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П ояснительная записка

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 
государственно-правовая, гражданско-правовая, уголовно-правовая.

Дисциплина относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные 

в ходе изучения следующих дисциплин и практики: Теория государства и права, 
Конституционное право, учебная практика.

Трудоемкость дисциплины 14 з.е. / 504 ч.
контактная работа:
занятия лекционного типа -  80 ч,
занятия семинарского типа (семинар) -  116 ч.,
иная контактная работа -  1,2 ч.,
контролируемая письменная работа (КПР) -  6 ч.,
СР -  140 ч., 
контроль -  160,8 ч.
Ключевые слова: уголовное право, принципы уголовного права, уголовная 

ответственность, наказание, освобождение от уголовной ответственности и наказания, 
составы преступлений, тяжкие преступления.

1 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины Уголовное право является, получение обучающимися 

знаний об основных принципах российского уголовного права, изучение действующего 
уголовного законодательства; овладение навыками, свободно ориентироваться в 
институтах уголовного права; формирование умения квалификации общественно опасных 
деяний, а также определения наказаний за них; овладение навыками анализа юридических 
документов, толкования норм уголовного права; формирование умения ведения 
дискуссий по значимым уголовно- правовым вопросам.

Задачи дисциплины:
- получение знаний основных принципов российского уголовного права, изучение 

действующего уголовного законодательства;
- овладение навыками свободно ориентироваться в институтах уголовного права; 

формирование умения квалификации общественно опасных деяний, а также определения 
наказаний за них;

- овладение навыками анализа юридических документов, толкования норм 
уголовного права;

- формирование умения ведения дискуссий по значимым уголовно-правовым 
вопросам.
Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

индикаторами достижения компетенций

Компетенция И ндикаторы Результаты  обучения
(код и достижения

наименование) компетенций
(код и наименование)
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УК-2.
Способен
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. определяет 
круг задач в рамках 
поставленной цели, 
связи между ними

УК-2.2
Предлагает способы 
решения
поставленных задачи 
ожидаемые 
результаты; 
оценивает 
предложенные 
способы с точки 
зрения соответствия 
цели проекта

Знает: задачи и принципы уголовного 
права России, их взаимосвязь с 
принципами этики юриста.
Умеет: в процессе исполнения 
профессиональных обязанностей 
добросовестно применять положения 
уголовного закона в строгом 
соответствии с задачами и принципами 
уголовного права России.
Владеет: навыками работы с 
нормативно-правовыми актами и 
актами применения права, а также 
актами толкования, научной 
литературой; навыками оценки того или 
иного правового акта с позиции 
соответствия задачам и принципам 
отечественного уголовного права, 
навыками ведения дискуссии по 
уголовно-правовым вопросам.

Знает: сущность и содержание 
уголовно-правовых норм, находит 
способы решения поставленных задач.
Умеет: использовать возложенные на 
него профессиональные обязанности во 
благо укрепления законности и 
правопорядка в стране.
Владеет: профессиональными и 
нравственными качествами юриста, 
необходимыми для достижения цели в 
юридической деятельности

УК 2.3 
Планирует
реализацию задач в 
зоне своей 
ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
действующих 
правовых норм

Знает: основы российской уголовной 
политики, ее направления на 
современном этапе; цели наказания и 
иных мер уголовно-правового 
характера; уголовно-правовые 
последствия совершения преступления. 
Умеет: в процессе реализации 
современной уголовной политики 
применять положения уголовного 
закона строго в интересах личности, 
общества и государства; объяснять 
доступным языком социальную 
значимость принятых решений. 
Владеет : навыками разграничения 
преступного и не преступного 
поведения.

Знает: признаки составов
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УК 2.4
Выполняет задачи в 
зоне своей 
ответственности в 
соответствии с 
запланированными 
результатами и 
точками контроля, 
при необходимости 
корректирует 
способы решения 
задач

преступлений; правила квалификации 
преступных деяний по статьям 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.
Умеет: грамотно применять нормы 
уголовного закона; применять 
конкретные статьи, используемые при 
квалификации преступлений и 
вынесении судебных приговоров; 
отслеживать изменения уголовного 
законодательства и правильно включать 
их в действующую систему уголовно
правовых норм; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения

УК-11
Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

УК-11.1.
Понимает сущность и 
различает формы 
коррупционного 
поведения, его с 
социальными, 
экономическими, 
политическими и 
иными условиями, 
его негативные 
последствия

Знает: законодательство, касающееся 
противодействию коррупции, уголовно
правовые проявления коррупции 
правила квалификации коррупционных 
преступлений, в том числе связанные со 
взятничеством.
Умеет: грамотно квалифицировать 
общественно опасные деяния, 
связанные с коррупционными 
проявлениями, в том числе, связанные с 
использованием служебного положения 
вопреки интересам граждан, общества и 
государства
Владеет: навыками противодействия 
коррупции, навыками по 
квалифицированному толкованию 
законодательства о противодействии 
коррупции, навыками по квалификации 
преступлений против интересов 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления, а 
также других преступлений, 
выступающих проявлением 
коррупционного поведения

УК-11.2.
В профессиональной 
и общественной 
деятельности 
неукоснительно 
соблюдает нормы

Знает: основные формы и средства 
обобщения, анализа и восприятия 
различного вида информации; 
законодательство о противодействии 
коррупции, уголовно-правовые нормы, 
противодействующие коррупционному
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права и морали,
применяет
предусмотренные
законом меры к
нейтрализации
коррупционного
поведения, правовые
нормы о
противодействии
коррупционного
поведения

поведению (в частности, 
ответственность за дачу заведомо 
ложных показаний, заключения 
эксперта, специалиста или 
неправильный перевод), основные 
направления изменения 
законодательства в этой сфере, 
правоприменительную практику в 
области борьбы с коррупцией.
Умеет: самостоятельно анализировать 
произошедшие изменения в уголовном 
законодательстве и 
правоприменительной практике по 
противодействию коррупции, выявлять 
достоинства и недостатки новелл в 
уголовном праве в этой сфере; 
ориентироваться в нормативных актах, 
направленных на борьбу с коррупцией, 
выявлять коррупциогенные факторы, 
способствующие совершению 
коррупционных преступлений 
(взяточничество, использование 
служебных и должностных полномочий 
вопреки интересам личности, общества 
и государства).
Владеет: навыками работы с 
информацией (ее сбора, восприятия, 
обобщения, анализа); навыками работы 
с уголовным законодательством, а 
также навыками юридически верного 
толкования уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за 
коррупционные преступления.

ОПК - 2
Способен
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач
профессиональной
деятельности

ОПК- 2.1
Определяет 
фактическую основу 
ситуаций, 
подлежащих 
применению норм 
права, выявляет 
юридические 
проблемы

Знает: - российское законодательство, 
регулирующее уголовные 
правоотношения; содержание 
основных институтов уголовного права. 

Умеет: осуществлять оценку норм 
уголовного закона с позиций 
правоприменителя; толковать 
законодательство, регулирующее 
уголовные правоотношения; 
отслеживать изменения уголовного 
законодательства и правильно включать 
их в действующую систему уголовно
правовых норм; анализировать 
юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения. 

Владеет : навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и отношений,
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возникающих в уголовно-правовой 
сфере.

ОПК-2.4
Предвидит правовые 
последствия 
применения норм 
материального и 
процессуального 
права

Знает: особенности правового 
регулирования в конкретных сферах 
юридической деятельности 
Умеет: определять нормативные 
правовые акты, подлежащие 
применению
Владеет: способностью правильно 
квалифицировать противоправные 
деяния

ПК - 1
Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации

ПК 1.1
Выявляет взаимосвязь 
требований
законодательства и
правоприменительной
практики, понимает
важность
обеспечения
соблюдения
законодательства в
конкретных сферах
юридической
деятельности

Знает: основанные на положениях 
Общей части уголовного права правила 
отражения в юридической 
документации уголовно-правовой 
оценки содеянного; строение уголовно
правовой нормы; правила ссылки на 
статьи уголовного закона.
Умеет: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 
деятельности в официальной 
документации, в том числе -  
статистического характера; давать 
оценку содеянному с точки зрения 
наличия признаков состава 
преступления, оконченности 
преступного деяния и множественности 
преступлений, а также давать оценку 
уголовно-правовым последствиям 
совершения преступления.
Владеет: навыками оформления 
официальной документации, связанной 
с уголовно-правовыми отношениями; 
формулирования признаков 
конкретного состава преступления; 
определения вида, размера (срока) 
наказания, предусмотренного за 
совершение конкретного общественно 
опасного деяния.

ПК-1.2
Правильно
определяет
соответствующие
нормы права,
позволяющие принять
юридически

Знает: правила квалификации 
преступлений, в том числе, при 
конкуренции норм.
Умеет: анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
уголовно-правовые отношения, 
применять правила квалификации
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правильное решение 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством

преступлений, отличать виды 
конкуренции норм друг от друга, 
отличать конкуренцию норм от 
коллизии.
Владеет: методикой квалификации 
преступлений и разграничения 
различных видов правонарушений.

ПК-1.3
Использует 
различные правовые 
формы реагирования 
на выявленные факты 
нарушения 
российского 
законодательства 
нарушения

Знает: проблемы, возникающие при 
квалификации преступлений, 
использует различные правовые формы, 
при выявлении нарушений 
законодательства.
Умеет: анализировать нормативные 
правовые акты, а также давать оценку 
уголовно-правовым последствиям 
совершения преступления.

Владеет: навыками анализа норм 
уголовного права; приемами уголовно
правовой квалификации обстоятельств 
уголовного дела; навыками работы с 
нормативными актами.

2. Объем дисциплины по видам учебной работы.
Таблица 2.1. Объем дисциплины по видам учебной работы: 14 з.е. / 504 ч. 
________________________Форма обучения очная_______________________

Виды учебной работы Всего
часов

Расп]ределение по семестрам в часах
III IV V VI

Общая трудоемкость 
дисциплины 504 180 108 108 108

Контактная работа: 196 72 48 34 46

Лекции (Л) 80 34 16 16 14

Семинары (С) 116 34 32 18 32

Иная контактная работа 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Самостоятельная работа (СР) 140 67 21 29 23

Контролируемая письменная 6 3 3

9



работа (КПР)
Контроль 160,8 44,7 35,7 44,7 35,7

Вид промежуточного контроля

экзамен

экзамен,
курсовая

работа экзамен
экзамен,
курсовая

работа

Таблица 2. Объем дисциплины по видам учебной работы: 14 з.е. / 504 ч. 
Форма обучения очно - заочная

Виды учебной работы Всего
часов

Расп]ределение по семестрам в часах
III IV V VI

Общая трудоемкость 
дисциплины

504 180 108 108 108

Контактная работа: 162 44 48 34 36

Лекции (Л) 58 16 16 16 10

Семинары (С) 94 18 32 18 26

Иная контактная работа 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Самостоятельная работа (СР) 193 101 21 38 33

Контролируемая письменная 
работа (КПР)

6 3 3

Контроль 151,8 44,7 35,7 35,7 35,7
Вид промежуточного контроля экзамен экзамен,

курсовая
работа

экзамен экзамен,
курсовая
работа

Таблица 3. Объем дисциплины по видам учебной работы: 14 з.е. / 504 ч.
Форма обучения заочная

Виды учебной работы Всего
часов

Распрределение по семестрам в часах
III IV V VI

Общая трудоемкость 
дисциплины

504 180 144 108 108

Контактная работа: 46 14 10 10 12

Лекции (Л) 20 6 4 6 4

Семинары (С) 26 8 6 4 8

Иная контактная работа 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Самостоятельная работа (СР) 416 85 122 89 120

Контролируемая письменная 6 3 3
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работа (КПР)
Контроль 34,8 8,7 8,7 8,7 8,7

Вид промежуточного контроля экзамен экзамен,
курсовая

работа

экзамен экзамен,
курсовая
работа

3. Содержание дисциплины 
Таблица 3.1. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Форма обучения очная 
__________________________ Семестр 3-6__________________________

Номер Наименование разделов и тем Объем в часах
раздела дисциплины Всего

часов Л С
СР 

и иная 
работа

1. Раздел. Уголовный закон 40 8 8 24
Тема 1. Понятие, задачи, метод и система 
уголовного права. Принципы уголовного 
права

18 4 4 10

Тема 2. Уголовный закон. 10 2 2 6

Тема 3. Уголовная ответственность и ее 
основания.

12 2 2 8

Радел. Преступление 138 26 26 86
Тема 4. Понятие и признаки 
преступления.

16 4 2 10

Тема 5. Множественность преступлений. 14 2 2 10

Тема б.Состав преступления. 14 2 4 8
Тема 7. Объект преступления. 10 2 2 6

Тема 8. Объективная сторона 
преступления.

16 2 4 10

2. Тема 9. Субъект преступлений. 12 2 2 8

Тема 10.Субъективная сторона 
преступления.

12 2 2 8

Тема 11.Стадии совершения 
преступления.

12 2 2 8

Тема 12. Соучастие в преступлении. 16 4 4 8

Тема 13. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния.

16 4 2 10

3. Раздел. Наказание. 23 4 8 11
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Тема 14. Понятие и цели наказания. 
Система и виды уголовных наказаний.

14 2 4 8

Тема 15.Назначение наказаний. 9 2 4 3
Раздел. Освобождение от уголовной 
ответственности и то наказания.

42 6 12 24

4.

Тема 16. Освобождение от уголовной 
ответственности.

14 2 4 8

Тема 17. Освобождение от наказания. 14 2 4 8

Тема 18. Амнистия. Помилование. 
Судимость.

14 2 4 8

Раздел. У головная ответственность 
несовершеннолетних.

14 2 4 8

5. Тема 19. Особенности уголовной 
ответственности и наказания 
несовершеннолетних.

14 2 4 8

6.
Раздел. И ные меры уголовно
правового характера.

28 4 8 16

Тема 20. Принудительные меры 
медицинского характера.

14 2 4 8

Тема 21. Конфискация имущества. 
Судебный штраф.

14 2 4 8

7. Раздел. Преступления против 
личности.

67 10 12 34

Тема 22. Понятие, система и значение 
Общей и Особенной части уголовного 
права. Теоретические основы 
квалификации преступлений.

11 2 2 4

Тема 23. Понятие и виды преступлений 
против жизни и здоровья.

15 2 2 6

Тема 24. Преступления против чести, 
свободы и достоинства личности.

12 2 2 6

Тема 25. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности.

9 2 2 6

Тема 26. Преступления против 
конституционных прав и свобод 
человека.

11 2 6

Тема 27. Преступления против семьи и 
несовершеннолетних.

9 2 2 6

8. Раздел. Преступления в сфере 
экономики.

36 6 6 14
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Тема 28. Преступления против 
собственности.

12 2 2 6

Тема 29. Преступления в сфере 
экономической деятельности.

12 2 2 4

Тема 30. Преступления против интересов 
службы в коммерческих и иных 
организациях.

12 2 2 4

9. Раздел. Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка.

61 8 14 28

Тема 31. Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка.

16 2 4 6

Тема 32. Преступления против здоровья 
населения и общественной 
нравственности.

15 2 4 6

Тема 33. Экологические преступления. 10 2 2 4

Тема 34. Преступления против 
безопасности движения и эксплуатации 
транспорта.

