 

способ, о котором говорит закон, предполагает широкий спектр воздействия на психику 

несовершеннолетнего (за исключением обещаний, обмана и угроз, а также насилия, 

которому закон придает значение квалифицирующего признака), побуждающие его 

совершить преступление: месть, подкуп, уговоры, возбуждение чувства зависти, 

воспитание в духе "воровской романтики" и т.д. 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины в виде прямого умысла. В 

соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 N 7 (п. 8) 

следует также устанавливать, осознавал ли взрослый либо допускал, что своими 

действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления. Если взрослый 

не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного им в совершение преступления, он не 

может привлекаться к ответственности по ст. 150 УК. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 18 лет. 

 Необходимо иметь в виду, что при совершении преступления несовершеннолетним, не 

подлежащим уголовной ответственности в силу возраста (ст. 20 УК) или невменяемости 

(ст. 21 УК), лицо, вовлекшее несовершеннолетнего в совершение этого деяния, в силу ч. 2 

ст. 33 УК несет ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного 

причинения. 

При подстрекательстве несовершеннолетнего к совершению преступления действия 

взрослого лица при наличии признаков состава преступления должны квалифицироваться 

по ст. 150 УК, а также по закону, предусматривающему ответственность за соучастие в 

совершении конкретного преступления. 

Квалифицирующим признаком, указанным в ч. 2 ст. 150 УК, является совершение 

преступления родителем, педагогом либо иным лицом, на которого законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Помимо кровных родителей (в том 

числе отец, признанный родителем согласно ст. 49 СК РФ) ответственность могут нести 

отчим, мачеха, а также приемные родители. Не могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 

150 УК действия лица, лишенного родительских прав. Под иным лицом понимается 

опекун, попечитель, представитель специализированного государственного органа, 

осуществляющего воспитательные функции в отношении несовершеннолетнего и 

контроль за его поведением, и др. 

 Частью 3 ст. 150 УК предусмотрен особо квалифицированный состав: совершение 

рассматриваемого преступления с применением насилия или с угрозой его применения.  

По части 4 ст. 150 УК ответственность наступает за действия, связанные с вовлечением 

несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления. Под преступной группой в соответствии со ст. 35 УК следует 

понимать группу лиц, группу лиц по предварительному сговору, организованную группу 

и преступное сообщество (преступную организацию). Признаки тяжких и особо тяжких 

преступлений даны в ст. 15 УК. 

Кроме того, ч. 4 комментируемой статьи предусмотрен специальный мотив совершения 

рассматриваемого преступления - политическая, идеологическая, расовая, национальная 

или религиозная ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-

либо социальной группы. 

Значение состава преступления ст. 151 УК «Вовлечение несовершеннолетних 

в совершении антиобщественных действий», и его квалификационные 

признаки. 

 

Объектом преступления является нравственное формирование личности 

несовершеннолетнего. Факультативным объектом может выступать здоровье подростка. 
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Объективная сторона заключается в вовлечении несовершеннолетнего в 

антиобщественную деятельность, формами которой согласно ч. 1 ст. 151 УК являются 

систематическое употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ; 

занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Следует отметить, что данный 

перечень является исчерпывающим, в связи с чем вовлечение несовершеннолетнего в 

иные антиобщественные действия (азартные игры, совершение административных 

проступков и т.д.) не образует состава рассматриваемого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных 

напитков состоит в неоднократном побуждении подростка к употреблению указанных 

напитков, в результате чего у несовершеннолетнего возникает (может возникнуть) 

алкогольная зависимость или привычка употреблять спиртные напитки. При этом не 

имеет значения, имело место доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения во 

время работы или учебы или в нерабочее или неучебное время. 

Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление одурманивающих 

веществ означает их потребление в течение такого времени и в таком количестве, 

произведенное под воздействием взрослого лица, которое вырабатывает у лица привычку 

к их употреблению, болезненную зависимость от них. Одурманивающие вещества - это 

лекарственные препараты и химические вещества хозяйственно-бытового назначения, 

употребление которых вызывает состояние, близкое к алкогольному или наркотическому 

опьянению, и разрушающе действует на физическое и психическое здоровье подростка. 

Список указанных веществ утверждается Постоянным комитетом по контролю 

наркотиков. К ним, в частности, относятся: клофелиналкогольная смесь в любых 

процентах, смесь димедрола с алкоголем, барбитурато-алкогольная смесь, хлороформ, 

эфир, толуол, хлорэтил и др. Надо иметь в виду, что склонение подростка к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ квалифицируется по ст. 230 УК. 

Вовлечение в бродяжничество - это склонение несовершеннолетнего к скитанию из 

одного населенного пункта в другой или к перемене мест в одном городе или районе в 

течение длительного времени, что зачастую формирует у подростка дезадаптивное 

поведение. Действия признаются бродяжничеством независимо от того, имеет 

несовершеннолетний постоянное место жительства или нет. 

Попрошайничество означает выпрашивание денег или иных материальных ценностей у 

посторонних лиц. 

Преступление имеет формальный состав и считается оконченным с момента выполнения 

указанных в законе действий: вовлечения несовершеннолетнего в систематическое 

употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством 

или попрошайничеством. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 18 лет. 

Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч. 2 ст. 151 УК. Содержание 

квалифицирующего признака (вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий родителем, педагогом или иным лицом, на которого законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) аналогично тем, что 

указаны в качестве таковых в ч. 2 ст. 150 УК. 

 Часть 3 статьи предусматривает следующий особо квалифицирующий признак: 

совершение рассматриваемого преступления с применением насилия или угроз его 

применения. Понятие насилия и угрозы его применения по содержанию совпадает с 

аналогичным признаком ч. 3 ст. 150 УК. 

 

 Уголовно - правовой характер ст. 158 УК « Кража». 
 Кража - одна из форм хищения. Из определения хищения, приведенного в примечании 1 к 

ст. 158 УК, вытекают основные признаки хищения чужого имущества. 
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Предметом хищения является чужое, т.е. не находящееся в собственности или законном 

владении виновного, имущество. Под предметом хищения понимается не любой объект 

права собственности, а лишь такой, который обладает: 

1) вещным признаком, т.е. имеет определенную физическую форму; 

2) экономическим признаком, т.е. обладает объективной экономической ценностью; 

3) юридическим признаком, т.е. является для виновного чужим. 

Предметом хищения может быть только имущество, т.е. вещи и иные предметы 

материального мира, в создание которых вложен труд человека и которые обладают 

объективной материальной или духовной ценностью, а также деньги и ценные бумаги, 

служащие эквивалентом овеществленного человеческого труда. Имущество во всех 

случаях является чужим для виновного, который явно не имеет на него никаких прав. 

Предметом мошенничества может быть также право на чужое имущество. 

 Не могут быть предметом хищения различные накладные, квитанции и другие 

документы, дающие право на получение имущества. Противоправное завладение такими 

документами с целью получения по ним чужого имущества должно квалифицироваться 

как приготовление к хищению. Противозаконное завладение документами, не дающими 

права на получение имущества, образует состав самостоятельного преступления, 

предусмотренного ст. 325 УК. 

Объективная сторона хищения характеризуется такими действиями, как 

противозаконные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, а также причинение имущественного ущерба собственнику 

или иному владельцу этого имущества. 

Изъятие чужого имущества означает перевод этого имущества из владения собственника 

или иного владельца в фактическое обладание виновного. 

Обязательный признак хищения - незаконный характер изъятия чужого имущества, т.е. 

его перевод в фактическое обладание виновного без каких-либо законных оснований для 

этого и без согласия собственника или иного владельца. 

Существенным признаком хищения служит безвозмездность изъятия чужого имущества. 

Изъятие считается безвозмездным, если оно производится без соответствующего 

возмещения, т.е. бесплатно или с символическим либо неадекватным возмещением. Так, 

является хищением завладение имуществом путем замены его на заведомо менее  

Безвозмездность изъятия чужого имущества неразрывно связана с наступлением в 

результате этого преступления общественно опасных последствий в виде причинения 

собственнику или иному владельцу имущественного ущерба, под которым понимаются 

прямые убытки, измеряемые стоимостью похищенного имущества. 

Субъективная сторона всякого хищения характеризуется виной в виде прямого умысла и 

корыстной целью.  Кража определяется в законе как тайное хищение чужого имущества. 

Таким определением охватывается посягательство на любую форму собственности и, 

кроме того, подчеркивается, что имущество является для похитителя чужим. 

Объективная сторона кражи заключается в тайном хищении чужого имущества.  

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла и 

корыстной целью. 

Размер кражи определяется исходя из стоимости похищенного имущества на день 

совершения преступления, а при определении ущерба, подлежащего возмещению, 

необходимо учитывать стоимость имущества на день принятия решения о возмещении 

вреда с последующей индексацией на момент исполнения. 

 

Уголовно - правовой характер ст. 161 УК «Грабеж» 

Вопрос об открытом характере хищения имущества, как и при краже, решается на 

основании субъективного критерия, т.е. исходя из восприятия обстановки самим 

виновным. "Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК 

РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника 
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или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее 

это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают 

противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к 

пресечению этих действий или нет" 

Объективная сторона грабежа характеризуется действиями, состоящими в открытом 

ненасильственном завладении чужим имуществом. 

 Хищение, начатое как тайное, иногда перерастает в открытое.  

 Преступление признается оконченным, "если имущество изъято и виновный имеет 

реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению 

(например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, 

распорядиться им с корыстной целью иным образом") (п. 6 указанного Постановления). 

Грабеж следует квалифицировать как оконченный и в тех случаях, когда виновный 

получил реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему 

усмотрению, но не успел реализовать такую возможность. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. 

Субъект грабежа - лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированный грабеж (ч. 2 ст. 161 УК) характеризуется его совершением: 

группой лиц по предварительному сговору (п. "а"); с незаконным проникновением в 

жилище, помещение или иное хранилище (п. "в"); с применением насилия, не опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. "г"); в крупном 

размере (п. "д"). 

 Квалифицированный состав грабежа включает и такой специфический для этого 

преступления признак, как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

либо угроза применения такого насилия (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК). Для правильного 

понимания этого признака необходимо учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, значение квалифицирующего признака придается не только фактическому 

применению насилия, но и угрозе реально применить физическое насилие, т.е. 

психическому насилию. 

Во-вторых, при грабеже насилие может быть применено не только к собственнику или 

иному владельцу имущества, но и к другим лицам, которые реально либо, по мнению 

виновного, могли воспрепятствовать хищению. 

В-третьих, этот вид квалифицированного грабежа характеризуется лишь таким насилием, 

которое по своему характеру не представляет опасности для жизни или здоровья. Оно 

означает действия, сопровождавшиеся причинением потерпевшему физической боли, 

нанесением ему побоев или ограничением его свободы (связывание рук, применение 

наручников, оставление в закрытом помещении и др.). 

Особо квалифицированный состав грабежа (ч. 3 ст. 161 УК) характеризуется его 

совершением организованной группой (п. "а") или в особо крупном размере (п. "б"). О 

содержании этих признаков см. соответствующие комментарии к ст. ст. 158 - 160 УК. 

 

Уголовно - правовой характер ст. 162 УК «Разбой» 

 

 Разбой - наиболее опасная форма хищения. Его повышенная опасность обусловлена не 

столько фактом посягательства на отношения собственности, сколько способом такого 

посягательства - нападением, соединенным с реальным применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения 

такого насилия. Особая опасность рассматриваемой формы хищения определяется его 

двухобъектным характером. 

Непосредственные объекты разбоя: во-первых, конкретная форма собственности, а во-

вторых, здоровье лица, подвергшегося нападению. 
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 По своей объективной стороне разбой представляет собой нападение, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

Нападение означает открытое либо скрытое неожиданное агрессивно-насильственное 

воздействие на собственника, иного владельца имущества либо на другое лицо, например 

на сторожа.  

 Обязательный признак объективной стороны разбоя - применение или угроза применения 

насилия, опасного для жизни или здоровья. Для квалификации преступления как разбоя 

достаточно, чтобы насилие создавало опасность хотя бы для здоровья. 

Насилие признается опасным для жизни, если способ его применения создавал реальную 

опасность наступления смерти, если даже он не причинил никакого реального вреда 

здоровью (например, удушение, длительное удерживание головы потерпевшего под водой 

и т.п.). 

Под насилием, опасным для здоровья, подразумеваются такие действия, которые 

причинили потерпевшему средней тяжести или легкий вред здоровью, а также насилие, 

которое хотя и не причинило никакого вреда, но в момент применения создавало 

реальную опасность для здоровья человека.  

 Признаком разбоя может служить и такое насилие, которое применяется не к 

собственнику или владельцу имущества, а к посторонним лицам, которые, по мнению 

виновного, могут воспрепятствовать насильственному завладению имуществом. 

 По своей объективной стороне разбой представляет собой особую форму хищения, 

которая не подпадает под его общее определение. Если любая иная форма хищения 

характеризуется как противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества, то 

разбой определен в законе не как изъятие, а как нападение в целях хищения чужого 

имущества. 

 Особенность разбоя состоит в том, что факт изъятия имущества и причинение 

имущественного ущерба потерпевшему находятся за рамками объективной стороны этого 

преступления, разбой признается оконченным преступлением с момента начала нападения 

(п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29). Такое своеобразие 

состава делает невозможной стадию покушения на это преступление. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла, корыстным 

мотивом и целью хищения чужого имущества. 

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированный состав разбоя связан с его совершением группой лиц по 

предварительному сговору либо применением оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК). 

Признак совершения разбоя группой лиц по предварительному сговору имеет то же 

содержание, что и при других формах хищения. 

Специфическим признаком квалифицированного разбоя, выражающим его особенности 

как формы хищения, является применение оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. При совершении разбоя с применением указанных предметов 

опасность для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, становится намного 

более реальной. 

Орудиями преступления при вооруженном разбое могут быть: 

а) оружие в собственном смысле слова; 

б) предметы, которые оружием не являются, но используются в качестве оружия. 

Наиболее опасные виды разбоя предусмотрены в ч. 4 ст. 162 УК, где говорится о его 

совершении организованной группой, в целях завладения имуществом в особо крупном 

размере и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

 Специфическим признаком особо квалифицированного состава разбоя является его 

совершение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. "в" ч. 4 ст. 162 

УК). 



220 

 

Этот вид разбоя означает, что тяжкий вред здоровью причиняется собственнику, другому 

владельцу имущества или иным лицам для преодоления их сопротивления либо с целью 

удержания имущества непосредственно после его завладения. Дополнительной 

квалификации по ст. 111 УК не требуется.  

 Хищение, начатое как кража или грабеж, может в процессе совершения перерасти в 

разбой, если виновный с целью завладения имуществом или его удержания после 

завладения применяет насилие, опасное для жизни или здоровья, либо угрожает 

применением такого насилия. 

 

Уголовно - правовой характер ст. 163 УК «Вымогательство» 

 

Непосредственными объектами вымогательства помимо отношений собственности 

являются честь и достоинство потерпевшего и его близких, а также их личная 

неприкосновенность и здоровье. 

Предметом вымогательства выступают: чужое имущество, право на чужое имущество, а 

также иные действия имущественного характера, которые потерпевший должен 

совершить в ответ на незаконное требование вымогателя в его пользу. 

Потерпевшим при вымогательстве может быть лицо, в собственности, ведении или под 

охраной которого находится требуемое имущество, а также его близкие. 

Объективная сторона вымогательства выражается в действиях, направленных на то, 

чтобы вынудить лицо передать виновному или представляемым им лицам требуемое 

имущество или право на него либо совершить в интересах виновного или представляемых 

им лиц какие-то иные действия имущественного характера. 

 Средствами принуждения потерпевшего к передаче имущества, права на имущество или 

к совершению иных действий имущественного характера в пользу вымогателя или 

представляемых им лиц служат: а) угроза применения насилия к потерпевшему или его 

близким; б) угроза уничтожения или повреждения имущества; в) угроза распространения 

(т.е. предания огласке) сведений, позорящих самого потерпевшего или его близких, либо 

иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред правам или 

законным интересам не только самого потерпевшего, но и его близких. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При этом виновный 

руководствуется корыстным мотивом и преследует цель незаконного получения 

имущественных выгод или уклонения от материальных затрат. 

Субъект вымогательства - лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированные виды вымогательства (ч. 2 ст. 163 УК) характеризуются его 

совершением группой лиц по предварительному сговору (п. "а"), с применением 

насилия (п. "в") или в крупном размере (п. "г"). 

Особо квалифицированный состав вымогательства (ч. 3 ст. 163 УК) означает его 

совершение: организованной группой (п. "а"), в целях получения имущества в особо 

крупном размере (п. "б") или с причинением тяжкого вреда здоровью (п. "в"). 

 Вымогательство, соединенное с угрозой применения насилия, необходимо отграничивать 

от смежных преступлений, в частности от грабежа и разбоя. 

 Угроза насилием при грабеже является средством завладения имуществом, а при 

вымогательстве она выступает средством принуждения потерпевшего к внешне 

добровольной передаче имущества виновному. При грабеже виновный угрожает 

применить насилие, не опасное для жизни или здоровья, а при вымогательстве характер 

насилия, которым угрожает виновный, в законе не конкретизирован.  

 От разбоя вымогательство отличается по следующим показателям. Во-первых, 

обязательный признак разбоя - нападение, а вымогательство далеко не обязательно 

включает этот элемент. 
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Во-вторых, разбой сопряжен с угрозой насилием, опасным для жизни или здоровья, а при 

вымогательстве возможна угроза любым насилием, включая угрозу убийством, а может 

носить вообще неопределенный характер. 

В-третьих, и это наиболее важный разграничительный признак, в сравниваемых 

преступлениях угроза имеет различное целевое назначение. При разбое угроза преследует 

цель преодоления возможного сопротивления незаконному завладению имуществом, т.е. 

служит способом непосредственного завладения чужим имуществом или его удержания, а 

при вымогательстве она является средством принуждения потерпевшего к согласию 

передать требуемое имущество.  

В-четвертых, при разбое виновный угрожает немедленным применением насилия, а при 

вымогательстве осуществление угрозы предполагается не в момент ее высказывания, а в 

будущем, более или менее близком. Если виновный и приводит в исполнение 

высказанную угрозу, то только без завладения имуществом в момент насилия, в 

противном случае вымогательство перерастает, в зависимости от характера насилия, в 

насильственный грабеж или в разбой. 

 Угрозы при вымогательстве могут адресоваться не только потерпевшему, но и его 

близким. К их числу относятся близкие родственники, муж, жена, а также другие лица, 

находящиеся с потерпевшим в таких особых отношениях, что угроза применения насилия 

к ним способна принудить лицо к передаче требуемого имущества. 

 

Уголовно - правовой характер ст. 166 УК «Неправомерное завладение 

автомобилем или инымтранспортным средством без цели хищения» 

Предметом рассматриваемого преступления могут быть любые транспортные средства, за 

исключением тех, которые подпадают под понятие судов воздушного или водного 

транспорта или железнодорожного подвижного состава (см. комментарий к ст. 211). 

Объективная сторона заключается в действиях, нарушающих право владения и 

пользования транспортными средствами, принадлежащими собственнику или иному 

владельцу этих средств. Неправомерное завладение транспортными средствами означает 

установление фактического владения этими транспортными средствами лицом, не 

имеющим законных прав на владение ими. Поэтому самовольное использование 

транспортных средств кем-то из членов семьи собственника или даже близким знакомым, 

которому прежде разрешалось пользоваться ими без предварительного получения 

согласия собственника, не образует состава рассматриваемого преступления. 

 Не может квалифицироваться по ст. 166 УК и самовольное использование транспортных 

средств лицом, которое использовало их в силу занимаемой должности (например, 

завладение для временного пользования автомашиной со стороны закрепленного за нею 

шофера). 