10 2 2 6

Тема 35. Преступления в сфере 
компьютерной информации.

10 2 6

10. Раздел. Преступления против 
государственной власти.

48 4 12 25

Тема 36. Преступления против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства.

12 2 4 6

Тема 37. Преступления против 
государственной власти, интересов 
государственной службы в органах 
местного самоуправления.

12 2 4 6

Тема 38. Преступления против 
правосудия. 14 2 6

Тема 39. Преступления против порядка 
управления.

10 2 7

11. Раздел. Преступления против военной 
службы.

13 2 6

Тема 40. Преступление против военной 
службы.

13 2 6

12. Раздел. Преступления против мира и 
безопасности человечества.

12 2 4 6
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Тема 41. Преступление против мира и 
безопасности человечества.
Дискуссии о статусе международного 
уголовного права и его влиянии на 
национальное уголовное 
законодательство.

12 2 4 6

Итого: 504 80 116 308

Таблица 3.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы
Форма обучения очно-заочная

Номер
раздела

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Объем в часах
Всего Л С СР и 

иная 
работа

Раздел. Уголовный закон 34 4 6 24

Тема 1. Понятие, задачи, метод и 
система уголовного права. Принципы 
уголовного права

12 2 2 8

Тема 2. Уголовный закон. 10 2 8
Тема 3. Уголовная ответственность и 
ее основания.

12 2 2 8

Радел. Преступление 112 12 20 80
Тема 4. Понятие и признаки 
преступления.

12 2 2 8

Тема 5. Множественность 
преступлений.

10 2 8

Тема б.Состав преступления. 12 2 2 8
Тема 7. Объект преступления. 12 2 2 8
Тема 8. Объективная сторона 
преступления.

10 2 8

Тема 9. Субъект преступлений. 12 2 2 8

Тема 10.Субъективная сторона 
преступления.

10 2 8

Тема 11.Стадии совершения 
преступления.

12 2 2 8

Тема 12. Соучастие в преступлении. 12 2 2 8
Тема 13. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния.

10 2 8

Раздел. Наказание. 24 4 4 16
Тема 14. Понятие и цели наказания. 
Система и виды уголовных наказаний.

12 2 2 8

Тема 15.Назначение наказаний. 12 2 2 8
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Раздел. Освобождение от уголовной 
ответственности и то наказания.

36 6 6 24

Тема 16. Освобождение от уголовной 
ответственности.

12 2 2 8

Тема 17. Освобождение от наказания. 12 2 2 8
Тема 18. Амнистия. Помилование. 
Судимость.

12 2 2 8

Раздел. У головная ответственность 
несовершеннолетних.

12 2 2 8

Тема 19. Особенности уголовной 
ответственности и наказания 
несовершеннолетних.

12 2 2 8

Раздел. И ные меры уголовно
правового характера.

22 2 4 16

Тема 20. Принудительные меры 
медицинского характера.

12 2 2 8

Тема 21. Конфискация имущества. 
Судебный штраф.

10 2 8

Раздел. Преступления против 
личности.

74 10 12 52

Тема 22. Понятие, система и значение 
Общей и Особенной части уголовного 
права. Теоретические основы 
квалификации преступлений.

14 2 2 10

Тема 23. Понятие и виды 
преступлений против жизни и 
здоровья.

12 2 2 8

Тема 24. Преступления против чести, 
свободы и достоинства личности.

12 2 2 8

Тема 25. Преступления против 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности.

12 2 2 8

Тема 26. Преступления против 
конституционных прав и свобод 
человека.

12 2 10

Тема 27. Преступления против семьи и 
несовершеннолетних.

12 2 2 8

Раздел. Преступления в сфере 
экономики.

36 6 6 24

Тема 28. Преступления против 
собственности.

12 2 2 8

Тема 29. Преступления в сфере 
экономической деятельности.

12 2 2 8

Тема 30. Преступления против 
интересов службы в коммерческих и 
иных организациях.

12 2 2 8
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Раздел. Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка.

64 4 12 48

Тема 31. Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка.

16 2 4 10

Тема 32. Преступления против 
здоровья населения и общественной 
нравственности.

10 2 8

Тема 33. Экологические 
преступления.

12 2 10

Тема 34. Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта.

14 2 2 10

Тема 35. Преступления в сфере 
компьютерной информации.

12 2 10

Раздел. Преступления против 
государственной власти.

54 6 8 40

Тема 36. Преступления против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства.

14 2 2 10

Тема 37. Преступления против 
государственной власти, интересов 
государственной службы в органах 
местного самоуправления.

14 2 2 10

Тема 38. Преступления против 
правосудия.

14 2 2 10

Тема 39. Преступления против 
порядка управления.

12 2 10

Раздел. Преступления против 
военной службы.

12 2 10

Тема 40. Преступление против военной 
службы.

12 2 10

Раздел. Преступления против мира 
и безопасности человечества.

16 2 4 10

Тема 41. Преступление против мира и 
безопасности человечества.
Дискуссии о статусе международного 
уголовного права и его влиянии на 
национальное уголовное 
законодательство.

16 2 4 10

Итого 504 58 94 352
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Таблица 3.3. Распределение часов по темам и видам учебной работы 
___________________ Форма обучения: заочная___________________

Номер
раздела

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Объем в часах
Всего Л С СР и 

иная 
работа

Раздел. Уголовный закон 26 2 24

Тема 1. Понятие, задачи, метод и 
система уголовного права. Принципы 
уголовного права

10 2 8

Тема 2. Уголовный закон. 8 8
Тема 3. Уголовная ответственность и 
ее основания.

8 8

Радел. Преступление 90 6 4 80
Тема 4. Понятие и признаки 
преступления.

10 2 8

Тема 5. Множественность 
преступлений.

10 2 8

Тема б.Состав преступления. 10 2 8
Тема 7. Объект преступления. 8 8
Тема 8. Объективная сторона 
преступления.

8 8

Тема 9. Субъект преступлений. 8 8

Тема 10.Субъективная сторона 
преступления.

8 8

Тема 11.Стадии совершения 
преступления.

10 2 8

Тема 12. Соучастие в преступлении. 10 2 8
Тема 13. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния.

8 8

Раздел. Наказание. 18 2 8
Тема 14. Понятие и цели наказания. 
Система и виды уголовных наказаний.

10 2 8

Тема 15.Назначение наказаний. 8 8
Раздел. Освобождение от уголовной 
ответственности и то наказания.

30 2 28

Тема 16. Освобождение от уголовной 
ответственности.

10 2 8

Тема 17. Освобождение от наказания. 8 8
Тема 18. Амнистия. Помилование. 
Судимость.

12 12

Раздел. У головная ответственность 
несовершеннолетних.

16 2 2 12

Тема 19. Особенности уголовной 16 2 2 12
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ответственности и наказания 
несовершеннолетних.
Раздел. И ные меры уголовно
правового характера.

26 2 2 24

Тема 20. Принудительные меры 
медицинского характера.

12 12

Тема 21. Конфискация имущества. 
Судебный штраф.

14 2 12

Раздел. Преступления против 
личности.

78 4 6 68

Тема 22. Понятие, система и значение 
Общей и Особенной части уголовного 
права. Теоретические основы 
квалификации преступлений.

12 2 10

Тема 23. Понятие и виды 
преступлений против жизни и 
здоровья.

16 2 2 12

Тема 24. Преступления против чести, 
свободы и достоинства личности.

12 12

Тема 25. Преступления против 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности.

14 2 12

Тема 26. Преступления против 
конституционных прав и свобод 
человека.

12 2 10

Тема 27. Преступления против семьи и 
несовершеннолетних.

12 12

Раздел. Преступления в сфере 
экономики.

40 2 2 36

Тема 28. Преступления против 
собственности.

14 2 12

Тема 29. Преступления в сфере 
экономической деятельности.

14 2 12

Тема 30. Преступления против 
интересов службы в коммерческих и 
иных организациях.

12 12

Раздел. Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка.

66 2 4 60

Тема 31. Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка.

12 2 10

Тема 32. Преступления против 
здоровья населения и общественной 
нравственности.

14 2 12

Тема 33. Экологические 
преступления.

10 10
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Тема 34. Преступления против 
безопасности движения и 
эксплуатации транспорта.

16 2 14

Тема 35. Преступления в сфере 
компьютерной информации.

14 14

Раздел. Преступления против 
государственной власти.

44 2 2 40

Тема 36. Преступления против основ 
конституционного строя и 
безопасности государства.

12 2 10

Тема 37. Преступления против 
государственной власти, интересов 
государственной службы в органах 
местного самоуправления.

10 10

Тема 38. Преступления против 
правосудия.

12 2 10

Тема 39. Преступления против 
порядка управления.

10 10

Раздел. Преступления против 
военной службы.

12 2 10

Тема 40. Преступление против военной 
службы.

10 10

Раздел. Преступления против мира 
и безопасности человечества.

16 2 4 10

Тема 41. Преступление против мира и 
безопасности человечества.
Дискуссии о статусе международного 
уголовного права и его влиянии на 
национальное уголовное 
законодательство.

10 10

Итого 504 20 26 416

4. Самостоятельная работа обучающихся
Цели самостоятельной работы -  освоить те разделы дисциплины, которые не были 

затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей программой, а 
также расширить границы получаемых знаний, умений и навыков (владений) в процессе 
дополнительного изучения отдельных тем, решении практических задач, исследования 
отдельных вопросов дисциплины с помощью учебно-методической литературы; 
подготовиться к занятиям лекционного и семинарского типа.

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся
№ Вид Разделы или темы рабочей программы Форма
п/п самостоятельной отчетности

работы
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1. Написание
реферата

1. Действие уголовного закона на 
континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне РФ. 2. Формальные и 
«усеченные» составы. 3. Соотношение 
уголовной ответственности и наказания. 4. 
Подходы к пониманию основания уголовной 
ответственности: история и современность. 5. 
Соотношение объекта преступления и 
потерпевшего. 6. Концепции причинной связи 
в уголовном праве. 7. Дискуссионные вопросы 
«ограниченной» вменяемости. 8. Уголовная 
ответственность и состояние опьянения: 
история вопроса. 9. Проблемы понимания 
двойной формы вины в отечественном 
уголовном праве. 10. Длящиеся и 
продолжаемые преступления. 11. Возможность 
добровольного отказа при различных видах 
покушения. 12. Сложные вопросы 
ответственности при эксцессе исполнителя. 13. 
Проблемы понимания форм соучастия. 14. 
Согласие потерпевшего в уголовном праве РФ. 
15. Перспективы применения в РФ 
принудительных работ как вида наказания. 16. 
Смертная казнь в России: история и 
современность. 17. Обстоятельства, 
отягчающие наказание, в практике районного 
суда. 18. Сущность сроков давности в 
уголовном праве. 19. Спорные вопросы 
института судимости в уголовном праве. 20. 
Сложности, возникающие с назначением 
судебного штрафа: теоретические и 
практические аспекты. 21. Тенденции 
отечественной и зарубежной уголовно
правовой политики в сфере ответственности 
несовершеннолетних. 22. Специфика 
карательного воздействия на 
несовершеннолетнего правонарушителя и 
судейское усмотрение в этом вопросе. 23. 
Конфискация имущества в отечественной и 
мировой практике. 24. Структура особенной 
части Уголовного кодекса России. 25. Правила 
квалификации преступлений при конкуренции 
уголовно-правовых норм и множественности 
преступлений. 26. Уголовная ответственность 
за преступления против жизни. 27. 
Дифференциация уголовно-правовой охраны 
жизни человека. 28. Иностранный опыт 
противодействия привилегированным видам 
убийства. 29. Причинение смерти по 
неосторожности и его виды. 30. Здоровье как 
объект уголовно-правовой охраны.

Реферат в 
письменной 

форме
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31..Преступления, связанные с причинением 
по неосторожности смерти либо тяжкого вреда 
здоровью вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом профессиональных 
обязанностей. 32. Свобода, честь и 
достоинство как объект уголовно-правовой 
охраны. 33. Ответственность за похищение 
человека. 34. Эксплуатация человека и 
уголовно-правовые средства воздействия на 
нее. 35. История развития законодательства об 
ответственности за преступления против чести 
и достоинства личности. 36. История развития 
законодательства об ответственности за 
преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности. 37. Половая свобода и половая 
неприкосновенность личности как объект 
уголовно-правовой охраны. 38. Понятие и 
виды развратных действий. 39. История 
развития законодательства об ответственности 
за преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 40. 
Нарушение неприкосновенности частной 
жизни. 41. Ответственность за нарушение 
равенства прав и свобод человека и 
гражданина. 42. Фальсификация 
избирательных документов, документов 
референдума. Квалифицированные виды этого 
состава преступления. 43. Нарушение 
авторских и смежных прав. 44. История 
развития законодательства об ответственности 
за преступления против семьи и 
несовершеннолетних. 45. Понятие 
преступлений против собственности. 46. 
Понятие, формы и виды хищений. 47. 
.Мошенничество и его виды. 48. Понятие 
преступлений в сфере экономической 
деятельности. 49. Особенности преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности. 50. 
Понятие преступлений против интересов 
службы в коммерческих и иных организациях. 
51. Особенности субъекта преступлений 
против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. 52. Уголовно-правовой 
анализ терроризма и террористического акта. 
53. Отличие незаконного вооруженного 
формирования от бандитизма. 54. Понятие 
преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности. 55. Отличие 
вовлечения в занятие проституцией от 
организации занятия проституцией. 56.
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Понятие экологических преступлений. 57. 
Понятие преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. 58. 
Уголовно-правовой анализ нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. 59. Состояние 
опьянения как отягчающий признак 
нарушения правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. 60. 
Уголовно-правовой анализ неправомерного 
доступа к компьютерной информации. 61. 
Понятие преступлений против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства. 62. Понятие преступлений против 
государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. 63. Понятие 
должностного лица как субъекта должностных 
преступлений. 64. Отличия взяточничества и 
коммерческого подкупа. 65. Уголовно
правовые средства противодействия 
коррупции. 66. Понятие преступлений против 
правосудия. 67. Уголовно-правовая 
характеристика преступлений против 
правосудия, совершенные осужденными и 
иными лицами, подвергшимися правовому 
принуждению. 68. Понятие преступлений 
против порядка управления. 69. Понятие 
преступлений против военной службы. 70. 
Понятие преступлений против мира и 
безопасности человечества.
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3. Решение задач Раздел. Наказание
Раздел. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания
Раздел. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних
Раздел. Иные меры уголовно-правового 
характера.
Раздел. Преступления против личности. 
Раздел. Преступления в сфере экономики. 
Раздел. Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка. 
Раздел. Преступления против 
государственной власти 
Раздел. Преступление против военной 
службы.
Раздел. Преступления против мира и 
безопасности человечества.

Проверка
выполнения

практических
заданий

4.1. Типы семестровых заданий:

1. Курсовые работы

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Таблица 5.1. Основная литература

№ Библиографическое
п/п описание

1. Джинджолия, Р.С. Российское уголовное право: общая часть / Р.С.
Джинджолия, В.Б. Боровиков. -  Москва: Прометей, 2018. -  157 с. URL: ЭБС:
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494856

2. Уголовное право России. Общая часть учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.
Тарханова; Казанский (Приволжский) федеральный университет. -  2-е изд.,
перераб. и доп. -  Москва: Статут, 2016. -  864 с. URL: ЭБС: Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513

3. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. -  4-е
изд. испр. и доп. -  Москва : Юстицинформ, 2016. -  580 с. URL: ЭБС: Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437

4. Крылова, Н.Е. Уголовное право зарубежных стран / Н.Е. Крылова, А.В.
Малешина, А.В. Серебренникова; Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. -  Москва: Статут, 2019. -
352 с. URL: ЭБС: Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563847
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Таблица 5.2. Дополнительная литература

№
п/п

Библиографическое
описание

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, 
А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., 
перераб. и доп. [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. - М., 2015.- 
Загл. с экрана

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. 
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под 
ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. [Электронный ресурс] // СПС Консультант 
Плюс. - М., 2015.-Загл. с экрана

3. Захарова, Т.П. Уголовное право: Практикум : учебное пособие / Т.П. Захарова, 
Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев ; под ред. Н.А. Колоколов. - М. : Юнити-Дана, 2012. 
- 480 с. - [Электронный ресурс]. - URL: ЭБС: Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117170

4. Устинова, А.В. Уголовное право. Шпаргалка: учебное пособие / А.В. Устинова. 
- 2-е изд. - М. : РГ-Пресс, 2014. - 94 с. - [Электронный ресурс]. - URL: ЭБС: 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277033

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / 
под ред. А.И. Чучаева [Электронный ресурс]. - М.:"КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 
2013// СПС Консультант плюс. - М., 2015.- Загл. с экрана

6. Бурлаков, В. Н. Индивидуализация уголовного наказания: закон, теория, 
судебная практика: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / 
В. Н. Бурлаков. - СПб: Юридический центр-Пресс, 2011. - 145 с. - URL: ЭБС: 
Режим доступа: http://www.biblioclub.m/index.php?page=book&id=111873

7. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: 
федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 24 мая 1996 г.: 
ред. 13.07.2015 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. -  1996. 
-  № 25. -  Ст. 2954. // СПС Консультант плюс. - М., 2015.- Загл. с экрана

8. Жук, М.С. Становление и развитие институтов российского уголовного права / 
М.С. Жук //Lex russica. -  2013. - № 7 [Электронный ресурс] // СПС Консультант 
Плюс. -  М., 2013. -Загл. с экрана

9. Клюев, А.А. Правовая природа дипломатического и иного иммунитета в 
уголовном праве [Электронный ресурс] / А.А.Клюев //Международное 
уголовное право и международная юстиция. -  2013. - № 4. //СПС Консультант 
Плюс. -  М., 2015.-Загл. с экрана

10. Русанов, Г.А. К вопросу о соотношении понятий «международное уголовное 
преступление», «преступление международного характера», 
«транснациональное преступление» [Электронный ресурс] / Г. А. Русанов // 
Международное уголовное право и международная юстиция. -  2013. - № 4. // 
СПС Консультант Плюс. -  М., 2015.-Загл. с экрана

Таблица 5.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№
п/п

Название (адрес) ресурса

http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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г
А http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс»

http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант»
1 http://www.gov.ru/ - сервер центральных органов государственной власти.
i http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html - все о праве - электронная библиотека.
( http://www.yurclub.ru/docs/administrative/index.html - виртуальный клуб юристов: статьи

по административному праву.

Таблица 5.4. Периодические издания
№
п/п

Название (адрес) ресурса

Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков; 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. -  Москва: 
Московский Государственный Университет, 2020. -  № 5. -  137 с. : схем., табл., ил.
ЭБС: Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600838
Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков; 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. -  Москва: 
Московский Государственный Университет, 2020. -  № 6. -  131 с. : схем., табл., ил.
ЭБС: Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610693
Журнал «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» - научный 
юридический журнал, который включает в себя материалы теоретического и научно - 
популярного характера. Журнал учрежден Московским государственным 
юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в апреле 2014 г., 
посвящен современным проблемам различных отраслей права и 
правоприменительной практики. Периодичность 12 выпусков в год.
ЭБС: Режим доступа: https://vestnik.msal.ru/jour/index

4 Журнал «Lex russica (Русский закон)» - это научный юридический журнал, 
учрежденный Московским государственным юридическим университетом имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), посвященный фундаментальным проблемам теории права, 
эффективности правоприменения и совершенствованию законодательного процесса. 
Периодичность 12 выпусков в год.
ЭБС: Режим доступа: https://lexrussica.msal.ru/jour/index

Таблица 5.5. Перечень современных профессиональных баз данных и 
_______________информационных справочных систем_______________

№
п/п

Название (адрес) ресурса

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -  http://www.biblioclub.ru
2 ЭБС АГУ на платформе аппаратно-программного комплекса ООО КДУ -  

http://adygnet.bibliotech.ru
3 ЭБС «Юрайт» -  http://www.biblio-online.ru
4 ЭБС «Лань» -  http://www.el anbook.com
; ФГБУ «Российская государственная библиотека» -  http://dvs.rsl.ru
< Некоммерческое партнерство «Ассоциированные региональные библиотечные 

консорциумы» (АРБИКОН) -  http://arbicon.ru/services/
ООО «Фактор Плюс» (СПС «Консультант Плюс») -  http://www.consultant.ru

8 ООО «Компания АПИ «ГАРАНТ» -  http://www.garant.ru
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6. Образовательные технологии
Таблица 6. Образовательные технологии

№
п/п Наименование темы Виды учебных 

занятий
Образовательные

технологии
1 2 3 4

1.

Тема 1. Понятие, задачи, метод и 
система уголовного права. 
Принципы уголовного права

Занятия
лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

2.

Тема 4. Понятие и признаки 
преступления. Занятия

лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

Тема 5. Множественность 
преступлений Занятия

лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

Тема 6.Состав преступления. Занятия
лекционного типа

Лекция-визуализация

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

Тема 7. Объект преступления. Занятия
лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий
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Тема 8. Объективная сторона 
преступления. Занятия

лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

Тема 9. Субъект преступлений. 
Тема 13. Обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния.

Занятия
лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

Тема 10.Субъективная сторона 
преступления.
Т ема 16. Освобождение от 
у. головной ответственности.
Тема 17. Освобождение от 
наказания.

Занятия
лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

Тема 11.Стадии совершения 
преступления.
Т. ема 18. Амнистия. Помилование. 
Судимость.

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

Тема 12. Соучастие в 
преступлении. Тема 19. 
Особенности уголовной 
ответственности и наказания 
н0есовершеннолетних.

Занятия
лекционного типа

Лекция-визуализация

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

11.

Тема 13. Обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния.

Занятия
лекционного типа

Лекция-визуализация

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

Тема 16. Освобождение от 
уголовной ответственности Занятия

лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия Развернутая беседа на
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семинарского
типа

основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

13

Тема 23. Понятие и виды 
преступлений против жизни и 
здоровья.

Занятия
лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

14

Тема 24. Преступления против 
чести, свободы и достоинства 
личности.

Занятия
лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

15

Тема 25. Преступления против 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности.

Занятия
лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

16

Тема 26. Преступления против 
конституционных прав и свобод 
человека.

Занятия
лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

17

Тема 27. Преступления против 
семьи и несовершеннолетних Занятия

лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач
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Самостоятельная
работа

Консультирование и 
проверка заданий

18

Раздел. Преступления в сфере 
экономики. Занятия

лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

19

Раздел. Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка.

Занятия
лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

20

Раздел. Преступления против 
государственной власти. Занятия

лекционного типа

Программно
тематическая (текущая) 
лекция

Занятия
семинарского
типа

Развернутая беседа на 
основе плана 
семинарского занятия, 
решение задач

С амостоятельная 
работа

Консультирование и 
проверка заданий

7. Методические рекомендации по дисциплине 
М етодические рекомендации преподавателю

Преподавание учебной дисциплины «Уголовное право» осуществляется в 
соответствии с ФГОС ВО, с учетом компетентностного подхода к обучению студентов.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующий набор средств 
и способов обучения:

-  рекомендуемая основная и дополнительная литература;
-  задания на занятия семинарского типа;
-  задания для текущего контроля самостоятельной работы студентов;
-  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины.
Прохождение курса «Уголовное право» предусматривает аудиторную и 

самостоятельную работу студентов. Учитывая форму обучения студентов и количество 
часов по дисциплине, преподавателю рекомендуется выбирать для лекционных занятий 
наиболее сложные темы учебного курса.
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Цели лекции - это представляемые результаты, т.е. то, чего хочет достигнуть 
преподаватель: чему научить, дать больше нового материала, что воспитать, поставить 
ряд проблем или наметить ориентиры для самостоятельного его изучения обучаемыми. 
Определение целей лекции зависит от её вида: одно дело установочная лекция для 
заочников, совсем иное обзорная лекция для выпускников или лекция по отдельной 
научной проблеме для преподавателей. Своеобразной по своим целям является вводная 
лекция: в ней обучаемые знакомятся с программой, порядком изучения предмета, 
основной литературой и т.д.

Обычно на лекции по юриспруденции преподаватель ставит 4-5 целей (которые 
фиксируются в плане лекции):

• образовательная цель -  сформировать представления, первичные знания и т.д. 
по теме;

• воспитательная цель -  формировать направленность, интерес и т.д.;
• развивающая цель -  развивать свойство или качество психики, связанное с 

темой лекции;
• психологической подготовки -  формировать психологическую готовность к 

будущей профессиональной деятельности юриста к умелому использованию 
психологических знаний на практике и т.д.;

• саморазвития и самосовершенствования.
Уяснение указанных целей лекции по той или иной теме преподавателем помогают 

ему определить план её изложения, отобрать нужный материал, учесть особенности 
аудитории, целеустремленно рассмотреть основные вопросы, направить самостоятельную 
работу обучаемых.

Мотивы подготовки и чтения лекции преподавателем - это побудители его 
активности, придающие тот или иной смысл его деятельности. Такими мотивами могут 
быть: чувство ответственности за качество лекции, интерес преподавателя к предмету, 
процессу объяснения и передаче знаний, желание помочь учащимся овладеть сложным 
материалом и т.д. Различают мотивы постоянно действующие (чувство долга, чувство 
ответственности и др.) и ситуативные (ясное понимание задач очередной лекции, 
необходимости тщательной подготовки к ней и др.)

Успешное изложение тем дисциплины предполагает планомерную работу над 
лекционным материалом в течение всего семестра и работу с литературными 
источниками. При этом в лекционный материал рекомендуется вносить замечания, 
дополнения, пояснения, актуализировать статистические данные. Лекции являются для 
студента основной формой последовательного изучения учебного материала. Лекции 
освещают узловые вопросы курса. Основное их назначение -  обеспечить изучение 
основного материала дисциплины, связать его в единое целое. Рекомендуется вести 
контроль ведения студентами конспектов изучаемого учебного материала, восстановление 
пропущенных лекции.

Для того, чтобы сориентировать преподавателя и студентов при подготовке к 
лекциям и семинарским занятиям ниже приводится содержание дисциплины, 
структурированное по темам с указанием вопросов для обсуждения.

Тема 1. Понятие, задачи, метод и система уголовного права.
1. При изучении данной темы необходимо уяснить, что уголовное право является 

одной из самостоятельных и наиболее важных отраслей российского права. Это 
единственная отрасль, имеющая возможность применения наказания, т. е. уголовно
правовой репрессии. Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, 
принятых высшими органами государственной власти России, которые определяют 
общие положения этой отрасли права; основание уголовной ответственности;
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преступность и наказуемость деяний, опасных для существующих в государстве 
общественных отношений; основания освобождения от уголовной ответственности и 
наказания.

Предметом уголовного права являются уголовно-правовые отношения, 
возникающие в связи с совершением преступления между лицом, совершившим 
преступление, и государством в лице его правоохранительных органов, регулирующиеся 
нормами уголовного права.

Уголовное право состоит из Общей и Особенной частей. В Общей части 
содержатся нормы и институты, касающиеся всех или большинства норм Особенной 
части: понятие уголовного закона, преступления, наказания, освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, уголовной ответственности несовершеннолетних, 
принудительных мер медицинского характера. Особенная часть уголовного права 
содержит описание признаков различных составов преступлений, устанавливает виды и 
размеры наказаний за совершение преступлений, специальные условия освобождения от 
уголовной ответственности, а так же определяет понятие преступлений против военной 
службы.

2. Следует помнить, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 УК РФ задачами уголовного права 
являются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности 
человечества, а также предупреждение преступлений. Это законоположение определяет 
четыре функции уголовного права: охранительную, предупредительную, регулятивную и 
воспитательную.

Разработанные на основе закономерностей, присущих изучаемой отрасли 
законодательства, основополагающие принципы уголовного права закреплены в ст. 3-7 УК 
РФ. К ним относятся, соответственно, принципы законности, равенства граждан перед 
законом, вины, справедливости и гуманизма. До вступления в действие современного 
уголовного закона эти и другие принципы рассматривались только в теоретических 
трудах по уголовному праву. Следует отметить, что помимо перечисленных 
отечественному уголовному праву присущи и иные, прямо не упомянутые законодателем, 
но не менее значимые принципы патриотизма, интернационализма и неотвратимости 
ответственности, принцип личной ответственности (последний, в связи с изменениями , 
внесенными в УК в декабре 2003 года был несколько ограничен в части исполнения 
несовершеннолетними наказания в виде штрафа).

3. Наука уголовного права - это система (совокупность) взглядов, идей, 
представлений, знаний, накопленных многими поколениями юристов, ученых, 
мыслителей, практических работников, государственных деятелей об уголовном праве, 
преступлениях, наказаниях, путях и методах борьбы с преступностью. Наука выполняет 
описательную, объяснительную и предсказательную функции.

Предмет науки составляет широкий систематизированный круг вопросов, в целом 
соответствующий системе уголовного законодательства. Предмет уголовного права 
базируется на законодательстве, правотворческой и правоприменительной практике, 
прошлых и современных отечественных и зарубежных теоретических концепциях, 
положениях философии, общей теории права и социологии.

Метод уголовного права - это совокупность приемов и способов исследования 
явлений и процессов, составляющих предмет данной науки. Методы исследования науки 
уголовного права делятся на следующие группы:

1) всеобщий метод познания (диалектический и исторический материализм);
2) общие методы научного познания (исторический, логический, индукция и 

дедукция, анализ и синтез, аналогия и т. д.);
3) частные научные методы (формально-логический, сравнительного 

правоведения, конкретно- социологического исследования и т. д.).
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Уголовное право как самостоятельная учебная дисциплина - это преподаваемый в 
высших и средних юридических и других учебных заведениях курс, построенный на 
систематизированном отражении уголовного законодательства и основных положений 
науки уголовного права. Система курса уголовного права в целом соответствует системе 
законодательства. Между Общей и Особенной частями курса существует неразрывная 
связь и взаимозависимость. Это выражается, в частности, в том, что многие положения 
Общей части уголовного законодательства распространяются на его Особенную часть.