 Неправомерное завладение транспортными средствами признается оконченным 

преступлением с момента совершения противоправных действий, т.е. с момента 

фактического установления незаконного владения чужими транспортными средствами со 

стороны виновного. Завладение транспортным средством должно считаться оконченным с 

момента начала его использования по назначению, т.е. с начала движения самоходом или 

иным способом. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. При этом 

виновный, как правило, руководствуется корыстным мотивом - стремится использовать 

чужие транспортные средства в своих личных интересах. Однако ответственность по ст. 

166 УК не исключается и в случаях угона транспортных средств по иным мотивам: из 

мести, из хулиганских побуждений и т.п. 

 В законе подчеркивается, что завладение транспортными средствами не преследует цели 

их хищения. Если же виновный действует с целью хищения хотя бы отдельных агрегатов, 

узлов и деталей транспортного средства (например, для разукомплектования автомобиля и 

последующей продажи запчастей), то деяние надлежит квалифицировать как хищение 
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чужого имущества. Угон чужого автомобиля без цели хищения и похищение имущества, 

находившегося внутри машины, образуют совокупность неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и кражи чужого 

имущества. 

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированный состав неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством (ч. 2 ст. 166 УК) предусматривает совершение этого деяния 

группой лиц по предварительному сговору (п. "а") или с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. "в"). 

В части 3 ст. 166 УК предусмотрены два особо квалифицирующих признака: 1) 

совершение преступления организованной группой; 2) причинение особо крупного 

ущерба. Эти признаки имеют то же содержание, что и в преступлении, предусмотренном 

ст. 165 УК. Следует обратить внимание на то, что в ч. 2 ст. 166 УК не предусмотрено 

совершение этого преступления с причинением крупного ущерба, а особо крупному 

ущербу придается значение особо квалифицирующего признака. Следовательно, угон, 

причинивший крупный ущерб, при отсутствии других отягчающих обстоятельств 

надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 166 УК. 

 В части 4 ст. 166 УК предусматривается наиболее опасная разновидность 

анализируемого преступления, выделенная по признаку применения или угрозы 

применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Этот признак имеет такое же 

содержание, как и при разбое. 

 

Характеристика состава преступления ст. 171 УК «Незаконное 

предпринимательство»,иего квалификационные признаки. 

Целью установления уголовной ответственности за незаконное предпринимательство 

является предупреждение перехода предпринимательской деятельности в сферу теневой 

экономики, выхода ее из-под контроля государства, что влечет нарушение финансовых 

интересов государства, правил конкуренции на рынке товаров и услуг, способствует 

распространению поддельных товаров и некачественных услуг, иного обмана 

потребителей и контрагентов. 

Объективная сторона незаконного предпринимательства может быть выражена 

различными действиями: 1) осуществление предпринимательской деятельности 

гражданином, коммерческой или некоммерческой организацией без государственной 

регистрации; 2) осуществление предпринимательской деятельности субъектами 

предпринимательства, прошедшими государственную регистрацию с нарушением 

установленных правил (порядка); 3) осуществление предпринимательской деятельности 

зарегистрированными субъектами предпринимательства, но при их государственной 

регистрации в регистрирующий орган были представлены документы, содержащие 

заведомо ложные сведения; 4) осуществление предпринимательской деятельности 

зарегистрированными субъектами, но на соответствующий вид деятельности, 

лицензирование которого обязательно, не было получено специальное разрешение 

(лицензия) или срок действия этого разрешения истек (лицензия была аннулирована); 5) 

осуществление предпринимательской деятельности зарегистрированными субъектами и 

имеющими специальное разрешение (лицензию), но с нарушением лицензионных 

требований и условий. 

Во всех этих случаях объектом преступления будет порядок осуществления 

предпринимательской деятельности, обеспечивающий нормальное развитие экономики. 

Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая без регистрации или 

лицензии, а также с нарушением лицензионных требований и условий лицензирования, 

либо в случаях, когда регистрация была проведена с нарушением установленного порядка 

или на основе представленных в регистрирующий орган подложных документов, 
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способна причинить ущерб гражданам и организациям, интересам общественной 

нравственности, обороны страны и безопасности государства. 

 Перечень документов, представляемых в регистрирующий орган при создании 

юридического лица, определен в ст. ст. 12 и 14 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Перечень документов, представляемых в регистрирующий орган при регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, содержится в ст. 22.1 

названного Федерального закона.  Право осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходима лицензия, возникает с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или 

иными нормативными актами (ст. 49 ГК РФ). Лицензия должна быть получена отдельно 

на каждый лицензируемый вид деятельности.  

 Условием уголовной ответственности за незаконное предпринимательство является 

причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо 

извлечение в результате незаконного предпринимательства дохода в крупном размере. 

Согласно примечанию к ст. 169 УК, крупный размер ущерба и крупный доход по ст. 171 

УК определяются суммой, превышающей 250 тыс. руб., а особо крупный доход (ч. 2 ст. 

171) - в сумме, превышающей 1 млн. руб. 

Умышленное или неосторожное причинение вреда здоровью, имевшее место при 

осуществлении незаконного предпринимательства, не охватывается составом этого 

преступления и требует квалификации по совокупности преступлений. 

В случаях осуществления предпринимательской деятельности без регистрации 

причиняемый материальный ущерб чаще всего связан с уклонением от уплаты налогов. 

 Под доходом в ст. 171 следует понимать всю выручку от реализации товаров (работ, 

услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без 

вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной 

предпринимательской деятельности (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 18.11.2004 N 23). 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной.  

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее возраста 16 лет, которое 

непосредственно осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя или руководит организацией, занимающейся 

предпринимательской деятельностью, на нем лежит обязанность пройти регистрацию с 

соблюдением установленных правил, получить необходимую лицензию и соблюдать 

лицензионные требования и условия, если лицензия получена.  

 Если незаконное предпринимательство выражалось в деятельности, запрещенной 

уголовным законом (например, незаконное изготовление или ремонт огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых средств или взрывных устройств - ст. 223 УК; 

организация и содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ - ст. 232 УК; незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов - ст. 242 УК и др.), то ответственность наступает по этим 

специальным уголовным законам. 

 

Характеристика состава преступления ст. 174 УК «Легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем», и его квалификационные признаки. 

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами 

или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, за 

исключением преступлений, предусмотренных ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК, 

ответственность по которым установлена указанными статьями. Легализация (отмывание) 
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преступных доходов является преступлением международного характера, вопросы борьбы 

с которым отражены в целом ряде международных конвенций (например 

Предметом преступления являются денежные средства, ценные бумаги в российской и 

иностранной валюте и иное движимое или недвижимое имущество, приобретенные 

преступным путем как в России, так и за ее пределами. 

 Норма, содержащаяся в ст. 174, запрещает совершение любых финансовых операций и 

сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным 

путем. Финансовые операции и другие сделки, о которых говорится в статье, это 

действия физических и юридических лиц, независимо от формы и способа их 

осуществления, с денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, ценными 

бумагами, валютными ценностями, иным имуществом, направленные на установление, 

изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.  

 В части 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174.1 УК не определена минимальная стоимость 

легализируемого (отмываемого) имущества, достаточная для возникновения уголовной 

ответственности за совершение действий, указанных в названных статьях УК. При 

решении этого вопроса следует руководствоваться общими положениями, 

содержащимися в ч. 2 ст. 14 УК (см. комментарий к этой статье). 

Если преступник, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, в крупном размере (ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 

174.1 УК), успел совершить финансовые операции и иные сделки на меньшую сумму и 

вынужден был прекратить преступную деятельность по независящим от него 

обстоятельствам, содеянное должно быть признано покушением на легализацию 

(отмывание) в крупном размере. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 174, может быть лицо, достигшее 

возраста 16 лет, совершающее финансовую операцию или иную сделку с имуществом, 

приобретенным преступным путем, за исключением тех лиц, кто в качестве исполнителя 

или иного соучастника приобретал данное имущество путем совершения какого-либо 

первичного преступления и поэтому будет нести ответственность за легализацию 

(отмывание) по ст. 174.1 УК. Лица, не принимавшие непосредственного участия в 

совершении финансовых операций и иных сделок с легализуемым имуществом, а лишь 

оформлявшие либо регистрировавшие их, при доказанности их осведомленности о 

преступности данной операции несут ответственность как соучастники преступления.  

Для привлечения к ответственности лиц, участвующих в легализации денежных средств и 

иного имущества, приобретенных преступным путем, необходимо осознание ими того 

обстоятельства, что финансовая операция или другая сделка с их участием, а равно 

предпринимательская или иная экономическая деятельность осуществляются с 

денежными средствами или другим имуществом, приобретенными преступным путем, и 

желание совершить такие действия. 

Обязательным признаком субъективной стороны преступления является цель совершения 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 

приобретенными преступным путем, придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом. 

Крупный размер легализации (ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 174.1 УК) определен в примечании к 

ст. 174 УК в сумме, превышающей 1 млн. руб. Данное квалифицирующее обстоятельство 

имеет место и в тех случаях, когда при наличии единого умысла на легализацию в 

крупном размере этот умысел осуществляется путем выполнения множества конкретных 

финансовых операций и иных сделок на меньшие суммы. 

Особо квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. ч. 3 и 4 ст. 174, ч. ч. 3 и 4 ст. 

174.1 УК, относятся лишь к случаям легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества в крупном размере. 
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Характеристика состава преступления ст. 186 УК «Изготовление или сбыт 

поддельных денег или ценных: бумаг», и его квалификационные признаки. 

 

 Опасность деяний, предусмотренных ст. 186, в том, что они подрывают устойчивость 

отечественной валюты и затрудняют регулирование денежного обращения. 

Предметом преступления являются прежде всего банковские билеты Центрального банка 

РФ и металлическая монета, как находящиеся в обращении, так и изъятые или изымаемые 

из обращения, но подлежащие обмену. Изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных 

денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, 

советские и российские деньги, отмененные денежными реформами, и т.п.), не 

подлежащих обмену и имеющих лишь коллекционную ценность, не образуют состава 

преступления, предусмотренного ст. 186, и могут при наличии к тому оснований 

квалифицироваться как хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления 

доверием. 

Другим возможным предметом преступления являются государственные ценные бумаги и 

иные ценные бумаги в валюте Российской Федерации. Не могут квалифицироваться по ст. 

186 подделка лотерейного билета с целью его сбыта, а равно сбыт поддельного 

лотерейного билета.  

Предметом преступления могут быть также иностранная валюта и ценные бумаги в 

иностранной валюте. 

Объективная сторона преступления может быть выражена любым из трех возможных 

действий: 1) изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг; 2) хранение, перевозка указанных предметов с целью сбыта; 3) сбыт таких 

денег или ценных бумаг. Если субъект, изготовивший поддельные денежные знаки или 

ценные бумаги, сам же их сбывает, содеянное не образует совокупности, а 

рассматривается как единое преступление. 

Состав преступления образует как частичная подделка денежных знаков или ценных 

бумаг (подделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии 

облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью 

поддельных денег и ценных бумаг (чеканка монеты, изготовление фальшивок с помощью 

копировальной или компьютерной техники и т.д.).  

 Для наличия состава преступления достаточно хотя бы одного факта изготовления с 

целью сбыта поддельного денежного знака или ценной бумаги и, соответственно, одного 

факта их Не доведенная до конца по независящим от лица причинам работа по 

изготовлению фальшивых денег или ценных бумаг, неудавшееся по техническим 

причинам изготовление качественных фальшивок, а также неудавшийся сбыт 

квалифицируются как покушение на данное преступление, если, конечно, в последних 

случаях лицо само не изготавливало эти знаки с целью их сбыта Приобретение заведомо 

поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта образует для 

приобретающей стороны приготовление к сбыту поддельных денег или ценных бумаг. 

Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной 

валюты подлежат и лица, ставшие обладателем фальшивок при случайных 

обстоятельствах, осознавшие это и тем не менее использовавшие их как подлинные, т.е. 

сбывшие их (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.94 N 2). 

 Преступление совершается с прямым умыслом. Обязательным признаком субъективной 

стороны преступления в форме изготовления, хранения и перевозки поддельных денег 

или ценных бумаг является наличие цели их сбыта. 

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее возраста 16 лет, 

совершившее преступление как на территории России, так и за ее пределами (см. 

комментарий к ч. 3 ст. 12). 
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Крупный размер фальшивомонетничества (ч. 2 ст. 186) исчисляется суммой, 

превышающей 250 тыс. руб. Это размер следует определять исходя из номиналов, 

обозначенных на фальшивых денежных знаках и ценных бумагах. 

 

Характеристика состава преступления ст. 198 УК «Уклонение от уплаты налогов и 

(или) физического лица», и его квалификационные признаки. 

 

Общественная опасность уклонения от уплаты налогов заключается в умышленном 

невыполнении конституционной обязанности платить законно установленные налоги и 

сборы, что влечет непоступление денежных средств в бюджетную систему государства. 

Уклонение от уплаты налогов является преступлением, причиняющим вред финансовым 

интересам государства, нарушающим функционирование его налоговой системы. 

Объективная сторона уклонения от уплаты налогов и сборов с физического лица 

включает два способа совершения деяния: а) непредставление налоговой декларации или 

иных документов, представление которых обязательно; б) включение в налоговую 

декларацию или иные документы заведомо ложных сведений. 

Неуплата налога без использования названных в законе способов считается налоговым 

правонарушением (ст. 122 НК РФ). 

 Ответственностью по ст. 198 охватывается уклонение, совершенное одним из названных 

способов, от уплаты любого налога и (или) сбора, которые обязано уплачивать 

физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели (налог на доходы 

физических лиц, налог на добавленную стоимость, акцизы и др.). 

 Одним из основных налогов, уплачиваемых физическими лицами, является налог на 

доходы физических лиц. Согласно ст. 229 НК РФ, налоговая декларация по налогу на 

доходы физических лиц в обязательном порядке представляется только теми 

налогоплательщиками - физическими лицами, указанными в ст. ст. 227 и 228 НК РФ: во-

первых, физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке и 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица; нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими 

адвокатские кабинеты, и другими лицами, занимающимися в установленном порядке 

частной практикой; во-вторых, физическими лицами, получающими вознаграждение от 

физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров 

гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или аренды; 

физическими лицами, исходя из сумм, полученных от продажи имущества, 

принадлежащего этим лицам на праве собственности; физическими лицами - налоговыми 

резидентами РФ, получающими доходы от источников, находящихся за пределами РФ; 

физическими лицами, получающими другие доходы, при получении которых не был 

удержан налог налоговыми агентами; физическими лицами, получающими выигрыши, 

выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске 

игр. Эти категории налогоплательщиков обязаны уплатить общую сумму налога, 

исчисленную исходя из налоговой декларации, в срок не позднее 15 июля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Объектом налогообложения при уплате налога на доходы физических лиц является 

доход, полученный налогоплательщиками: для лиц, являющихся налоговыми резидентами 

России, учитывается доход, полученный как от источников в Российской Федерации, так 

и вне ее, а для не являющихся налоговыми резидентами РФ принимаются во внимание 

только доходы, полученные от источников в Российской Федерации. При 

налогообложении учитываются все доходы, полученные в денежной и в натуральной 

форме, в том числе и в виде материальной выгоды. 

В налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц последние указывают все 

полученные ими в налоговом периоде (календарном году) доходы, их источники, 

налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически 
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уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей. Налоговая декларация 

представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Уклонение физического лица от уплаты налога на доходы физических лиц, равно как и 

уклонение от уплаты других налогов (сборов), считается оконченным преступлением с 

момента фактической неуплаты налога за соответствующий налогооблагаемый период в 

срок, установленный налоговым законодательством (п. 3 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64). 

Субъектом преступления является физическое лицо (гражданин России, иностранец, лицо 

без гражданства), достигшее возраста 16 лет и обязанное в соответствии с 

законодательством платить налоги (сборы). По мнению Пленума Верховного Суда РФ, 

субъектом преступления может быть также физическое лицо, осуществляющее 

представительство в совершении действий, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, в соответствии со ст. ст. 26, 27 и 29 НК РФ, и лицо, фактически осуществляющее 

предпринимательскую деятельность через подставное лицо (п. 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64). 

 Преступление совершается с прямым умыслом. Несвоевременная подача налоговой 

декларации, не связанная с намерением уклониться от уплаты налога, а равно искажение 

данных о фактически полученных доходах или понесенных при этом расходов, 

происшедшее по ошибке, не влекут уголовной ответственности по ст. 198 . 

 Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 198 УК, освобождается 

от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и 

соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

 

 

Уголовно - правовой  характер ст. 205УК «Терроризм» 

 

 Высокая степень общественной опасности терроризма требует от мирового сообщества 

принятия эффективных мер противодействия ему.  

Основой борьбы с терроризмом в России является Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-

ФЗ "О противодействии терроризму". Уголовно-правовой механизм противодействия 

терроризму составляют ст. ст. 205, 205.1, 205.2 и 207 УК РФ. 

 Понятие террористического акта определено в ст. 205. С объективной стороны он 

совершается в виде действий, выраженных в двух альтернативных формах: а) совершении 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий и б) угрозе совершения указанных действий. 

Взрыв - это сопровождающееся сильным звуком воспламенение чего-нибудь вследствие 

мгновенного химического разложения вещества и образования сильно нагретых газов. 

Поджог - намеренное, с преступным умыслом вызывание пожара, т.е. неконтролируемого 

горения, причиняющего материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства. 

Иные действия - это различные по характеру действия, способные повлечь за собой такие 

же последствия, как и при взрыве или поджоге: использование ядовитых и 

сильнодействующих веществ, производство массовых отравлений, устройство аварий и 

катастроф, нарушение технологических либо производственных процессов и т.п. 

Общим свойством всех действий, в которых может выразиться террористический акт, 

является то, что они устрашают население и создают опасность причинения указанных в 

законе последствий. 

 Под угрозой совершения указанных в ч. 1 ст. 205 действий следует понимать 

высказывание намерения совершить взрыв, поджог или иные подобные действия для 

достижения целей террориста. Именно реальность намерения, проявившаяся в 



228 

 

конкретных действиях, отличает угрозу от обнаружения умысла и придает ей уголовно-

правовой характер. 

 В качестве возможных последствий ч. 1 ст. 205 указывает на угрозу наступления гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба или иных тяжких 

последствий. 

Опасность гибели человека в соответствии с точным смыслом закона означает наличие 

опасности причинения смерти как минимум одного человека. 

Возможный или причиненный имущественный ущерб признается значительным 

судебно-следственными органами с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Иные общественно опасные последствия - это сопоставимые с гибелью людей или 

значительным имущественным ущербом последствия (причинение лицу тяжкого вреда 

здоровью; серьезное нарушение деятельности транспорта; дезорганизация нормальной 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, служб 

жизнеобеспечения, организаций, предприятий и учреждений; нарушение работы связи; 

иная дестабилизация обстановки в регионе и т.п.). 

Субъективная сторона терроризма характеризуется прямым умыслом и целью 

воздействия на принятие решения органами государственной власти или органами 

местного самоуправления либо международными организациями. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированными видами террористического акта являются: а) его совершение 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) причинение 

по неосторожности смерти человека; в) причинение значительного имущественного 

ущерба; г) наступление иных тяжких последствий. 

 Примечание к ст. 205 содержит поощрительную норму. Освобождение лица от уголовной 

ответственности возможно при сочетании двух обязательных условий: а) своевременного 

предупреждения органов власти или иного способствования предотвращению 

осуществления террористического акта и б) отсутствия в действиях лица иного состава 

преступления. 