Тема 2. Уголовный закон.
1. При рассмотрении первого вопроса необходимо усвоение понятия уголовного 

закона как нормативно-правового акта, издаваемого высшим органом государственной 
власти страны, состоящего из юридических норм, одни из которых устанавливают 
принципы и общие положения уголовного права, а другие определяют, какие 
общественно опасные деяния являются преступными и предусматривают 
соответствующие меры наказания. Специфическое значение уголовного закона находит 
свое отражение в функциях, присущих уголовному праву в целом: охранительной, 
предупредительной, регулятивной и воспитательной.

2. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Новые законы, предусматривающие уголовную 
ответственность, подлежат включению в указанный кодекс. Данное положение 
закреплено в ч. 1 ст. 1 УК РФ 1996 г.

Учащиеся должны уяснить, что Уголовный кодекс является законодательным 
актом, отличающимся внутренним единством и представляющим собой систему 
взаимосвязанных норм уголовно- правового характера. Кодекс разделен на Общую и 
Особенную части. В первой излагаются принципы и общие положения уголовного права, 
определяются важнейшие уголовно-правовые институты. В Особенной части помещены 
нормы, определяющие конкретные преступления, виды и размеры наказания за них, 
специальные условия освобождения от уголовной ответственности, а так же 
определяющие понятие "воинских преступлений".

Статьи Общей и Особенной части различаются по структуре: статьи Общей носят 
декларативный характер, Особенной - подразделяются на диспозицию и санкцию (за 
исключением ст. 331 УК РФ). Отсутствие четко определенной гипотезы отличает 
уголовно-правовые нормы от норм других отраслей права.

Диспозиция - часть статьи, в которой содержится описание конкретного 
преступления. Существуют следующие виды диспозиций: простая, описательная,
бланкетная и ссылочная.

Санкция - часть статьи, которая определяет вид и размер наказания. Различают 
абсолютно определенные и относительно определенные санкции.

3. Следует помнить, что понятие действия уголовного закона во времени слагается из 
трех ключевых моментов: вступление закона в силу, прекращение действия закона, 
обратная сила закона. Важно уяснить, что действующим считается уголовный закон, 
вступивший в законную силу и не отмененный новым законом. Необходимо также знать, 
что ст. 11 и 12 УК закрепляют четыре принципа действия уголовного закона в пространстве: 
территориальный, гражданства, реальный и универсальный, которые указывают на то, 
какой закон необходимо применять в каждом конкретном случае совершения 
преступления.

4. Толкование - это уяснение смысла и содержания уголовного закона в целях его 
правильного применения. Виды толкования различаются в зависимости от субъекта 
(источника), объема и приемов толкования. По субъекту различают легальное, судебное и 
доктринальное (научное) толкование. По объему толкование может быть буквальным, 
ограничительным и расширительным. Различные приемы толкования применяются для
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максимально точного уяснения смысла закона и различают грамматическое, 
систематическое и историческое толкование.

Тема 3. У головная ответственность и ее основания.
Прежде всего необходимо уяснить следующее положение: человек как носитель и 

участник различных социальных отношений несет перед обществом определенную 
ответственность за свои поступки. Совершенное лицом деяние, противоречащее 
установленным в обществе правилам, дает право обществу порицать данное лицо и 
требовать от него отчета в своих действиях. В свою очередь лицо обязано дать отчет в 
своих действиях и при необходимости претерпеть неблагоприятные для него последствия 
личного и материального характера. В наиболее общем смысле речь идет о социальной 
ответственности, которая существует в различных видах: политической, гражданской, 
правовой (юридической) и т. д.

Уголовная ответственность наряду с административной, гражданско-правовой и 
дисциплинарной является одним из видов правовой ответственности. Эти виды 
различаются между собой по объекту посягательства, характеру противоправных 
действий и причиненных ими последствий и от правовых санкций, применяемых к 
виновным.

Уголовная ответственность реализуется органами правосудия и может 
сопровождаться применением самой тяжкой меры государственного принуждения - 
уголовного наказания.

Исходя из изложенного, можно определить уголовную ответственность как 
реализацию прав и обязанностей субъектов уголовно-правового отношения, т. е., с одной 
стороны, государства в лице его органов, а с другой - лица, совершившего преступление.

Уголовная ответственность является одним из важнейших институтов уголовного 
права, и его усвоение имеет большое значение для изучения учебного курса уголовного 
права.

Следует помнить, что решение вопроса об основании уголовной ответственности 
имеет не только уголовно-правовое, но и большое политическое и социальное значение, 
так как определяет характер уголовной политики государства, уровень законности и 
правовое положение личности.

Основанием уголовной ответственности по уголовному праву является наличие в 
деянии лица состава преступления, предусмотренного уголовным законом. Закрепляя 
данное положение в ст. 8 УК РФ, законодатель тем самым выделяет важнейшие элементы 
наступления уголовной ответственности: наличие субъекта преступления, объективной и 
субъективной стороны преступления.

Тема 4. Понятие и признаки преступления.
Современное отечественное уголовное законодательство в ч. 1 ст. 14 УК РФ 

содержит следующее определение преступления: «Преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под 
угрозой наказания». Данное определение является материально-формальным. 
Формальный элемент рассматриваемой дефиниции содержит признак противоправности - 
запрещенности деяния уголовным законом под страхом наказания. Материальный 
элемент указывает только на общественную опасность деяния.

Необходимо уяснить, что преступление имеет исторически изменчивый характер. 
Для наиболее полного изучения понятия преступления следует рассмотреть изменение 
данного понятия в истории российского уголовного права, а также сравнить его с 
соответствующими понятиями зарубежного права.

Признаки преступления включены в его законодательное определение. К ним 
относятся: общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и
наказуемость.
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Непосредственным проявлением общественной опасности является вред, который 
причиняется или реально может быть причинен личности, обществу или государству. В 
качестве обязательного источника вреда должно выступать осознанное поведение 
человека.

Уголовная противоправность определяется предусмотренностью деяния уголовным 
законом. Как бы ни было опасно какое-либо деяние, но если оно не было предусмотрено 
уголовным законом на момент его совершения, то и не признается преступлением.

Виновность определяется определенным психическим отношением лица к своему 
поведению и наступившим в результате последствиям. Обязательное присутствие этого 
признака объясняется недопустимостью объективного вменения, т. е. привлечения к 
уголовной ответственности без наличия вины.

Признак наказуемости выступает в виде реальной угрозы применения наказания за 
совершенное преступление.

В УК РФ 1996 г. впервые дана четкая категоризация преступлений, на которой 
следует остановиться более подробно. Различают преступления небольшой тяжести, средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие. В качестве критерия при делении преступлений на 
категории выступает их общественная опасность, зависящая от формы вины при их 
совершении и находящая отражение в виде и максимальном размере предусмотренного за 
преступление наказания. Однако ввиду того, что общественная опасность - социальная 
характеристика преступления, на уровне конкретных статей закона используются 
юридически значимые признаки - вид и размер наказания, а также форма вины. 
Необходимо представлять теоретическое и практическое значение категоризации 
преступлений.

Следует понять отличие преступления от других правонарушений, от 
малозначительных деяний и аморальных проступков. Данное различие происходит по 
признаку общественной опасности, а также по специфическим правовым последствиям 
(судимость и т. д.).

Тема 5. М ножественность преступлений.
1. Множественность преступлений - это совершение одним и тем же лицом 

нескольких единичных преступлений, из которых как минимум два имеют уголовно
правовое значение для квалификации любого из них или для назначения наказания. 
Присутствие института множественности преступлений в российском уголовном праве 
обусловлено необходимостью:

обеспечения принципа неотвратимости уголовной ответственности за каждое 
совершенное преступление;

обеспечения социальной справедливости посредством увеличения строгости 
наказания за совершение нескольких преступлений одним лицом;

усиления превентивного воздействия в борьбе с преступным профессионализмом.
В рассматриваемом институте отражается повышенная общественная опасность 

совершения нескольких преступлений по сравнению с единичным преступлением, и даже 
отсутствие негативных свойств личности преступника не снижает степени общественной 
опасности множественности преступлений.

Признаки множественности преступлений:
совершенные деяния (или даже одно деяние) содержат в себе признаки двух или 

более самостоятельных составов преступлений, как оконченных, так и не оконченных, а 
совершившее их лицо может относиться к любому виду соучастника преступления;

за каждым преступлением, образующим множественность, сохраняются уголовно
правовые последствия на момент предварительного расследования и рассмотрения дела в 
суде, т. е. уголовное дело по деянию, образующему множественность, не было 
прекращено и лицо не было освобождено от уголовной ответственности по основаниям, 
указанным в ст. 75, 76,78, 84, 85, 90 УК РФ.
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Множественность преступлений влечет за собой следующие уголовно-правовые 
последствия:

1) влияет на квалификацию двух или более совершенных преступлений;
2) является отягчающим наказание обстоятельством и, следовательно, учитывается 

при назначении вида и размера наказания (ст. 60, 62, 63, 68, 69, 70 УК РФ);
3) влияет на вид исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы (ст. 58 УК РФ);
4) при множественности преступлений не допускается освобождение от уголовной 

ответственности по основаниям, указанным в ст. 75-77 УК РФ;
5) учитывается при применении актов амнистии и помилования.
2. Единичное преступление - это деяние, содержащее состав одного 

преступления, предусмотренного одной статьей или частью статьи Особенной части 
УК РФ. Уголовное законодательство России выделяет два вида единичных 
преступлений: простое и сложное.

Простое единичное преступление - это деяние, посягающее на один объект 
посредством одного действия (акта бездействия), характеризующееся одной формой вины 
и сопровождающееся одним последствием (для материальных составов).

Сложное единичное преступление - это деяние, которое может посягать на 
несколько объектов, или может быть совершено посредством нескольких действий (актов 
бездействия), или сопровождаться несколькими последствиями, либо характеризоваться 
двумя формами вины.

Рассмотрим разновидности сложного единичного преступления.
Составное преступление — деяние, непосредственно посягающее, по крайней мере 

на два объекта уголовно-правовой охраны (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
Преступление с альтернативными действиями — деяние, объективная сторона 

которого включает два и более обособленных действия, совершение любого из которых 
образует состав оконченного преступления (ст. 222 УК РФ).

Длящееся преступление — деяние, сопряженное с последующим длительным 
невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом, или длительным 
нарушением уголовно-правового запрета (ст. 328 УК РФ).

Продолжаемое преступление — деяние, объективная сторона которого образована 
совершением тождественных преступных действий, характеризующихся единством 
умысла, вследствие чего они составляют одно преступление (многократное хищение с 
радиозавода деталей телевизора при наличии умысла на его последующую сборку).

Преступление с дополнительными тяжкими последствиями — деяние, объективная 
сторона которого наряду с обязательными основными последствиями включает 
дополнительные, имеющие значение квалифицирующего или особо квалифицирующего 
признака (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Преступление с двумя формами вины — единичное преступление, 
характеризующееся умыслом по отношению к соответствующему деянию и 
неосторожностью по отношению к тяжким последствиям этого деяния (ч. 3 ст. 254 УК 
РФ).

3. Существуют следующие виды множественности преступлений:
Совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ) - это совершение двух или более

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено.
Совокупность может быть реальной или идеальной: в первом случае посредством 

одного деяния совершается два или более самостоятельных преступления (например, с 
целью убийства одного человека производится подрыв боеприпаса в толпе, в результате 
чего наступают различные по степени тяжести последствия ( п.а, е ч.2 ст. 105, ст. 11, ст. 
112, ст. 167 УК РФ)); во втором - два или более самостоятельных преступления 
совершаются в результате нескольких самостоятельных действий.
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На наличие множественности в действиях преступника влияют следующие 
факторы:

1) освобождение от уголовной ответственности в установленном законом порядке 
от одного из совершенных преступлений;

2) погашение или снятие судимости за одно из совершенных деяний;
3) истечение срока давности за совершенное преступление.
Рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ) - это совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление. УК РФ устанавливает следующие виды рецидива преступлений: простой 
(ч. 1 ст. 18); опасный (ч. 2 ст. 18); особо опасный (ч.3 ст. 18). Помимо этой 
классификации, в теории уголовного права различают рецидивы: 

общий (совершение разнородных преступлений);
специальный (совершение однородных или тождественных преступлений); 
пенитенциарный (совершение преступления лицом, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы);
простой (однократный); 
сложный (многократный).
Необходимо отметить, что в связи с изменениями, внесенными в УК Федеральным 

законом от 8 декабря 2003 года, исключившим из множественности само понятие 
неоднократности, изменились и признаки совокупности и рецидива.

Тема 6. Состав преступления.

Состав преступления является не менее важным институтом уголовного права, так 
как без его глубокого понимания невозможно усвоить Особенную часть, дать 
квалификацию конкретному преступлению, рассмотреть составляющие его элементы и 
признаки.

Под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным 
законом объективных и субъективных элементов и признаков, характеризующих 
общественно опасное деяние как преступление.

Необходимо четко уяснить соотношение понятий преступления и состава 
преступления. Состав преступления является своего рода схемой, это законодательная 
модель наиболее существенных и типичных признаков, характеризующих конкретное 
деяние как преступление. Преступление - это конкретное общественно опасное деяние, 
содержащее состав преступления.

Элементами состава преступления являются: объект, объективная сторона, субъект и 
субъективная сторона. Каждому элементу присущи свои характеризующие его признаки: 
объективные признаки, характеризующие общественно опасное деяние с внешней 
стороны, и субъективные признаки, характеризующие внутреннюю сторону деяния. Все 
признаки разделяются на обязательные, которые необходимы для наличия состава 
преступления, и факультативные, влияющие на наличие или степень общественной 
опасности (они могут указываться в диспозиции уголовно-правовой нормы, либо не 
указываться).

Составы преступления подразделяются на виды по следующим основаниям: 
по конструкции объективной стороны (материальные, формальные и усеченные); 
по степени общественной опасности (простой (основной), со смягчающими 

обстоятельствами (привилегированный), с отягчающими обстоятельствами 
(квалифицированный и особо квалифицированный));

по способу описания признаков состава преступления (простые и сложные 
(составные)).

Тема 7. О бъект преступления.
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Объект преступления - это то, на что посягает преступление, т. е. на что оно 
направлено и чему причиняет или может причинить вред. В проблеме определения 
объекта преступления исходным положением является признание им общественных 
отношений. В настоящее время данная концепция является господствующей, однако в 
науке уголовного права существуют и иные точки зрения, признающие объектом 
преступления правовую норму, производительные силы общества (люди, орудия и 
средства производства), даже предмет преступления и т. д. Подобные решения 
поставленной проблемы имеют существенные недостатки.

Каждое преступление посягает на определенный объект, т. е. охраняемые 
уголовным законом общественные отношения или интересы. Значение объекта 
заключается в том, что он определяет характер и степень общественной опасности 
преступления. Квалификация конкретного преступления начинается с установления 
объекта посягательства. В ст. 2 УК РФ перечислены основные группы общественных 
отношений, охраняемых уголовным законом.

Знания об объекте преступления важны для разграничения смежных составов при 
квалификации деяния, выяснения общественной опасности преступления, определении 
его места в системе Особенной части УК РФ.

Теория уголовного права различает общий, родовой, видовой и непосредственный 
объекты преступлений.

Общий объект - совокупность наиболее значимых общественных отношений, 
охраняемых уголовным законом государства. Данный объект позволяет отграничить 
преступление от других правонарушений, ответственность за которые предусмотрена 
иными отраслями права.