Своевременным является такое предупреждение, которое предоставляет органам власти 

реальную возможность предотвратить грозящий террористический акт. Органы власти - 

это органы государственной власти или органы местного самоуправления, имеющие 

отношение к борьбе с преступностью, обеспечению общественной безопасности и 

предотвращению чрезвычайных происшествий. Иное способствование может означать 

совершение виновным любых действий, имеющих цель предотвращения 

террористического акта (изъятие или разрядка взрывного устройства, эвакуация людей с 

места возможного преступления, предупреждение их о возможности взрыва, поджога и 

т.п.). 

 

 

Уголовно - правовой  характер ст. 209 УК «Бандитизм» 

банда представляет собой наиболее опасную разновидность организованной группы, 

поскольку ее характеристика включает признак вооруженности. 

Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как 

стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их 

действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее 

существования и количество совершенных преступлений. 

 Вторым характерным признаком банды является вооруженность группы. Вооруженность 

предполагает наличие у участников банды огнестрельного или холодного, в том числе 

метательного, оружия как заводского изготовления, так и самодельного, различных 

взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия. 
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Признак вооруженности банды налицо, если оружие есть хотя бы у одного из членов 

банды при условии, что остальные соучастники знали об этом и допускали возможность 

его применения. 

С объективной стороны бандитизм выражается в четырех формах: а) создание банды; б) 

руководство бандой; в) участие в банде; г) участие в совершаемых бандой нападениях. 

Бандитизм считается оконченным с момента совершения действий, характеризующих 

любую из четырех названных форм.  

 С субъективной стороны бандитизм характеризуется прямым умыслом и специальной 

целью - совершение нападений на граждан или организации.  

Субъект бандитизма - лицо, достигшее возраста 16 лет. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, 

совершившие в составе банды преступления (убийства, причинение вреда здоровью, 

хищения и т.д.), отвечают по статьям, предусматривающим ответственность за эти 

преступления, если ответственность за их совершение наступает с 14 лет. 

Квалифицированным видом бандитизма является его совершение с использованием 

лицом своего служебного положения. "Под совершением бандитизма с использованием 

своего служебного положения (ч. 3 ст. 209 УК РФ) следует понимать использование 

лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и 

атрибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно 

располагает в связи со своим служебным положением, при подготовке или совершении 

бандой нападения либо при финансировании ее преступной деятельности, вооружении, 

материальном оснащении, подборе новых членов банды и т.п. "    

 

 

 

Уголовно - правовой  характер ст. 212 УК «Массовые беспорядки». 

Высокая степень общественной опасности массовых беспорядков определяется тем, что в 

них участвует большое число людей (толпа) и они сопряжены с уничтожением и 

повреждением имущества, причинением физического вреда здоровью или смерти 

значительному числу людей, дезорганизацией деятельности транспорта, работы органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Объективная сторона массовых беспорядков характеризуется действиями, состоящими в 

нарушении множеством лиц (толпой) установленного порядка в публичных местах, 

которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 

применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 

оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. 

Законодатель дифференцирует ответственность за массовые беспорядки в зависимости от 

той роли, которую выполняет лицо в процессе совершения преступления. 

Организация массовых беспорядков выражается либо в действиях, направленных на 

подготовку к массовым беспорядкам, в непосредственном руководстве массовыми 

беспорядками в период их совершения (ч. 3 ст. 33 УК). 

Насилие - альтернативно обязательный признак массовых беспорядков. Оно может быть 

как психическим (угроза причинения вреда здоровью или смерти, изнасилования или 

совершения мучительных действий, уничтожения или повреждения имущества и т.п.), так 

и физическим (ограничение свободы, причинение физической боли, причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью). Причинение смерти или тяжкого вреда здоровью 

выходит за пределы насилия, предусматриваемого массовыми беспорядками, и должно 

квалифицироваться по совокупности со ст. ст. 105 и 111 УК. 

Погромы означают разрушение, повреждение или разграбление жилых или 

производственных помещений, транспортных средств, коммуникационных узлов в 

процессе массовых беспорядков. 

Поджоги - это действия, приведшие к возгоранию строений, транспортных средств, 

имущества или иных объектов. 
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 Под уничтожением имущества понимается приведение в полную негодность любого 

имущества независимо от его стоимости и формы собственности. 

 Под применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств следует понимать использование поражающих свойств названных предметов и 

веществ для причинения физического вреда или разрушения различных материальных 

объектов. 

Оказание вооруженного сопротивления представителю власти означает активное 

противодействие правомерным действиям представителей власти по поддержанию 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, совершаемое с 

применением оружия, когда создается угроза их жизни или здоровью. 

Участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212) следует понимать как непосредственное 

совершение участниками толпы актов насилия, погромов, поджогов, уничтожения 

имущества, применения оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также 

оказание вооруженного сопротивления представителям власти. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Цели и 

мотивы могут быть различными (недовольство социально-экономическими условиями 

жизни, деятельностью государственных органов, хулиганские побуждения, национальная 

неприязнь и т.п.) и на квалификацию преступления не влияют. 

Субъект массовых беспорядков - лицо, достигшее возраста 16 лет. Участники конкретных 

актов насилия, погромов, поджогов и т.д. могут привлекаться к ответственности с 14 лет, 

если в соответствии с законом ответственность за эти конкретные преступления 

установлена с этого возраста. 

 

Уголовно - правовой  характер ст. 213 УК «Хулиганство» 

Объект преступления - общественный порядок как составная часть общественной 

безопасности. Дополнительный объект - здоровье человека. 

Объективная сторона хулиганства включает: а) грубое нарушение общественного 

порядка; б) явное неуважение к обществу; в) применение оружия или иных предметов, 

используемых в качестве оружия. 

Грубое нарушение общественного порядка означает значительность, серьезность 

нарушения, серьезно ущемляющего установленный в обществе порядок межличностного 

общения. Грубым нарушением общественного порядка следует признавать, например, 

совершаемые в общественных местах действия, которые сопряжены с глумлением, 

издевательским отношением к незнакомым людям, либо с нарушением работы 

транспорта, срывом массовых мероприятий, нарушением общественного спокойствия в 

течение продолжительного периода времени. 

Явное неуважение к обществу означает умышленное нарушение общепризнанных норм 

и правил поведения, продиктованных желанием виновного противопоставить себя 

окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним  

 Нанесение побоев, причинение легкого вреда здоровью и другие подобные действия, 

совершенные в семье, в отношении, родственников и знакомых, вызванные личными 

неприязненными отношениями или неправильными действиями потерпевших, при 

отсутствии признаков хулиганства должны квалифицироваться как преступления против 

личности . 

оконченным преступлением его следует признавать с момента совершения действий, 

грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, 

которые сопровождаются применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, или совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

С субъективной стороны хулиганство характеризуется прямым умыслом и одним из 

двух указанных в законе мотивов. 
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Хулиганский мотив выражается в демонстративном вызове окружающим, стремлении 

виновного противопоставить свои личные интересы интересам общества, проявить 

пренебрежительное отношение к нормам социального поведения, показать свою 

вседозволенность и безнаказанность (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.01.99 "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)"). 

Мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы анализировались в комментарии к п. "л" ч. 2 ст. 105 и имеют 

такое же содержание. 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 213 - лицо, достигшее возраста 16 лет, а по ч. 2 - 14 лет. 

Квалифицированными видами хулиганства (ч. 2 ст. 213) являются совершение деяния: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) связанного 

с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности 

по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка. 

 

Уголовно - правовой анализ незаконных приобретения, хранения, перевозки, 

изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Ст. 228 УК. 

 

Основным нормативным правовым актом Российской Федерации, устанавливающим 

основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту, является 

Федеральный закон от 08.01.98 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах"  

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления, как и других 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья 

населения. В качестве дополнительного объекта выступает установленный государством 

порядок законного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 228, являются в соответствии с ее 

диспозицией: а) наркотические средства, б) психотропные вещества, в) аналоги 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Наркотические средства определены в названном Законе как "вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в  

 Постановлением Правительства РФ от 07.02.2006 N 76 "Об утверждении крупного и 

особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей 

статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации" <1> утверждены три 

списка указанных средств и веществ. Собственно наркотические средства перечислены в 

Списке I и в Списке II. Наркотические средства (марихуана, гашиш, смола каннабиса, 

опий, героин, лизергиды (ЛСД, ЛСД-25) и др. - всего 153 наименования), оборот которых 

в России полностью запрещен в соответствии с законодательством РФ и 

международными договорами РФ, перечислены в Списке I. Запрещение оборота 

наркотических средств этого Списка не распространяется на их использование в научных 

и учебных целях, в экспертной деятельности и в оперативно-розыскной деятельности (ст. 

ст. 34 - 36 Федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Список II включает наркотические средства (кодеин, кокаин, морфин и др. - всего 45 

наименований), оборот которых в России ограничен и в отношении которых 

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и 

международными договорами РФ. 

Психотропные вещества определены в вышеназванном Федеральном законе как 

вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
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прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о 

психотропных веществах 1971 г. Они оказывают стимулирующее или депрессивное 

воздействие на центральную нервную систему человека и также порождают его 

зависимость от этих веществ, постепенно разрушая психику лица, их принимающего. 

Перечень психотропных веществ содержится в Списке I (дексамфетамин, катин, катинон 

и др. - всего 8 наименований), Списке II (амобарбитал, кетамин и др. - всего 9 

наименований) и Списке III (аминорекс, апрофен, бензфетамин и др. - всего 17 

наименований). Список III включает только психотропные вещества, оборот которых в 

России ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер 

контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - это запрещенные для оборота 

в России вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с 

химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, 

психоактивное действие которых они воспроизводят. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, характеризуется 

пятью видами незаконных действий, предметом которых являются наркотические 

средства, психотропные вещества или их аналоги. 

Приобретением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

надлежит считать их получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а 

также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в 

уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор 

дикорастущих растений или частей, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на 

земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор 

остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после 

завершения их уборки . 

Под хранением следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением 

наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, в том числе 

для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах); 

при этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило указанные 

средства или вещества . 

Перевозка означает перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного 

пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, 

применяемого в виде перевозочного средства, а также нарушение общего порядка 

перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона "О 

наркотических средствах и психотропных веществах". 

Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

может быть осуществлена с их сокрытием, в том числе в специально оборудованных 

тайниках в транспортном средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека или 

животного и т.п. 

Изготовлением признаются совершенные в нарушение законодательства РФ 

умышленные действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, 

лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к 

использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

Переработка - это действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) 

твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или 
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психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации 

наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими 

фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или 

усиления действия на организм. 

 Действия, предусмотренные в ч. 1 ст. 228, образуют состав оконченного преступления с 

момента получения готовых к использованию и употреблению наркотических средств или 

психотропных веществ либо в случае повышения их концентрации в препарате путем 

рафинирования или смешивания . 

 Обязательным условием уголовной ответственности за незаконные приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление или переработку без цели сбыта указанных средств и 

веществ является их крупный размер. Размер признается крупным или особо крупным на 

основании Списков, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.02.2006 N 76 

(примечание 2 к ст. 228). 

 Преступление признается оконченным с момента совершения любого из действий, 

перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 228. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК, характеризуется 

прямым умыслом и отсутствием цели сбыта незаконно приобретенных, хранимых, 

перевозимых, изготавливаемых или перерабатываемых наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

 Ответственность за анализируемое преступление наступает с 16 лет. 

Квалифицирующим признаком является особо крупный размер наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, которые явились предметом преступления. Особо 

крупный размер определяется Постановлением Правительства РФ от 07.02.2006 N 76. 

 

Уголовно - правовой  характер ст. 2281 УК «Незаконное производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

 

 Норма устанавливает ответственность за незаконные действия, связанные со сбытом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и представляющие собой 

звенья в цепи незаконного оборота указанных средств и веществ. 

Производством наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

признаются совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, 

направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических 

и иных веществ (например, с использованием специального химического или иного 

оборудования, производство наркотических средств или психотропных веществ в 

приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в 

расфасованном виде). 

 Под сбытом указанных в законе средств и веществ следует понимать любые способы их 

возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату 

долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введения 

инъекций. 

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов по ч. 1 комментируемой статьи наступает независимо от их размера. 

Об умысле на сбыт указанных средств и веществ могут свидетельствовать их 

приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не 

употребляющим, их количество (объем), размещение в удобной для сбыта расфасовке 

либо наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п. 

В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в крупном или особо крупном размере, совершило такие 

действия в несколько приемов, реализовав лишь часть имеющихся у него указанных 

средств или веществ, не образующую крупный или особо крупный размер, все содеянное 
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им подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 УК и соответствующей части комментируемой 

статьи. 

Если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает или перерабатывает 

наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в целях последующего 

сбыта этих средств или веществ, но умысел не доводит до конца по независящим от него 

обстоятельствам, содеянное подлежит квалификации по ч. 1 ст. 30 и ст. 228.1 УК как 

приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. 

Использование незаконно приобретенного наркотического средства или психотропного 

вещества (например, кетамина, кетамина гидрохлорида) не влечет уголовную 

ответственность за незаконный сбыт этих средств или веществ. 

 Действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов какие-либо иные средства или вещества, следует 

рассматривать как мошенничество.  

Пересылку образуют действия лица, направленные на перемещение наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов адресату (например, в почтовых 

отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного 

или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности 

последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти 

действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. 

 Преступление признается оконченным с момента совершения любого из рассмотренных 

действий. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

 Ответственность наступает с 16 лет. 

Квалифицированные виды преступления характеризуются его совершением: а) группой 

лиц по предварительному сговору (см. ч. 2 ст. 35 УК); б) в крупном размере (см. 

комментарий к ст. 228). 

Особо квалифицирующими признаками являются: 

а) совершение преступления организованной группой (см. ч. 3 ст. 35); 

б) использование виновным при совершении преступления своего служебного 

положения (см. комментарий к ч. 2 ст. 136); 

в) в отношении несовершеннолетнего; субъектом этого особо квалифицированного вида 

рассматриваемого преступления является совершеннолетний; 

г) в особо крупном размере (см. комментарий к ч. 2 ст. 228). 

 

 

Уголовно - правовой  характер ст. 230 УК «Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ». 

 Под склонением к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

следует понимать любые умышленные действия, в том числе однократного характера, 

направленные на возбуждение у другого лица желания к их потреблению (уговоры, 

предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие, 

ограничение свободы и другие действия с целью принуждения к приему наркотических 

средств или психотропных веществ лица, на которое оказывается воздействие.  

 Склонение есть специальный вид подстрекательства, а подстрекатель определяется в ч. 4 

ст. 33 УК как лицо, склонившее (а не склонявшее) другое лицо к совершению 

преступления. 

 Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ, при этом сбывало указанные средства или вещества либо оказывало помощь в их 

хищении либо вымогательстве, приобретении, хранении, изготовлении, переработке, 

перевозке или пересылке, его действия надлежит дополнительно квалифицировать по ст. 

ст. 228, 228.1 или ст. 229 УК. 
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Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым 

умыслом: виновный осознает, что склоняет другое лицо к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ (или их аналогов), и желает склонить его к их 

потреблению. Мотивы (например, обеспечить рынок последующего сбыта указанных 

средств или веществ) на квалификацию преступления не влияют, но должны учитываться 

при назначении наказания. 

 Ответственность за данное преступление наступает с 16 лет. 

 Квалифицированные виды рассматриваемого преступления предусмотрены ч. 2 ст. 230. 

 Особо квалифицирующими признаками преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 230 УК, 

являются: а) его совершение в отношении несовершеннолетнего; б) причинение по 

неосторожности смерти потерпевшего или наступление иных тяжких последствий. 

 

Характеристика состава преступления ст. 247 УК «Нарушение правил обращения 

экологическиопасных веществ и отходов», и его квалификационные признаки. 

Объект преступления - отношения по обеспечению экологической безопасности и охране 

окружающей среды. Предметом преступления являются: а) запрещенные виды опасных 

отходов; б) радиоактивные, бактериологические, химические вещества и отходы. Первые 

относятся к производству, а вторые - к обращению экологически опасных веществ и 

отходов. 

Запрещенные виды опасных отходов - отходы, которые содержат вредные вещества, 

обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрыво-, пожароопасностью, высокой 

реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней либо 

которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для 

окружающей природной среды и здоровья человека сами по себе или при вступлении в 

контакт с другими веществами. 

Радиоактивные вещества - это не относящиеся к ядерным материалам (т.е. к 

материалам, содержащим или способным воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся)) 

ядерные вещества, вещества, испускающие ионизирующее излучение. К химическим 

веществам относятся токсичные химические препараты, не подвергающиеся распаду и 

воздействующие на человека и окружающую природную среду, в том числе и 

используемые в сельскохозяйственном производстве. Бактериологическими 

веществами являются микроскопические, как правило, одноклеточные организмы, 

вызывающие болезни человека, животных и растений. 

Опасными (токсичными) веществами признаются органические и неорганические 

вещества (их соединения, продукты, их содержание), которые при поглощении или 

контакте с организмом либо при внесении их в окружающую среду могут посредством 

химических или физико-химических процессов причинить вред жизни и здоровью людей, 

окружающей среде. 

Объективная сторона преступления выражается в производстве запрещенных видов 

опасных отходов, а также в транспортировке, хранении, захоронении, использовании или 

ином обращении радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с 

нарушением установленных правил. 

Производство - действия промышленного характера, целенаправленно осуществляемые в 

рамках избранного технологического процесса таким образом, что они приводят к 

появлению запрещенных видов опасных отходов в качестве основного или побочного 

продукта, которые не уничтожаются и не обезвреживаются. Транспортировка - 

перемещение с мест производства, сбора, складирования, хранения к месту переработки, 

захоронения или уничтожения. Хранение - помещение отходов в накопители с целью 

последующего повторного использования либо извлечения для захоронения. Захоронение 

- постоянное размещение в специально оборудованных местах, контейнерах. 

Использование предполагает пользование (эксплуатацию их свойств) любыми 

предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и 
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подчинения, а также отдельными гражданами. Иное обращение с опасными веществами 

и отходами характеризуется сложной, многоэтапной деятельностью, которая охватывает: 

обезвреживание - освобождение от вредных примесей; утилизацию - извлечение полезных 

продуктов; складирование - временное размещение отходов; сбор - накопление в месте 

образования. 

 Преступление считается оконченным с момента создания реальной угрозы наступления 

указанных в законе последствий. 

Субъективная сторона предполагает умышленную форму вины. 

Субъект преступления специальный - лицо, на которое возложена обязанность по 

соблюдению правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

 

 Характеристика состава преступления ст. 256 УК «Незаконная добыча 

водных животных и растений», и его квалификационные признаки. 

 

Общественная опасность заключается в том, что оно нарушает оптимальное состояние 

водных биоресурсов, их экологическое равновесие, условия сохранения и выживания 

популяции водных животных и растений, в целом экологический правопорядок. 

Объект преступления - общественные отношения по рациональному использованию и 

охране водных биологических ресурсов.  

Предмет преступления охарактеризован в комментируемой статье в общем виде - 

"водные биологические ресурсы". Водными животными являются морские 

млекопитающие (моржи, тюлени, нерпы, сивучи, морские львы, дельфины и др.), 

ракообразные (раки, крабы, креветки и др.), моллюски (кальмары, осьминоги, гребешки, 

мидии, устрицы и др.), иглокожие (трепанги, морские ежи, морские звезды, офиуры, 

голотурии и др.), кишечнополостные водные организмы. Промысловые морские 

растения - водные растения, способные к автотрофному питанию, т.е. к синтезу всех 

необходимых органических веществ из неорганических, являющиеся промысловыми в 

определенном месте и в определенный период времени, что устанавливается 

национальным законодательством или международно-правовыми актами либо имеющие 

специальный правовой статус. К ним, например, относится так называемая морская 

капуста (ламинария). 