Родовой объект - часть общественных отношений, объединенных по родовому 
признаку, определяющих деление Особенной части УК РФ на разделы.

Видовой объект определяется как часть однородных общественных отношений, 
объединяемых по видовому признаку. В соответствии с ним разделы Особенной части УК 
РФ делятся на главы.

Непосредственный объект - это определенное общественное отношение, на которое 
преступник непосредственно посягает, совершая конкретное преступление. При 
конструировании отдельных составов преступлений в законе может быть указан не один, 
а два или более непосредственных объекта, подразделяющихся в свою очередь на 
основной, дополнительный и факультативный.

3. Объект нельзя смешивать с предметом преступления. Предметом преступления 
являются материальные предметы объективного мира, воздействуя на которые, 
преступник совершает преступление. В отличие от объектов предметы преступления 
доступны восприятию извне, измерению и фиксации. При совершении преступления 
предмет может не претерпевать изменения, может быть даже улучшен преступником, а 
объект при совершении преступления нарушается всегда, так как нарушаются 
общественные отношения, охраняемые законом. В некоторых составах преступления 
предмет отсутствует.

От предмета преступления следует отличать орудия и средства совершения 
преступления, которые используются для совершения преступления, а не являются 
предметом посягательства.

Тема 8. О бъективная сторона преступления.
1. В теории уголовного права объективная сторона преступления является наиболее 

сложным и объемным учением. Это совокупность внешних признаков преступного 
поведения человека, характеризующих ту часть общественно опасного деяния, которая 
проявляется в объективной реальности и описывается в уголовном законе.

Следует помнить, что объективную сторону преступления составляют следующие 
признаки: общественно опасное деяние, преступное последствие и причинная связь
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между данным последствием и деянием. Указанные элементы объективной стороны 
принято относить к ее основным признакам, наиболее часто встречающимся в диспозициях 
статей Особенной части УК Российской Федерации. Однако только общественно опасное 
деяние является обязательным признаком, так как присутствует в каждом составе 
преступления.

Помимо основных признаков, в объективную сторону входят факультативные 
признаки преступления: время, место совершения преступления, способ, обстановка, 
орудия и средства преступления.

Являясь элементом состава преступления, объективная сторона служит важной 
предпосылкой основания уголовной ответственности. Отсутствие хотя бы одного 
признака объективной стороны в конкретном составе преступления автоматически влечет 
за собой отсутствие самого состава преступления. Кроме того, объективная сторона 
служит основанием разграничения составов преступлений, а также преступлений и иных 
правонарушений.

Объективная сторона преступления конструируется двояко. В одних случаях ее 
образуют общественно опасное деяние, преступное последствие и причинная связь между 
ними, в других - только общественно опасное деяние, независимо от последствия. От 
этого зависит вид состава преступления. В первом случае он будет материальным, а во 
втором - формальным или усеченным.

2. Общественно опасное деяние как единственный обязательный признак 
объективной стороны преступления связывает и определяет остальные его признаки. 
Деянием признается поведение человека. Следует помнить, что уголовно-правовой 
характер приобретает только противоправное, общественно опасное, осознанное и 
волевое поведение. Уголовный закон различает две формы подобного поведения: 
действие и бездействие. Наиболее распространенной формой общественно опасного 
деяния является активное поведение лица, направленное на совершение преступления, 
именуемое действием, в основе которого лежит телодвижение человека (оно может 
выражаться в жестах, речи и мимике). Для обозначения сложного действия, состоящего 
иногда из множества однотипных поступков, законодатель употребляет термины 
«деятельность», «систематичность».

Вторая форма деяния - преступное бездействие - представляет собой воздержание 
лица от определенных действий, которые оно могло и обязано было совершить для 
предупреждения общественно опасных последствий.

3. Важно знать, что каждое преступное деяние (действие или бездействие), 
производя определенные изменения во внешнем мире, влечет за собой разнообразные 
последствия. Преступное последствие имеет место тогда, когда деяние причиняет 
реальный существенный вред охраняемым уголовным законом общественным 
отношениям, т. е. они являются объективным выражением общественной опасности 
преступления.

Преступным признается не любой ущерб, причиненный объекту посягательства, 
охраняемому уголовным законом, а только предусмотренный соответствующей уголовно
правовой нормой. Таким образом, количественная характеристика ущерба имеет важное 
значение прежде всего для квалификации.

Преступные последствия принято подразделять на материальные и 
нематериальные. Материальные — имущественный и физический вред, нематериальные - 
нравственный, моральный, политический и организационный вред. В некоторых составах 
преступлений предусматривается несколько последствий, например, при разбое, помимо 
имущественного ущерба, обязательным признаком должна быть угроза жизни и здоровью 
потерпевшего или непосредственное посягательство на указанные объекты.

Помимо приведенной выше классификации по признаку выраженности 
последствий, в объективной реальности существует разделение по признаку степени 
определенности, степени тяжести, степени реализации.
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4. Непременным условием уголовной ответственности в материальных составах 
преступлений является установление объективно существующей причинной связи между 
преступным деянием и наступившими вредными последствиями. Учение о причинной связи в 
теории уголовного права основывается на философской теории причинности. Согласно 
положениям диалектического материализма причинная связь существует объективно, вне 
нашего сознания.

Основными признаками причинной связи являются следующие положения:
причина всегда предшествует следствию по времени возникновения;
причина должна с неизбежностью порождать следствие, т. е. связь между 

явлениями всегда является необходимой и достаточной.
Для правильного решения вопроса о причинной связи в каждом конкретном случае 

должны быть установлены обстоятельства, наличие которых позволяет признать, что 
общественно опасное деяние явилось причиной, а не просто одним из условий 
наступления вредных последствий.

Для установления значимой в уголовно-правовом смысле причинной связи 
необходимы следующие критерии:

1) из комплекса явлений, предшествующих и сопутствующих преступлению, 
следует выделить факторы, связанные с наступлением вредных последствий;

2) для признания причинной связи между противоправным деянием и вредными 
последствиями необходимо, чтобы это деяние предшествовало по времени наступлению 
этих последствий;

3) деяние лица само по себе должно быть необходимым условием наступления 
вредных последствий;

4) причинная связь между деянием и наступившими вредными последствиями 
должна быть прямой, не усложненной посторонними, независимо от воли и сознания 
лица, силами. Ответственность лица при присоединении других независимых сил 
наступает, если он мог и должен был предвидеть их наличие, иначе говоря, причинная 
связь должна носить виновный характер.

5. Факультативными признаками объективной стороны преступления являются место, 
время, обстановка, средства, орудия и способ совершения преступления.

Факультативные признаки объективной стороны преступления в некоторых 
случаях могут быть обязательными признаками состава преступления или иметь 
квалифицирующее значение, если они фигурируют в диспозиции статей. Если же 
факультативные признаки объективной стороны не указаны в диспозиции конкретных 
статей, то они могут рассматриваться как обстоятельства, отягчающие или смягчающие 
наказание.

Тема 9. Субъект преступления.
Необходимым элементом состава преступления является субъект преступления, 

т.е. конкретное лицо, способное нести уголовную ответственность за совершенное им 
деяние, предусмотренное уголовным законом. Так, субъектом преступления по уголовному 
законодательству России признается вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту 
совершения преступления определенного возраста. Различают общие и специальные 
признаки субъекта преступления.

Общими признаками субъекта преступления являются:
физическое лицо;
достижение определенного возраста, указанного в законе;
вменяемость.
Специальные признаки - особый служебный или гражданский статус, пол, возраст, 

иные личностные свойства, значимые в случаях совершения отдельных видов 
преступления.
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Говоря о значении субъекта преступления, отметим, что в случае отсутствия 
одного из обязательных его признаков отсутствует и состав преступления.

Следует отграничивать понятия «субъект преступления» и «личность
преступника», которые несут разную смысловую нагрузку. Личность преступника - 
понятие более широкое, оно включает в себя помимо признаков субъекта преступления 
еще его социально-психологическую характеристику, которая лежит за пределами состава 
преступления, но обязательно должна учитываться при определении характера 
ответственности за совершенное деяние (административная, дисциплинарная и др.), а 
также при определении вида и размера наказания.

Таким образом, социально-психологическая характеристика личности преступника 
имеет значение при дифференциации ответственности и наказания, на что не всегда 
обращают внимание федеральные суды.

Личность преступника всегда рассматривается во взаимосвязи с социальной 
средой. Особенно тщательно и с наибольшей полнотой необходимо производить изучение 
личности несовершеннолетнего преступника.

Важно помнить, что ст. 19 УК РФ определяет субъектом преступления только 
физическое лицо, т. е. человека. Уголовная ответственность юридических лиц исключается 
по уголовному законодательству России, хотя в отечественной истории имелись случаи, 
говорящие о более широком подходе к решению данной проблемы: к уголовной 
ответственности привлекались неодушевленные предметы и животные, Уложение о 
наказаниях редакции 1885 г. в ст. 530 предусматривало возможность применения 
уголовного наказания в виде штрафа к определенным субъектам. В зарубежном 
уголовном праве она допускается в США, Франции, Италии, ФРГ и др. Однако институт 
уголовной ответственности юридических лиц представляется малоэффективным.

Вменяемость лица - необходимое условие привлечения его к уголовной 
ответственности. Под вменяемостью понимается способность лица осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и 
руководить ими. Таким образом, уголовной ответственности подлежит только человек с 
нормальной психикой, обладающий нормальными умственными и волевыми качествами.

Невменяемость - понятие, противоположное вменяемости, следовательно, это 
неспособность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) или руководить ими вследствие болезненного состояния психики 
(ст. 21 УК РФ). Лицо, совершившее преступление в невменяемом состоянии, не подлежит 
уголовной ответственности.

Понятие невменяемости складывается из двух критериев - медицинского и 
юридического. Под медицинским (биологическим) критерием уголовный закон Российской 
Федерации и судебная психиатрия понимают различные виды психических заболеваний:

хроническое психическое расстройство;
временное психическое расстройство;
слабоумие;
иное болезненное состояние психики.
Юридический (психологический) критерий служит для определения способности лица 

отдавать отчет в своих действиях (интеллектуальный признак) и руководить ими (волевой 
признак).

Часть 1 ст. 20 УК РФ устанавливает, что уголовной ответственности подлежат 
лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. Согласно ч. 2 данной 
статьи лица, достигшие к моменту совершения преступления 14-летнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за наиболее тяжкие общественно опасные деяния 
указанные в ней, а также преступления, имеющие наибольшую распространенность. За 
некоторые преступления ответственность наступает по достижении 18- летнего возраста, 
что обусловлено особенностями конкретных составов.
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При определении возраста, по достижении которого наступает уголовная 
ответственность, за основу берется его способность осознавать фактическую сторону 
совершаемого им деяния и его социальную значимость общественной опасности.

Специальным субъектом преступления в российском уголовном праве признается 
лицо, обладающее, помимо общих признаков, еще и дополнительными, необходимыми 
для наличия состава преступления определенного вида. Приведем классификацию 
специальных субъектов по следующим критериям:

гражданский статус; служебный статус; образовательный статус; 
профессиональный статус; временный социально-ролевой статус; особый негативный 
уголовно-правовой статус; естественный демографический признак; состояние здоровья;

наличие особых юридически значимых отношений с потерпевшим.
В настоящее время в уголовном законодательстве и научной литературе 

осуществляется систематизация специальных субъектов преступления по их наиболее 
характерным признакам и особенностям. В новом УК РФ количество статей со 
специальным субъектом преступления значительно увеличилось, что требует более 
четкого изучения и осмысления.

Тема 10. Субъективная сторона преступления.
Определение субъективной стороны является отправным моментом в изучении 

данной темы. Субъективная сторона - это психическое отношение виновного к 
совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом 
в качестве преступления. Она представляет собой обязательный элемент состава 
преступления. Ее отсутствие исключает таковой, а точное установление обеспечивает 
правильную квалификацию конкретного деяния и, как следствие, законную и 
обоснованную ответственность виновного.

Субъективная сторона преступления состоит из трех признаков: вины, мотива и цели.
Вина является основным, обязательным признаком субъективной стороны любого 

состава преступления. В ч. 1 ст. 5 УК РФ прямо указано, что лицо подлежит уголовной 
ответственности только за то общественно опасное деяние и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Уголовная 
ответственность за невиновное причинение вреда, т. е. объективное вменение, не 
допускается.

Понятие вины включает психологическое, социально-политическое и уголовно
правовое содержание. Первое указывает на процессы, объективно происходящие в 
психике людей; второе базируется на общественной оценке и государственном осуждении 
противоправного поведения; третье характеризуется закрепленностью форм вины в 
уголовном законе (ст. 24-27 УК РФ).

Вина существует в двух формах: в форме умысла или неосторожности.
1. Умысел как форма вины обладает более высокой степенью общественной 

опасности, чем неосторожность и может существовать в двух видах: прямой и косвенный 
умысел. Определение умышленной вины и деление ее на виды содержится в ст. 25 УК 
РФ. Каждому из видов умысла присущи интеллектуальные и волевые моменты. 
Интеллектуальный момент выражается в осознании лицом, совершающим преступление, 
общественной опасности его действий (бездействия) и предвидении общественно 
опасных последствий своего поведения. Волевой момент состоит в желании (прямой 
умысел) или нежелании, но сознательном допущении этих последствий либо 
безразличном отношении к ним (косвенный умысел).

Помимо указанных выше видов умысла, в науке уголовного права существует его 
дифференциация по следующим основаниям:

по времени возникновения (внезапно возникший и заранее обдуманный);

41



по степени определенности (конкретизированный (простой и альтернативный) и не 
конкретизированный);

Следует помнить, что неосторожность как форма вины определена в ст. 26 УК РФ. 
Она делится на два вида: преступное легкомыслие и преступную небрежность. По 
аналогии с умышленной формой вины эти виды также характеризуются 
интеллектуальным и волевым моментами.

Преступное легкомыслие сводится к предвидению лицом возможности наступления в 
результате его действий (бездействия) общественно опасных последствий 
(интеллектуальный момент) и самонадеянному (легкомысленному) расчету на 
предотвращение этих последствий, желанию предотвратить их наступление (волевой 
момент).

Преступная небрежность существенно отличается от прямого и косвенного умысла, 
а также от преступного легкомыслия, так как предполагает отсутствие интеллектуального 
и волевого момента. В этом случае лицо не только не желает, не допускает общественно 
опасных последствий своего поведения, но даже не предвидит такой возможности. 
Преступная небрежность характеризуется объективным и субъективным критериями. 
Объективный критерий заключается в обязанности лица предвидеть вероятность наступления 
общественно опасных последствий. Субъективный критерий заключается в возможности 
такого предвидения.

Законодателем предусматриваются случаи, когда в результате совершения 
умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут 
более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, совершившего 
указанное преступление, т. е. наступили по неосторожности. В таких случаях говорится о 
преступлении с двумя формами вины. В целом же такое преступление признается 
умышленным. Речь идет только о преступлениях с материальными составами, где 
обрисовано не менее двух последствий, различных по степени тяжести и общественной 
опасности и разделенных по времени их наступления. Например, это имеет место при 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 
потерпевшего.