 Водоплавающие птицы, а также водоплавающие пушные звери (выдра, ондатра, речной 

бобр, нутрия, выхухоль, белые медведи и др.) не относятся к предмету рассматриваемого 

преступления. В случае их незаконной добычи действия виновного надлежит 

квалифицировать по ст. 258 УК как незаконная охота. 

 Предметом преступления, предусмотренного ст. 256, могут признаваться только водные 

животные, находящиеся в природной среде в естественном состоянии, т.е. не 

являющиеся объектом вещных прав юридического или физического лица, не 

признаваемые товаром. 

 С объективной стороны рассматриваемое преступление выражается в незаконной 

добыче (вылове) указанных в ст. 256 водных биологических ресурсов. Добыча (вылов) 

означает изъятие указанных биоресурсов из среды их обитания. Незаконной следует 

считать добычу, производимую с нарушением правил, установленных нормативными 

правовыми актами: в запрещенное время и в запрещенных местах, недозволенными 

орудиями, средствами и способами. В связи с бланкетным характером рассматриваемой 

нормы для установления характера нарушенного правила необходимо обращаться к 

законодательным нормам, закрепляющим указанные правила. 

 Последствия в виде крупного ущерба оцениваются исходя из стоимости, 

распространенности, экологической ценности, количества добытого, поврежденного или 

уничтоженного, а также размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам.  

 Добычу следует признавать произведенной без соответствующего разрешения либо с 

просроченным разрешением (лицензией), не тем лицом, которому оно выдано, водных 
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животных, запрещенных к вылову либо сверх установленного количества, указанного в 

лицензии или в договоре на отвод рыбопромыслового участка или водоема либо участка 

для добывания промысловых морских растений, и др. 

Запретное время означает, что добыча водных биологических ресурсов производится в 

сроки, когда это вообще запрещено или имеется запрет для добычи определенных видов и 

в конкретных водных объектах. 

К недозволенным местам относятся: а) места нереста и миграционные пути к ним; б) 

особо охраняемые природные территории; в) зона экологического бедствия; д) зона 

чрезвычайной экологической ситуации. 

Места нереста - это водоемы или части водного объекта, где рыба мечет икру и 

вылупляется потомство; миграционные пути - водные объекты, по которым рыба идет к 

местам нереста, скапливаясь в больших количествах (рунный ход). 

Под применением самоходного транспортного плавающего средства (катера, моторной 

лодки и т.п., кроме весельной лодки) понимается его использование как орудия в 

процессе добычи водных животных и промысловых морских растений. Применение 

транспортного средства в иных целях (например, для доставки рыболовов к месту 

браконьерства, транспортировки незаконно добытого и др.) не может признаваться 

признаком состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 256. 

К незаконным относятся способы, которые ведут к массовому истреблению водных 

животных и растений в результате применения при добыче взрывчатых и химических 

веществ, электротока либо иных способов массового уничтожения. 

 С субъективной стороны преступление может быть совершено с прямым умыслом. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

 По части 2 ст. 256 уголовная ответственность наступает за незаконную добычу котиков, 

морских бобров или иных морских млекопитающих в открытом море или в запретных 

зонах. 

Открытым признается море за пределами 12-мильной морской полосы от побережья в 

районах зверобойного промысла России и в районах действия Временной конвенции о 

сохранении котиков северной части Тихого океана (Вашингтон, 1957 г.). Запретные зоны 

- это прибрежные зоны, являющиеся местом постоянного или временного обитания 

котиков, бобров или иных морских млекопитающих, в том числе и их лежбища. 

 Деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 256, совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, образуют особо квалифицированный состав рассматриваемого 

преступления (ч. 3). 

В случае совершения этого деяния лицом с использованием своего служебного положения 

содеянное следует квалифицировать только по ст. 256 без совокупности со статьями, 

предусматривающими ответственность за должностные преступления либо за 

злоупотребление полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческой и иной организации. 

 

 

Характеристика состава преступления ст. 273 УК «Создание, использование 

и распространение вредных программ для ЭВМ», и его квалификационные 

признаки. 

Непосредственным объектом являются общественные отношения, обеспечивающие 

неприкосновенность, безопасное использование, владение и распоряжение содержащейся 

в ЭВМ, системах ЭВМ или их сети информации (программного обеспечения) от 

неправомерного воздействия. Предмет преступления - вредоносные программы для ЭВМ 

или машинные носители, содержащие такие программы. 

Вредоносные программы - это специально созданные для ЭВМ различного рода 

программы с целью нарушения нормального функционирования компьютерных программ 
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в соответствии с их документацией для достижения указанных в законе преступных 

результатов - заведомо приводящие к несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети (компьютерные вирусы, программы-сканеры, патчеры, 

управления информацией, эмуляторы электронных средств защиты и т.д.). 

Вирусная программа, как опасная разновидность вредоносной программы, обладает 

способностью самораспространения, прохождения через коммуникационные сети 

компьютерных систем, "заражения" других ЭВМ и систем. Программы-сканеры 

предназначены для поиска каналов доступа (портов) к ЭВМ или их системе и 

несанкционированного проникновения с целью копирования информации с ЭВМ или на 

ЭВМ вредоносной программы. С помощью программ-эмуляторов осуществляется доступ 

к объектам, защита которых обеспечивается ЭВМ. Программы-патчеры используются для 

модификации программ, определенных производителем, устранения установленных им 

ограничений по защите авторских прав от незаконного копирования; программы-

генераторы - для управления потоками компьютерной информации. 

Объективная сторона характеризуется созданием программ для ЭВМ или внесением 

изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному 

уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению 

работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использованием либо распространением 

таких программ или машинных носителей с такими программами. 

Создание вредоносной программы означает любую деятельность, направленную на 

разработку совокупности данных и команд, предназначенных для функционирования 

ЭВМ и других компьютерных устройств, при условии, что ранее такая программа не 

существовала, с целью уничтожения, блокирования, модификации либо копирования 

информации, нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Создание вредоносной 

программы следует считать оконченным с момента, когда она приобрела окончательный 

вариант. 

Использование вредоносной программы означает введение ее в оборот, 

непосредственное использование по назначению вредоносных качеств программы для 

несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования 

информации, нарушения работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Распространение вредоносной программы означает предоставление доступа, передачу 

носителя другим лицам, в том числе копирование или дозволение копирования 

программы на носитель другого лица, любым путем, включая продажу, дарение, обмен, 

прокат, сдачу внаем, предоставление взаймы (например, размещение на сайтах, в сети 

Интернет и т.д.). 

Внесение изменений предполагает переработку, модификацию ранее созданной и 

существующей программы, в результате чего она становится вредоносной и может быть 

использована для указанных в ч. 1 ст. 273 целей. 

Несанкционированное уничтожение, блокирование, модификация либо копирование 

информации означает достижение этого результата без разрешения собственника или 

иного законного владельца ЭВМ или иного законного основания. 

Состав преступления формальный, преступление считается оконченным с момента 

создания, изменения, использования или распространения вредоносной программы, 

создающей угрозу указанных в законе последствий. Для наступления уголовной 

ответственности достаточно того, что программа была создана с целью достижения хотя 

бы одного из таких последствий. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 

 В части 2 ст. 273 предусмотрен квалифицированный вид состава - совершение деяния, 

повлекшего по неосторожности тяжкие последствия. Тяжкие последствия - оценочный 

признак, устанавливается по конкретному делу с учетом всех обстоятельств. Такими 
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могут быть, например, причинение по неосторожности смерти человека, тяжкого вреда 

здоровью, самоубийство потерпевшего, причинение особо крупного имущественного 

ущерба, возникновение аварии на транспорте, катастрофы, разрушений средств связи, 

коммуникаций, утрате секретной информации и т.д. 

Субъективная сторона характеризуется двумя формами вины - умысел к совершенным 

действиям и неосторожность к наступившим тяжким последствиям. 
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 Вторая часть ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ (практическая часть). 
 

 

 

 Задача № 1 
 

 

 
 После многочисленных скандалов Черникова задумала убить мужа, для чего 

привлекла Шалова, нигде не работающего и злоупотреблявшего спиртными напитками, 

пообещав ему за содействие деньги. Вечером она привела Шалова к себе домой, напоила 

его вином, а затем Шалов топором, переданным ему Черниковой, убил спящего мужа. 

Шалов и Черникова вытащили труп во двор, повези на тележке к реке и сбросили в воду. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство 

по найму», а также по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору».  

 
  

                                  Задача № 2 

 

 
 

 
 Мостовой у себя дома пьянствовал с приятелем Ивановым в течение ночи. Утром 

его жена, Мостовая, потребовала прекратить пьянку, но Мостовой отказался и стал 

доставать из холодильника колбасу для закуски. Жена отобрала колбасу, заявив, что это 

питание для их детей, которым в противном случае нечего будет есть. Мостовой оскорбил 

жену, дважды ударил ее по лицу и пошел из кухни в прихожую. Мостовая схватила со 

стола кухонный нож и с целью убийства Мостового дважды ударила лезвием ножа в 

спину потерпевшего, причинив проникающее ранение грудной клетки с повреждением 

печени и диафрагмы, от которых он скончался. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст. 107 УК РФ «Убийство, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) 

вызванного оскорблениями и издевательством со стороны потерпевшего».  