Мотив и цель являются факультативными признаками субъективной стороны, 
однако в ряде составов их наличие обязательно для квалификации, и они в этом случае 
относятся к основным признакам. Мотив - это побудительный стимул, источник 
активности человека, определяемый его интересами и потребностями. Цель - 
представляемый человеком результат его деятельности.

Важно четко уяснить, что под ошибкой в теории уголовного права понимается 
ошибочное представление лица об уголовно-правовой и фактической стороне содеянного 
им. Соответственно ошибка бывает юридической и фактической.

Юридическая ошибка состоит в неверном представлении преступника об оценке 
содеянного им со стороны уголовного закона. Она не влияет ни на уголовно-правовую 
оценку этих действий, ни на квалификацию преступления. Юридическая ошибка может 
заключаться в предположении ненаказуемости совершаемых действий, хотя на самом 
деле они запрещены уголовным законом. Второй вариант - предположение о 
преступности совершаемого деяния, хотя на самом деле оно не является преступлением.

Фактическая ошибка заключается в неправильном представлении преступника о 
фактических обстоятельствах содеянного. В теории отечественного уголовного права 
выделяется ряд разновидностей фактических ошибок, основными из которых являются 
ошибки в объекте и в средствах совершения преступления. В одних случаях фактические 
ошибки влияют на уголовно-правовую оценку и квалификацию содеянного, в других - 
нет.

Тема 11. Стадии совершения преступления.
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1. Все нормы Особенной части УК РФ изложены следующим образом: 
предполагается, что преступление уже совершено, причинен вред или создана угроза его 
причинения личности, государству или обществу, т. е. деяние в своем развитии достигло 
стадии оконченного преступления. Однако на практике часто случается так, что в силу 
обстоятельств, не зависящих от воли виновного, преступное деяние прерывается в своем 
развитии, не достигнув реализации преступного умысла в полном объеме, что само по 
себе не лишает его общественной опасности. В связи с этим законодатель установил 
возможность уголовной ответственности наряду с оконченным преступлением за 
отдельные этапы его совершения.

Стадии совершения умышленного преступления - это определенные этапы (периоды) 
подготовки и непосредственного совершения умышленного преступления, существенно 
различающиеся между собой по характеру общественно опасных действий и их 
последствий, по степени реализации виновным преступного умысла.

Принято различать три стадии, в которых реализуется умысел виновного на 
совершение преступления:

1) приготовление к преступлению;
2) покушение на преступление;
3) оконченное преступление.
Первые две стадии - приготовление и покушение - обычно называют 

предварительной преступной деятельностью.
Стадии совершения преступления имеют уголовно-правовое значение лишь в 

преступлениях, совершаемых с прямым умыслом.
2. Необходимо помнить, что в соответствии с ч. 1 ст. 29 УК РФ преступление 

считается оконченным, когда в совершенном деянии содержатся все объективные и 
субъективные признаки состава преступления, описанного в диспозиции конкретной 
нормы Особенной части. В отличие от неоконченного преступления названное деяние 
характеризуется полным соответствием содеянного указанным в законе признакам.

Момент окончания преступления определяется законодателем конструкцией 
состава преступления и описанием его признаков в конкретной норме Особенной части 
УК РФ:

преступление с материальным составом признается оконченным с момента 
фактического наступления преступного последствия, указанного в норме закона либо 
вытекающего из ее смысла;

преступления с формальным составом признаются оконченными с момента 
выполнения указанных в диспозиции нормы действий либо с момента бездействия;

для отдельных преступлений вследствие повышенной степени опасности как 
оконченный состав преступления признается сама организационная преступная 
деятельность.

3. Часть 2 ст. 30 УК РФ определяет приготовление к преступлению следующим 
образом: «приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий 
совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 
преступления либо иное создание условий для совершения преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 
обстоятельствам». Именно в этой стадии лицо создает конкретные условия для 
совершения в последующем конкретного преступления.

Объективную сторону приготовления к преступлению составляют действия, 
указанные в его определении. С субъективной стороны приготовление характеризуется 
только прямым умыслом. Виновный сознает, что создает условия для совершения 
преступления и желает их создавать.

Приготовление к совершению преступления следует отличать от обнаружения 
умысла. Обнаружение умысла представляет собой проявление во вне (словесно, 
письменно или иным путем) намерения совершить конкретное преступление.
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Общественно опасных действий при этом не совершается, поэтому обнаружение умысла 
не признается стадией совершения преступления и не влечет уголовной ответственности. 
Приготовление же характеризуется не только намерением совершить преступление, но и 
определенными конкретными действиями, создающими условия для последующего 
совершения преступления.

4. Часть 3 ст. 30 УК РФ определяет покушение на преступление как умышленное 
деяние, непосредственно направленное на совершение преступления, но не доведенное до 
конца по причинам, не зависящим от воли виновного (не совершены все намеченные 
действия или не наступили общественно опасные последствия).

Объективную сторону покушения составляют следующие признаки:
действие (бездействие) непосредственно направлено на совершение преступления;
преступление не доведено до конца, т. е. не завершено;
преступление не завершено по причинам, не зависящим от воли виновного.
С субъективной стороны покушение может быть совершено только с прямым 

умыслом.
Покушение подразделяют на оконченное и неоконченное. Оконченное - виновный 

полностью выполнил то, что считал необходимым для завершения преступления. 
Неоконченное - виновный еще не выполнил полностью всех действий, которые он считал 
необходимыми для завершения преступления. В обоих случаях преступный результат не 
наступает по не зависящим от лица обстоятельствам.

5. Основанием уголовной ответственности за неоконченную преступную деятельность, 
т. е. за приготовление и покушение, является наличие в действиях виновного состава 
неоконченного преступления. Юридическим основанием уголовной ответственности за 
приготовление и покушение являются положения, указанные в ст. 30 УК РФ.

Приготовление к преступлению или покушение на преступление наказывается по 
статье, предусматривающей ответственность за данное преступление со ссылкой на 
соответствующую часть ст. 30 УК РФ. Уголовная ответственность наступает за 
приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлению.

Назначение наказания за неоконченное преступление осуществляется с учетом 
положений ст. 60 «Общие начала назначения наказания» и ст. 66 «Назначение наказания 
за неоконченное преступление» УК РФ.

6. Добровольным отказом от совершения преступления в соответствии с ч. 1 ст. 31 
УК РФ признается добровольное и окончательное прекращение лицом приготовительных 
действий либо добровольное и окончательное прекращение действий или бездействия, 
непосредственно направленного на совершение преступления, если лицо сознавало 
возможность доведения преступления до конца. Добровольный отказ характеризуется 
двумя основными признаками: добровольностью и окончательностью.

Добровольность отказа означает, что лицо сознательно, по собственной воле 
прекращает начатое им преступление, осознавая фактическую возможность успешного 
его продолжения или завершения. Мотивы добровольного отказа могут быть различными 
(например, страх перед возможным наказанием, чувство жалости к потерпевшему, 
раскаяние и т. д.).

Окончательность отказа означает, что лицо, начавшее преступление, прекращает 
свою преступную деятельность полностью, а не на время.

Уголовная ответственность лица, добровольно отказавшегося от доведения 
преступления до конца, возможна лишь в случаях, когда фактически совершенное им 
деяние содержит состав иного преступления.

Необходимо отличать добровольный отказ от совершения преступления и 
деятельное раскаяние преступника, т. е. активное поведение виновного после совершения 
оконченного преступления - устранение или снижение размера причиненного вреда, явка 
с повинной, оказание содействия правоохранительным органам в раскрытии 
преступления, изобличение других соучастников, оказание медицинской или иной

44



помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления. Деятельное 
раскаяние в зависимости от степени и характера общественной опасности совершенного 
деяния или других обстоятельств может быть поводом к освобождению от уголовной 
ответственности либо обстоятельством, смягчающим наказание.

Тема 12. Соучастие в преступлении.
1. Понятие соучастия дано в ст. 32 УК РФ - это «умышленное совместное участие

двух или более лиц в совершении умышленного преступления». Соучастие
характеризуется рядом объективных и субъективных признаков.

Объективными признаками соучастия являют ся:
участие в преступлении двух или более лиц; наименьшее число виновных при 

соучастии - два лица, каждое из которых является вменяемым и достигшим
установленного в законе возраста, с которого возможно наступление уголовной 
ответственности;

совместность деятельности соучастников; действия всех соучастников 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, они влекут единый для всех преступный результат; 
между действиями каждого соучастника и общим преступным результатом имеется 
причинная связь.

Субъективный признак соучастия заключается в умысле на совместность
совершения умышленного преступления.

2. Для квалификации групповых преступлений большое значение имеет
правильное определение вида и формы соучастия. Видами соучастия являются:

простое (соисполнительство) - каждый из участников преступления является 
исполнителем;

сложное — между соучастниками распределяются определенные роли и 
объективную сторону преступления непосредственно совершает один или некоторые из 
них.

Необходимо уяснить формы соучастия, перечисленные в ст. 35 УК РФ:
соучастие, совершенное группой лиц;
соучастие, совершенное группой лиц по предварительному сговору;
организованная группа;
преступное сообщество (преступная организация).
Необходимо уметь правильно определять и отграничивать друг от друга виды 

соучастников преступления, предусмотренные ст. 33 УК РФ (исполнитель, пособник, 
организатор, подстрекатель). Основной критерий подразделения соучастников на виды - 
это объективный показатель: характер действий соучастников и степень их участия в 
совершении умышленного преступления. Определение вида соучастников позволяет дать 
точную юридическую оценку каждому субъекту в соучастии, а в последующем правильно 
решить вопросы уголовной ответственности.

Соучастие дифференцируется на формы по объективному критерию - характеру 
объективной связи между соучастниками (характеру объединения и способу 
взаимодействия).

3. В ч. 1 ст. 33 УК РФ выделены четыре вида соучастников и даны их определения. 
Необходимо иметь представление об основаниях и пределах ответственности 
соучастников, помня о том, что единственным основанием ответственности в данном 
случае будет являться совершение деяния, содержащего признаки состава преступления. 
Разница заключается в том, что признаки состава и его границы очерчены как признаками 
конкретного состава преступления, закрепленного в статье Особенной части УК, так и 
признаками, сформулированными ст. 32, 33, 34, 35, 36 Общей части Кодекса. Следует 
обратить внимание на отдельные вопросы ответственности соучастников, такие как
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эксцесс исполнителя, неудавшееся соучастие, соучастие в преступлениях со специальным 
субъектом, добровольный отказ соучастников.

4. Важно помнить, что прикосновенность - это уголовно наказуемая причастность 
к преступлению, не находящаяся с ним в причинной связи. Характерной чертой 
прикосновенности является то, что она не способствует наступлению преступного 
результата. Объективно выделяют два вида прикосновенности к преступлению: 
укрывательство преступлений и попустительство. Ответственность за укрывательство 
содержится в ст. 316 УК РФ. Уголовный кодекс не содержит специальной нормы об 
ответственности за попустительство совершению преступления. Попустительство может 
быть признано уголовно наказуемым в тех случаях, когда лицо по закону или по 
служебному положению было обязано и имело возможность предотвратить преступление.

Тема 13. О бстоятельства, исключающие преступность деяния.
Причины, в результате которых деяния, содержащие формальные признаки 

преступления, утрачивают свою общественную опасность, в отечественном уголовном 
праве принято называть обстоятельствами, исключающими преступность деяния. 
Следует обратить внимание на сущность обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, - они либо общественно полезны, либо непротивоправны. Теория уголовного 
права относит к таким обстоятельствам следующие:

необходимая оборона (ст. 37 УК РФ);
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК

РФ);
крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ);
физическое и психическое принуждение (ст. 40 УК РФ);
обоснованный риск (ст. 41 УК РФ);
исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ).
Анализ указанных выше статей показывает, что качественно различаются первые 

три вида, остальные по существу являются разновидностями крайней необходимости.
В случае наличия всех признаков, характеризующих одно из указанных выше 

обстоятельств, лицо, совершившее деяние, формально содержащее признаки 
преступления, освобождается от уголовной ответственности за содеянное.

Необходимая оборона (ст. 37 УК РФ) - это субъективное право каждого человека 
на защиту от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему 
вреда. Необходимая оборона является правомерной в случае соблюдения условий ее 
правомерности, относящихся к посягательству (общественная опасность, наличность, 
действительность) и защите (право защиты, причинение вреда только посягающему, 
соразмерность).

Состояние крайней необходимости (ст. 39 УК РФ) означает обстановку, при 
которой только путем причинения вреда какому-либо правоохраняемому интересу можно 
спасти более важное благо. Необходимо знать условия ее правомерности, а также отличие 
от необходимой обороны.

Задержание преступника  обоснованно считается общественно полезным делом, 
поэтому указанный институт имеет большое практическое значение, так как его 
применение обеспечивает выполнение задач правосудия, а в соответствующих случаях, 
для быстрого и полного возмещения причиненного материального ущерба, препятствует 
совершению лицом новых преступлений в будущем.

Следует знать условия правомерности причинения вреда при задержании 
преступника, условия и порядок применения оружия работниками государственных 
военизированных формирований.

5. Необходимо обратить внимание на условия, при которых согласие 
потерпевшего, осуществление профессиональных функций, осуществление права или
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выполнение обязанностей, оправданный профессиональный или хозяйственный риск и 
исполнение приказа исключают противоправность деяния.

Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний.
1. Наказание - это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в 
предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого 
лица. Определение наказания законодательно закреплено в ч. 1 ст. 43 УК РФ и содержит 
указание на основные признаки, присущие одному из важнейших уголовно-правовых 
институтов:

Мера государственного принуждения - один из методов обеспечения 
общественной безопасности и правопорядка. Он заключается в ограничении сферы 
деятельности отдельных субъектов путем принудительного воздействия со стороны 
компетентных органов и уполномоченных на это государством должностных лиц.

Назначение наказания только по приговору суда. Этот признак основывается на 
Конституции Российской Федерации, в ч. 1 ст. 49 которой указано, что никто не может 
быть подвергнут уголовному наказанию иначе, как по приговору суда.

Применение наказания к лицу, признанному виновным в совершении преступления. 
Наказание может понести только тот, кто признан виновным в совершении преступления, 
а не иного правонарушения, и соответствует указанным в уголовном законе признакам 
субъекта преступления. (За исключением случаев исполнения, назначенного 
несовершеннолетнему наказания в виде штрафа его роди- телямии и при их согласии).

Предусмотренность правоограничений уголовным законом. Применение наказания 
должно соответствовать всем требованиям, вытекающим из принципов уголовного права, 
оснований уголовной ответственности, и осуществляться в рамках норм о видах 
уголовного наказания.

Существует еще один признак, отражающий правовые последствия уголовного 
наказания, - судимость.

Уголовное наказание является формой реализации уголовной ответственности.
2. Важно помнить, что цели наказания - это конечные социальные результаты, на 

достижение которых направлено его применение. Цели наказания в любом государстве 
имеют весьма существенное значение, поскольку выражают государственную политику в 
сфере борьбы с преступностью, способствуют оптимизации наказания в каждом 
конкретном случае и выступают в качестве основных показателей эффективности 
уголовного наказания.

В ч. 2 ст. 43 УК РФ определяются следующие цели наказания:
Восстановление социальной справедливости. Социальная справедливость - 

нравственное и неоднородное понятие, определяемое на нескольких уровнях: оценка 
справедливости с точки зрения населения; требования к справедливости наказания со 
стороны государства; учет интересов потерпевшего; учет интересов осужденного.

Исправление осужденного - это формирование у него уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирование право- послушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ).

Предупреждение совершения новых преступлений по своему содержанию состоит 
из двух направлений: предупреждения преступлений со стороны лиц, ранее их не 
совершавших (общее предупреждение), и предупреждения преступлений со стороны 
осужденных (специальное предупреждение).

3. Философия определяет понятие «система» как совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную 
целостность, единство. Уголовно- правовая трактовка этого понятия, данная Р.Р. 
Галиакбаровым, такова: «установленный законом, соответствующий понятию наказания и 
его целям, обязательный для судов исчерпывающий перечень видов наказания,
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расположенных в определенном порядке соответственно степени их тяжести». 
Соотношение этих определений позволяет в полной мере оценить достоинства и 
недостатки реконструкции системы наказаний, предпринятой в УК РФ 1996 г. 
Современная система наказаний призвана обеспечить выполнение требований, 
определяемых принципами российского уголовного права. Виды наказания в системе 
расположены по принципу нарастания степени их тяжести, от наиболее легкого до самого 
тяжкого. Данный порядок обусловлен направленностью отечественной уголовной 
политики: правоприменителю (суду) предлагается рассмотреть возможность назначения 
наименее тяжкого наказания, которое было бы способно обеспечить достижение его 
целей, указанных выше.

4. В российском уголовном законе и юридической литературе существуют 
различные варианты классификации наказаний. Рассмотрим наиболее существенные из 
них.

В соответствии с предусмотренным ст. 45 УК РФ порядком применения наказаний 
они подразделяются на следующие категории:

основные - назначаются только самостоятельно и независимо друг от друга, к ним 
относятся: обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной 
службе; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; принудительные работы; 
лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы и смертная 
казнь;

дополнительные - не могут назначаться самостоятельно, а могут только лишь 
присоединяться к основным видам для усиления воспитательно-предупредительного 
воздействия; к ним относятся: лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград;

назначаемые либо в качестве основных, либо в качестве дополнительных - 
штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, ограничение свободы.

Кроме указанной классификации, различают следующие виды наказаний: срочные 
и не связанные с определенным сроком; не связанные с изоляцией осужденного от 
общества; связанные с изоляцией осужденного от общества; исключительная мера 
наказания - смертная казнь.

Всего в современном российском уголовном законодательстве насчитывается 
тринадцать видов наказаний. Характеризуя их, необходимо учитывать изменения и 
дополнения, внесенные в УК РФ.

Тема 15. Назначение наказания.
Общие начала назначения наказания, изложенные в ст. 60 УК РФ, базируются на 

общепризнанных принципах и нормах международно-правовых актов и Конституции 
Российской Федерации. Они представляют собой систему законодательно закрепленных 
правил, которыми руководствуется суд при назначении вида и размера уголовного 
наказания.

Назначение наказания происходит в пределах, предусмотренных 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ. За совершение преступления, 
предусмотренного конкретной статьей или частью статьи Особенной части УК РФ, может 
быть назначено только наказание, имеющееся в санкции этой статьи (за исключением 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью и лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград). Судья не может по своему усмотрению избрать тот вид 
наказания, который не предусмотрен в санкции данной статьи. Если в альтернативной 
санкции статьи есть несколько возможных видов наказания, то более строгий вид
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избирается в случае, если применением менее строгого невозможно достигнуть целей 
наказания, изложенных в ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Назначение наказания с учетом полож ений Общей части УК РФ. Данное 
положение определяет необходимость выполнения требований, предъявляемых общими 
принципами уголовного права, закрепленными в ст. 3-7 УК РФ.

Наказание мож ет быть назначено только лицу, признанному виновным в 
совершении преступления. В ст. 49 Конституции Российской Федерации указано, что 
каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его вина не 
будет доказана с соблюдением всех необходимых требований закона и не установлена 
вступившим в силу приговором суда.

Назначенное наказание должно быть справедливым. Наказание должно 
соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного 
преступления, обстоятельствам его совершения, в том числе отягчающим или 
смягчающим наказание, а также личности самого виновного. Должно учитываться 
влияние избранного наказания на осужденного и условия жизни его семьи.

2. Нужно помнить, что для индивидуализации наказания существенное значение 
имеет учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Перечень этих 
обстоятельств дается в ст. 61 и 63 УК РФ. Очень важно отличать отягчающие наказание 
обстоятельства от квалифицирующих признаков. Отягчающие наказание обстоятельства 
лежат за пределами составов преступления и не влияют на его квалификацию, но 
учитываются при выборе вида и размера наказания. Квалифицирующие признаки прямо 
предусмотрены соответствующей статьей Особенной части УК РФ и указывают на 
повышенную общественную опасность данного преступления.

В соответствии со ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, 
связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного в совершенном деянии, 
его поведением во время и после совершения преступления, суд может назначить 
наказание, являющееся более мягким, чем предусмотренное за совершение данного 
преступления в санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

Действующий УК РФ предусматривает два варианта смягчающего наказания:
предоставляет суду право назначить наказание ниже низшего предела или более 

мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией статей Особенной части;
устанавливает меньший верхний предел более строгого наказания, чем 

предусмотрено в санкциях статей Особенной части.
При изучении рассматриваемого вопроса необходимо также изучить правила 

назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, изложенные 
в ст. 65 УК РФ, а также правила назначения наказания за неоконченное преступление (ст. 
66 УК РФ), за преступления, совершенные в соучастии (ст. 67 УК РФ) и при рецидиве 
преступлений (ст. 68 УК РФ).

3. Следует обратить внимание на отличие назначения наказания по совокупности 
преступлений (ст. 69 УК РФ) от назначения наказания по совокупности приговоров (ст. 70 
УК РФ).

При назначении наказания по совокупности преступлений наказание 
назначается за два или более преступления, совершенных лицом до его осуждения хотя 
бы за одно из них. При этом как основное, так и дополнительное наказание назначается 
судом отдельно за каждое из совершенных преступлений. В противном случае действие 
большинства статей гл. 10 Общей части УК РФ было бы практически парализовано. Далее 
назначается окончательное наказание с использованием принципов поглощения менее 
строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения 
наказаний.

При назначении наказания за преступление небольшой тяжести применяются оба 
принципа, при этом окончательное наказание не должно превышать более чем на
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половину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее 
тяжкое из совершенных преступлений.

При назначении наказания за преступления средней тяжести, тяжкие или особо 
тяжкие применяется только второй принцип. При этом окончательное наказание в виде 
лишения свободы не может превышать более чем наполовину максимальный срок 
наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из 
совершенных преступлений.

При назначении наказания по совокупности приговоров рассматривается случай, 
когда осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания 
совершил новое преступление. В данном случае действует только второй принцип: к 
последнему приговору суда прибавляется полностью или частично неотбытая часть 
наказания по предыдущему приговору. В силу повышенной общественной опасности этой 
ситуации (наличия рецидива преступлений) максимальный окончательный срок лишения 
свободы повышается до 30 лет.

4. По своей юридической природе условное осуждение представляет собой 
особую форму реализации уголовной ответственности, при которой виновное лицо 
осуждается за совершенное им преступление и условно освобождается от реального 
отбытия назначенного судом наказания в виде лишения свободы на срок до восьми лет, 
исправительных работ, содержания в дисциплинарной воинской части, ограничения по 
военной службе (ст. 73 УК РФ).

Осужденному условно суд устанавливает испытательный срок, в течение которого 
он должен доказать свое исправление. Продолжительность испытательного срока 
составляет от 6 месяцев до 5 лет. Она может превышать срок условно назначенного 
наказания, быть равной ему или меньшей. Контроль за поведением условно осужденного 
осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а 
в отношении военнослужащих - командованием частей и учреждений.

По истечении испытательного срока, если осужденный выполнил предписания 
приговора суда, его судимость за данное преступление погашается. Если же осужденный 
нарушал указанные предписания либо злостно уклонялся от их соблюдения, то 
испытательный срок может быть отменен или заменен реальным отбыванием 
назначенного условно наказания.

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности.
1. Уголовное законодательство Российской Федерации, как и практически любого 

другого государства, содержит положение о том, что лицо, совершившее преступление, 
обязано претерпеть меры государственного принудительного воздействия. При этом 
одним из самых действенных средств, сдерживающих преступность, признается не 
тяжесть наказания, а его неизбежность. Вместе с тем в ряде случаев, специально 
предусмотренных в законе, лицо, совершившее преступление, может быть освобождено 
от уголовной ответственности.

Государственное принуждение — вынужденная, крайняя мера воздействия на лиц, 
преступивших уголовный закон. Основным направлением мировой уголовной политики, 
исходя из принципов гуманизма, дифференциации и индивидуализации ответственности, 
является исправление преступника, по возможности без реализации мер уголовно
принудительного воздействия.

Освобождение от уголовной ответственности - это законодательно предусмотренный 
отказ государства в лице специально уполномоченных органов от применения в 
отношении лица, признанного виновным в совершении преступления, мер 
принудительного воздействия в связи с их нецелесообразностью.

Таким образом, государство принимает решение о прекращении правоотношений, 
возникших в результате совершения преступления. Лицо, виновно нарушившее 
установленные законом правила поведения, освобождается от обязанности претерпеть
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негативные последствия этого факта. В этом случае никаких правовых последствий для 
преступника не наступает: он считается не судимым и совершенное им деяние не 
учитывается в дальнейшем, например, при установлении множественности.

2. Освобождение от уголовной ответственности возможно не в любом случае, а 
лишь при наличии нескольких признаков, характеризующих само преступление и лицо, 
его совершившее. Эти признаки именуются основаниями освобождения уголовной 
ответственности.

Первым основанием освобождения от уголовной ответственности является 
совершение преступления небольшой или средней тяжести. Категоризация преступлений 
в новом УК РФ внесла определенность для следственно-судебной практики в решении 
данного вопроса. Второе основание - отсутствие или небольшая степень общественной 
опасности лица, совершившего преступление. При определении степени общественной 
опасности личности преступника уголовно-правовая наука и следственно-судебная 
практика прежде всего исходят из характера и тяжести совершенного преступления, а 
также обстоятельств, характеризующих поведение (личность) виновного до и после 
совершения преступления. Круг этих обстоятельств разнообразен, но некоторые из них 
прямо указаны в тексте закона и имеют обязательное значение: 

совершение преступления впервые; 
добровольная явка с повинной; 
способствование раскрытию преступления; 
возмещение причиненного ущерба;
заглаживание вреда, причиненного в результате преступления; 
примирение с потерпевшим;
Третьим основанием является нецелесообразность привлечения виновного к 

уголовной ответственности. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 
случае совершения преступления небольшой или средней тяжести лицом, не 
представляющим большой общественной опасности, либо вообще не опасным для 
общества, реализация института уголовной ответственности может оказаться 
нецелесообразной с точки зрения принципов справедливости и гуманности уголовного 
законодательства в целом.

3. Согласно действующему уголовному законодательству можно выделить 
несколько видов освобождения от уголовной ответственности:

1) освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 
75 УК РФ); под деятельным раскаянием следует понимать активное добровольное 
поведение лица, направленное на предотвращение, устранение или уменьшение 
фактических вредных последствий содеянного, а также оказание помощи 
правоохранительным органам в раскрытии совершенного преступления;

2) в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); основаниями являются 
совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести, наличие 
обстоятельств, указывающих на возможность исправления без привлечения к уголовной 
ответственности; нецелесообразность вмешательства правоприменителя;

3) по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности;
4) в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ); в основе этого положения 

лежат два аспекта:
поскольку преступник длительное время не совершал преступления, можно 

считать, что он исправился и раскаялся;
по прошествии столь длительного времени разбирательство по делу и достижение 

истины представляются крайне затруднительными (срок давности составляет: за 
преступления небольшой тяжести - 2 года; средней тяжести - 6 лет; за тяжкое 
преступление - 10 лет; за особо тяжкие преступления - 15 лет (ст.78 УК РФ)); главное 
условие применения этого основания - лицо не должно уклоняться от следствия и суда, 
иначе течение срока давности приостанавливается; если за содеянное может быть
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назначено пожизненное лишение свободы, вопрос о применении сроков давности 
решается судом; к лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 353, 
356, 357 и 358 УК РФ сроки давности не применяются.

5) освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних предусмотрено 
ст. 92 УК РФ и является единственным условным видом освобождения от уголовной 
ответственности, так как при этом предполагается применение к преступнику иных мер 
воздействия;

6) специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотрены в 
конкретных статьях Особенной части УК РФ и оформляются в виде так называемых 
поощрительных норм (например, примечание к ст. 126, 206,222,228 УК РФ и др).

Тема 17. Освобождение от наказания.
1. Необходимо четко представлять себе различия между понятиями «освобождение 

от уголовной ответственности» и «освобождение от наказания», которые нельзя считать 
тождественными. Оба эти института обладают своей неповторимостью, 
индивидуальностью, что создает единственно правильные предпосылки для признания их 
относительно самостоятельными (автономными) уголовно- правовыми реалиями. 
Освобождение от уголовного наказания не влечет автоматического (одновременного) 
освобождения осужденного от уголовной ответственности. Кроме того, при 
освобождении от уголовной ответственности уголовно-правовые регулятивные 
отношения прекращают свое действие, тогда как при освобождении от уголовного 
наказания (функционально и содержательно охватывающем освобождение и от его 
отбытия) они часто сохраняются (например, до погашения или снятия судимости). 
Освобождение от уголовного наказания, в отличие от уголовной ответственности, 
осуществляется только судом.

Освобождение от уголовного наказания - это выраженный в акте суда и 
обоснованный им в соответствии с законом отказ от возложения на лицо, привлеченное к 
уголовной ответственности, обязанности (под условием либо безусловно) понести 
полностью либо частично уголовное наказание за совершенное преступление.

В ряде случаев применение к осужденному даже самого незначительного по 
тяжести уголовного наказания оказывается из-за наличия каких-либо фактических или 
уголовно-правовых обстоятельств невозможным либо нецелесообразным. Наличие 
различных форм реализации уголовной ответственности, одной из которых является 
наказание, позволило отечественному законодателю предусмотреть систему таких 
обстоятельств, коренящихся или в физической невозможности, или в юридической 
бесцельности уголовного наказания, которые обусловливают необходимость института 
освобождения от уголовного наказания.

По своему уголовно-правовому значению эти обстоятельства приравниваются к 
отбытию наказания, выступают его своеобразным социально-правовым эквивалентом, а 
потому устраняют необходимость применять уголовное наказание.

2. Единства мнений относительно классификации (типологии) оснований 
освобождения от уголовного наказания среди специалистов нет. Предлагается, например, 
делить все виды по стадиям, на которых суд принимает решение об освобождении; по 
наличию или отсутствию условий освобождения; по основаниям и содержанию 
освобождения; по процедуре и т. д. Одним из наиболее важных для правоприменителя 
является деление видов освобождения от уголовного наказания на безусловные и условные. 
Подобное деление предопределяет не только содержание того или иного вида 
освобождения, особый порядок самой процедуры освобождения, но и разницу уголовно
правовых последствий. Исходя из этого, рассмотрим три основные группы.