 

 Задача № 3 
 Перминов выпивал с другими рабочими в сапожной мастерской. После окончания 

смены в мастерскую вошла заведующая Розахунова со своим мужем, бывшем в своим 

мужем, бывшим в состоянии сильного алкогольного опьянения. Розахунов стал 

нецензурно ругать Перминова, Васильева и других рабочих за то, что они не выполняют 

указаний его жены, а затем подбежал и ударил Перминова. Попытка Розухуновой 

оттащить мужа от Перминова не увенчалась успехом. Розахунов, навалившись на 

щуплого Перминова, стал его душить. Вырвавшись, Перминов схватил сапожный нож и 

нанес Розахунову сильный удар в грудь, от которого тот скончался на месте. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст. 108 УК РФ « Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны» 
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Задача № 4 
 Нузамова систематически скандалила с соседями по коммунальной квартире. Во 

время очередной ссоры она обозвала Пьянкова придурком и плеснула горячим молоком в 

лицо, причинив ожоги шеи и лица. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст. 111 УК РФ «Причинение 

тяжкого вреда здоровью» 

 

Задача № 5 
 Десятник лесоучастка Громов не принял мер к снятию нависшего дерева, 

обнаруженного им в лесосеке, и разрешил лесорубам продолжить там работу. При пилке 

повисшее дерево изменило предполагаемую траекторию падения, и им был убит Сидоров, 

командированный с другого лесопредприятия для обмена опытом работы. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

 Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.2 ст.109 УК РФ 

«Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей» 

 

 

Задача № 6 
 Двадцатилетний Амосов длительное время нигде не работал и систематически 

пьянствовал. Познакомившись с несовершеннолетним Чуркиным, он заставлял его 

уносить из дома и продавать личные вещи и на вырученные деньги покупать ему 

продукты и вино. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

 Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража, т.е. 

тайное хищение чужого имущества», а также по ч.1 ст.150 УК РФ «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста» 

 

Задача № 7 
 При покупке на вещевом рынке у Графовой мехового  манто Апостолов в процессе 

оплаты, воспользовавшись невнимательностью продавца, вручил ей вместо полагающей 

суммы «куклу», в которой лишь верхняя и нижняя купюры были настоящими. Все 

остальное было аккуратно нарезанной бумагой. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст. 159 «Мошенничество, т.е. 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана» 

 

 Задача № 8 
 Бухгалтеры –расчетчики акционерного общества Илларионова и Брыкина в сговоре 

со старшим бухгалтером Емельяновой и кассиром Суторминой систематически в течении 

3 лет совершали хищение денег из кассы общества путем подлога расчетных и платежных 

документов на выполненные хозяйственные работы. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 
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Решение:Данное преступление я квалифицирую по ч.3 ст. 159УК РФ «Мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном 

размере» 

 

Задача № 9 
 Авилов в зале ожидания вокзала оставил свою 4 – летнюю дочь и чемодан  вещами, 

а сам пошел покупать билет на поезд. Во время его отсутствия Черкаев на виду у 

пассажиров и ребенка взял чемодан и ушел, но вскоре был задержан на перроне. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст.161 «Грабеж, т.е. открытое 

хищение чужого имущества» 

 

Задача № 10 
 Маркизов вечером во время богослужения зашел в церковь. Когда все стали 

выходить, он спрятался за колонами. Собрав наиболее ценные иконы, Маркизов ночью 

открыл запасной выход и скрылся. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст.164 УК РФ «Хищение 

предметов, имеющих особую историческую, культурную, и художественную ценность, 

независимо от способа хищения». 

 

Задача № 11 
 Знакомый сотрудницы коммерческого банка «Гермес» Плотниковой начальник 

отдела банка «Метрополь» Шелестов, угрожая сообщить руководству «Гермеса» 

некоторые подробности из интимной жизни Плотниковой (она была в близких 

отношениях с боевиком одной из криминальных организаций) потребовал предоставить  

ему конфиденциальную информацию об операциях банка «Гермес» на рынке 

государственных ценных бумаг. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст.163 УК РФ «вымогательство, 

т.е. требование совершения действий имущественного характера под угрозой 

распространения сведений, который могут причинить существенный вред правам 

потерпевшего» 

 

Задача № 12 
 Ерофеев и Адашев решили прибрести оружие для нападения на магазины с целью 

грабежа. Однажды ночью они внезапно напали на возвращающегося с работы 

милиционера, валили его с ног, отобрали пистолет с боевыми патронами и скрылись. 

Вскоре Ерофеев и Адашев были арестованы. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж, 

совершенный группой лиц по предварительному сговору» 

Задача № 13 
 Дьяченко в драке ударил Сленцова кулаком, а затем электропаяльником, причинив 

ему открытый перелом костей носа. По заключению судебно-медицинской экспертизы 



243 

 

Сленцову причинен легкий вред здоровью. Образовавшийся на носу рубец с течением 

времени станет менее заметным, но совсем не исчезнет даже при вмешательстве 

косметологов. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст.115 УК РФ «Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью» 

Задача № 14 
 Аверкиев, разъезжая по городам и деревням Ставропольского края, выявлял лиц 

без определенного места жительства и предлагал им работу у чабанов Ингушетии. За 

каждого привезенного работника чабаны платили Аверкиеву от 50 до 100 тыс. рубле. 

Чабаны использовали их для перегона овечьих отар с одного пастбища на другое, 

фактически удерживая на положении рабов. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по п. «а» и п. «з» ч.2 ст.127 УК РФ 

«Торговля людьми, совершенная в отношении двух или более лиц, заведомо для 

виновного находящихся в беспомощном состоянии» 

 

Задача № 15 
 Шаповалов по договоренности с гражданином Нидерландов Зокенлихтом 

занимался устройством на работу за границей российских девушек. Обещая места 

официанток, танцовщиц, домработниц, Шаповалов вывозил девушек в Нидерланды, где у 

них отбирали паспорта и угрозами, запугиваниями заставляли заниматься проституцией. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по п. «г», п. «а»  и п. «д» ч.2 ст.127 УК 

РФ «Торговля людьми, совершенная в отношении двух или более лиц, с перемещением 

потерпевших через Гос. Границу РФ, с незаконным удержанием их за границей, с 

изъятием документов, удостоверяющих личность потерпевших» 

 

Задача № 16 
 Начальник отдела кадров научно-исследовательского института Ворохова отказала 

в приеме на работу беременной Кузенцовой и матери 6-ти месячного ребенка Трудновой, 

объяснив им, что институту нужны работники, а не «бюллетенщицы» 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ст. 145 УК РФ «Необоснованный 

отказ в приеме на работу женщины по мотивам ее беременности» 

 

Задача № 17 
 В результате грозы была разбита гирлянда линии электропередач высокого 

напряжения, из-за чего провод упал на землю в лесном массиве. Главный инженер АО 

«Энергия», которому принадлежала ЛЭП, Чисучев не распорядился выставить 

предупреждающие знаки и заграждения на месте  аварии. В результате электротоком был 

убит охотник Васькин. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 
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Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение 

смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей» 

 

Задача № 18 
 Власова, будучи замужем за Власовым, забеременела и родила ребенка от 

Горбунова. Мать Горбунова, узнав, что ее внука будет воспитывать неродной отец, и, 

питая ненависть к Власовой, решила его подменить. С этой целью она подкупила 

медсестру роддома Юдину, которая заменила новорожденного ребенка Власовой другим 

до первого кормления его матерью. Мать не обнаружила подмены. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ст.153 УК РФ «Подмена ребенка, 

совершенная из корыстных побуждений». 

Задача № 19 

 Пожарский с помощью отмычки открыл автоматическую камеру хранения и 

похитил чемодан с вещами, принадлежавший Яценко. При выходе из зала ожидания он 

столкнулся с потерпевшим, который, узнав свой чемодан, попытался задержать вора. 

Пожарский ударил Яценко ладонью в переносицу, сбил его с ног и убежал. В результате 

падения потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж, 

совершенный с применение насилия не опасного для жизни» и по ч.1 с. 112 УК РР 

«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» 

 

Задача № 20 
 Мурлыкин и его сообщники, среди которых были и сотрудники банка, подбирали 

код к электронной системе банковских операций  и смогли перевести на свое имя в другие 

банки 12 тыс. руб.  

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по «а» ч.2 ст.158 «Кража, совершенная 

группой лиц по предварительному сговору»   

Задача № 21 
 Ласточкина, стюардесса рейсового самолета, систематически принимала у 

пассажиров на борт самолета багаж без оплаты, за что они преподносили Ласточкиной 

небольшие подарки в виде коробки конфет, духов и т.д. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ст. 271 УК РФ «Нарушение правил 

международных полетов» 

 

Задача № 22 
 Председатель районного комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

отказал в регистрации земельного участка вышедшего из колхоза Черенкова, так как на 

этот участок претендовали знакомые председателя. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 
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Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.2 ст. 136 УК РФ «Нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения» 

Задача № 23 
 Грищенко, не имея достаточных средств на своем банковском счете и задолжав 

большую сумму денег Мамонову, предложил ему в оплату фальшивую кредитную 

карточку. С этой целью он взял принадлежавшую ему карточку, срезал буквы и цифры, 

впечатанные в ее структуру, и заменил на реквизиты кредитной карты своего знакомого 

Лобанова, на чете которого в банке имелась крупная сумма денег. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст.187 УК РФ «Изготовление 

или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» 

 

 

Задача № 24 
 Крутов в состоянии опьянения кричал и сквернословил во дворе магазина. В ответ 

на требование работника магазина Романова покинуть двор Крутов оскорбил его и ударил 

по лицу. Когда Романов в ответ замахнулся на него, Крутов ударил его по голове лопатой, 

причинив легких вред здоровью. 

Квалифицируйте деяние. Раскройте элементы состава преступления. Определите вид 

состава преступления. 

Решение: Данное преступление я квалифицирую по ч.1 ст. 213 «Хулиганство, т.е.грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», а также 

по п. «а» ч.2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, их 

хулиганских побуждений». 
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4.9 Критерии оценивания 

«5» - за полное и правильное знание материала по данным вопросам, умение применять его 

в решении конкретной ситуации, показать ход решения задачи с  обязательной  ссылкой на 

нормативный документ . 

«4» - если студент правильно дает ответы на поставленные вопросы, верно, выполняет 

практическое задание, но имеются некоторые неточности или ответ дан неполно. 

«3» - если студент правильно дает ответы и выполняет практическое задание, но излагает 

неполно, непоследовательно или есть ошибки в выполнении практического задания, а так  же если 

не дает ответ на один из поставленных вопросов, но остальные имеют полные ответы. 

«2» - если студент не дает правильного полного ответа на 2 и более вопроса или не может 

применить свои знания для выполнения практического задания. 
 