Первую группу составляют следующие виды безусловного 
освобождения: военнослужащего в связи с его заболеванием; в связи с 
зачетом времени содержания под стражей;
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в связи с заменой неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания; в связи с изменением обстановки;

по истечении срока давности обвинительного 
приговора суда; по отбытии срока наказания.

При этих видах освобождения от уголовного наказания перед лицом не ставится 
никаких условий, что исключает возможность возврата к вменению обязанности отбыть 
(доотбыть) наказание, от которого он освобожден, даже в случае его откровенно 
отрицательного (но не преступного) поведения в последующий период.

Вторая группа включает виды освобождения условного 
характера: условное осуждение; условно-досрочное
освобождение; освобождение по болезни;

отсрочка отбывания наказания, отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией. В данном случае перед освобождаемым официально ставятся условия, 
которые он обязан соблюдать в период так называемого испытательного срока. В случае 
же несоблюдения этих условий осужденный обязан полностью или частично отбыть 
оставшуюся (неотбытую) часть наказания.

Третья группа включает в себя амнистию и помилование, которые в силу своих 
особенностей названы смешанными, так как могут быть видами освобождения как от 
уголовной ответственности, так и от наказания.

3. Амнистия (от греч. amnestia - забвение, прощение) является смешанным видом 
освобождения: с помощью акта амнистии возможно применение любого вида
освобождения как от ответственности, так и от наказания практически на любой стадии 
уголовного процесса (ч. 2 ст. 84 УК РФ).

Амнистия - внесудебный акт освобождения от уголовной ответственности и 
наказания. Она может быть общей и частичной. Общая - распространяется на всех лиц, 
осужденных по определенным статьям, частичная - только на определенный круг лиц. До 
вынесения приговора оформляется постановлением о прекращении дела, после - 
определением суда.

Амнистия как государственно-правовой акт имеет следующие признаки: 
при всех обстоятельствах носит нормативный характер, т. е. распространяется на 

индивидуально неопределенный круг лиц, на неопределенное количество уголовных дел, 
независимо от того, на какой процессуальной стадии они находятся;

инициатива их издания всегда исходит от государственного органа; 
акты амнистии имеют общеобязательный характер как для правоохранительных 

органов, которые призваны применять акты амнистии, так и для тех лиц, которые 
подпадают под амнистию (исключение - лица, не признающие себя виновными в 
совершении инкриминируемого преступления и настаивающие на судебном 
разбирательстве);

акт амнистии лишь создает нормативное основание для освобождения лица, 
определяет категории лиц, которые подпадают под амнистию, порядок и условия ее 
применения.

Юридическим основанием освобождения от уголовной ответственности 
(наказания) служит индивидуально определенный акт применения норм права: 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 
постановление о прекращении уголовного дела, определение суда о 

прекращении дела; обвинительный приговор суда с освобождением от наказания;
постановление начальника исправительно-трудового учреждения,

санкционированное прокурором, либо постановление специальной комиссии по 
освобождению из мест лишения свободы и т. п.

Помилование так же, как и амнистия, является смешанным видом освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. Однако помилование и амнистия, несмотря на 
очевидное сходство, различаются между собой.
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Во-первых, помилование не носит нормативного характера, а представляет собой 
акт применения права в конкретном случае.

Во-вторых, помилование осуществляется в отношении определенного лица, тогда 
как амнистия распространяется на неопределенное количество лиц.

В-третьих, сам акт о помиловании является юридическим основанием для 
освобождения лица от наказания, тогда как для применения амнистии необходим акт 
соответствующего органа, на который возложена обязанность по реализации амнистии.

В-четвертых, ходатайство о помиловании всегда исходит от самого осужденного, 
его родственников, наблюдательных комиссий, администрации ИТУ. В тех случаях, когда 
помилование осуществляется в отношении иностранных граждан, ходатайство может 
исходить от органов власти или управления иностранного государства. Акты же амнистии 
всегда издаются по инициативе органов власти, управомоченных на их издание.

В-пятых, помилование носит единичный, разовый характер, тогда как применение 
амнистии - это достаточно продолжительный период, требующий усилий многих 
правоохранительных органов: следствия, дознания, суда, прокуратуры, органов,
ведающих исполнением приговора (обычно амнистия подлежит исполнению в течение 
шести месяцев).

4. Правовая природа судимости определяется понятием и содержанием уголовной 
ответственности. Как известно, уголовная ответственность представляет собой 
правоотношение, которое возникает между государством в лице его правоохранительных 
органов и лицом, совершившим преступление.

Таким образом, судимость - это элемент, составная часть уголовной 
ответственности, которая следует за фактом совершения преступления. До тех пор, пока 
лицо имеет судимость, уголовная ответственность не может считаться полностью 
реализованной. Именно с моментом ее погашения или снятия связывается момент 
прекращения уголовной ответственности.

Судимость - это особое правовое положение лица, созданное фактом его осуждения 
к определенной мере наказания за совершенное преступление. Судимость всегда носит 
персонифицированный характер, так как в уголовном праве нет судимости вообще, а есть 
судимость конкретного лица за совершение конкретного преступления, 
предусматривающая конкретную меру наказания. Особое правовое положение судимого 
лица выражается в возможности наступления для него определенных последствий 
(правоограничений) общеправового и уголовно-правового характера.

Последствия общеправового характера касаются ограничений в области 
гражданского, трудового, административного, конституционного права. Наиболее 
значимые из них:

1) ограничения в области избирательного права;
2) ограничения в реализации права на образование;
3) ограничения в выборе рода деятельности;
4) ограничения в выполнении воинских обязанностей;
5) ограничение прав на приобретение и хранение определенных предметов 

(например, оружия);
6) ограничения в выезде за границу;
7) в определенных случаях возможны ограничения в выборе места жительства и в 

свободе передвижения по территории Российской Федерации.
Последствия уголовно-правового характера. Согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ судимость 

учитывается при рецидиве преступлений и при назначении наказания. Реально же 
уголовно-правовые последствия судимости несколько шире. Они охватывают многие 
уголовно-правовые институты Общей части УК РФ.

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних.
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1. Необходимо отметить, что выделение самостоятельного раздела V и главы 14 
УК РФ, посвященных особенностям уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних, обусловлено актуальностью проблемы преступности подростков, 
спецификой уголовной ответственности лиц, которым к моменту совершения 
преступления не исполнилось восемнадцати лет, и значением уголовно- правовых мер 
противодействия правонарушениям этой социальной группы.

В значительной мере глава 14 (ст. 87-96 УК РФ) является сводом норм, 
содержащих исключения из общих правил уголовной ответственности, предусмотренных 
Общей частью Кодекса. Необходимость этого диктуется как распространенностью 
преступности несовершеннолетних, значительным удельным весом ее в общей массе 
преступности, так и особенностями социально-психологического, нравственного и 
правового воспитания этой категории населения.

Часть 1 ст. 87 УК РФ устанавливает, что несовершеннолетними признаются лица, 
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 
исполнилось восемнадцати лет.

При ответственности несовершеннолетних очень важно точное установление 
возраста лица, совершившего преступление. При этом лицо считается достигшим 
определенного возраста не в день рождения, а начиная с 0 часов следующих суток. При 
установлении возраста судебно-медицинской экспертизой днем рождения подсудимого 
надлежит считать последний день того года, который назван экспертами, а при 
определении возраста минимальным и максимальным количеством лет следует исходить 
из предполагаемого экспертизой минимального возраста такого лица.

При наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости 
несовершеннолетнего подсудимого, суды в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством должны выяснить степень умственной отсталости 
несовершеннолетнего, мог ли он полностью осознавать значение своих действий и в 
какой мере руководить ими. В необходимых случаях для установления этих обстоятельств 
по делу должна быть произведена экспертиза специалистами в области детской и 
юношеской психологии (психолог, педагог) или указанные вопросы могут быть 
поставлены на разрешение эксперта-психиатра.

2. Из тринадцати видов наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, к 
несовершеннолетним в соответствии со ст. 88 УК РФ могут быть применены только 
следующие:

1) штраф;
2) лишение права заниматься определенной деятельностью;
3) обязательные работы;
4) исправительные работы;
5) ограничение свободы;
6) лишение свободы на определенный срок.
К несовершеннолетним, совершившим преступление, не применяются следующие 

виды наказания:
1) смертная казнь;
2) пожизненное лишение свободы;
3) содержание в дисциплинарной воинской части;
4) ограничение свободы;
5) ограничение по военной службе;
6) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград;
7) принудительные работы.
Некоторые из них (специальные) не применяются из-за нереальности ( 

несовершеннолетний не может находиться на государственной должности и т. п.), а такие, 
как ограничение свободы, пожизненное лишение свободы, смертная казнь, а также
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конфискация имущества, - в силу идей гуманизма и справедливости в уголовной политике 
государства.

Применение каждого из указанных в ч. 1 ст. 88 УК РФ видов наказания к 
несовершеннолетним имеет свои особенности. Так, штраф, хотя и назначается 
несовершеннолетнему осужденному независимо от наличия у него самостоятельного 
заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, но может быть 
взыскан не только с него, но и с его родителей при их согласии. В отличие от общих 
размеров штрафов (от двух тысяч пятисот до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет, 
предусмотренных ч. 2 ст. 46 УК РФ), к несовершеннолетним, совершившим 
преступление, штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за 
период от двух недель до шести месяцев. (ч. 2 ст. 88 УК РФ).

Аналогичным образом решается вопрос относительно других видов наказания 
несовершеннолетних, предусмотренных ч. 1 ст. 88 УК РФ. Так, обязательные работы 
назначаются несовершеннолетним на срок от 40 до 160 часов. Взрослым осужденным этот 
вид наказания может быть назначен на срок от 60 до 240 часов и отбывается не свыше 
четырех часов в день (ч. 2 ст. 49 УК РФ).

Согласно ч. 5 ст. 88 УК РФ, арест назначается несовершеннолетним осужденным, 
достигшим к моменту вынесения судом приговора 16-летнего возраста, на срок от одного 
до четырех месяцев (ч. 1 ст. 54 УК РФ). К лицам, не достигшим 16-летнего возраста, этот 
вид наказания вообще не применяется.

Еще более значительно для несовершеннолетних сокращены сроки такого вида 
наказания, как лишение свободы. Если в отношении взрослых осужденных лишение 
свободы на определенный срок может быть установлено судом от шести месяцев до 
двадцати лет (ч. 2 ст. 56 УК РФ) или пожизненно как альтернатива смертной казни (ст. 57 
УК РФ), то Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не 
свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 
преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание 
назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. 
Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 
осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой 
или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, 
совершившим преступления небольшой тяжести впервые.

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения 
свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 
наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса, сокращается наполовину.

В соответствии с ч. 1 ст. 89 УК РФ при назначении наказания 
несовершеннолетнему, кроме общих начал назначения наказания, предусмотренных ст. 60 
УК РФ, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, 
иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.

В соответствии с ч. 2 ст. 89 УК РФ и п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ само 
несовершеннолетие виновного рассматривается законодателем как смягчающее 
обстоятельство и учитывается при назначении наказания в совокупности с имеющими 
место другими смягчающими (ст. 61 УК РФ) и отягчающими (ст. 63 УК РФ) 
обстоятельствами. Поэтому одному только возрастному критерию не должно придаваться 
решающее значение при определении вида и размера наказания.

3. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что
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его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного характера (ч. 1 ст. 90 УК РФ).

В УК РФ (ч. 2 ст. 90) предусмотрены четыре вида принудительных мер 
воспитательного воздействия:

1) предупреждение;
2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа;
3) возложение обязанности загладить причиненный вред;
4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего.
Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер
воспитательного воздействия. Например, предупреждение и передача под надзор 

родителей или возложение обязанности загладить причиненный вред, установление 
особых требований к поведению несовершеннолетнего и ограничение досуга. Срок 
применения принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных 
пунктами "б" и "г" части второй настоящей статьи, устанавливается продолжительностью 
от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от 
шести месяцев до трех лет - при совершении преступления средней тяжести.

Важно не забывать, что принудительные меры воспитательного воздействия по 
своей сущности являются мерами государственного принуждения. Они предусмотрены 
уголовным законодательством и являются уголовно-правовыми мерами. Их применение - 
акт освобождения несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой или 
средней тяжести, от уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) либо (даже в случае 
совершения тяжкого преступления) от наказания (ст. 92 УК РФ). Отличие этих уголовно
правовых мер от видов наказания, предусмотренных ст. 88 УК РФ, заключается не только 
в содержании, но и в правовых последствиях, так как их применение не влечет за собой 
судимости.

В соответствии со ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный за совершение 
преступления небольшой или средней тяжести, а так же тяжкого преступления может 
быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ. Кроме того, в 
соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ несовершеннолетний, осужденный за совершение 
преступления средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания, если будет 
признано, что цели наказания могут быть достигнуты только путем помещения его в 
специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для 
несовершеннолетних. При этом на основании ч. 2 ст. 92 УК РФ срок пребывания в таком 
учреждении не может превышать максимального срока наказания, предусмотренного за 
совершенное несовершеннолетним преступление.

Кроме того, рассматриваемая норма в декабре 2003 года была дополнена частью 5 
следующего содержания: "5. Несовершеннолетние, совершившие преступления,
предусмотренные частями первой и второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью 
третьей статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, 
частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи 161, 
частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью первой статьи 205, 
частью первой статьи 205.1, частью первой статьи 206, статьей 208, частью второй статьи 
210, частью первой статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, частями первой и 
второй статьи 226, частью первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229 
настоящего Кодекса, освобождению от наказания в порядке, предусмотренном частью 
второй настоящей статьи, не подлежат."
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Согласно ст. 93 УК РФ условно-досрочное освобождение несовершеннолетнего от 
отбывания наказания может быть применено к лицу, осужденному к лишению свободы, 
после фактического отбытия им:

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление 
небольшой, средней тяжести или тяжкое преступление;

2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление.

Основания для применения условно-досрочного освобождения 
несовершеннолетних от наказания те же, что и для взрослых осужденных: суд должен 
признать, что для своего исправления лицо не нуждается в полном отбывании 
назначенного судом наказания.

Кроме того, к особенностям уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних относятся значительное сокращение сроков давности и погашения 
судимости. На основании ст. 94 УК РФ сроки давности (истечение со дня совершения 
преступления определенных уголовным законом временных отрезков, дающее основание 
для освобождения лица от уголовной ответственности), предусмотренные ст. 78 и 83 УК 
РФ, применительно к несовершеннолетним сокращаются наполовину.

В ст. 95 УК РФ для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 
восемнадцати лет, предусматривается сокращение сроков погашения судимости, 
установленных в ч. 3 ст. 86 УК РФ:

1) один год после отбытия лишения свободы за преступления небольшой или 
средней тяжести;

2) три года после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое 
преступление.

Тема 19. И ные меры уголовно-правового характера.

1. Принудительные меры медицинского характера представляют собой 
предусмотренные законом и назначаемые судом меры государственного принуждения, 
состоящие в принудительном лечении лиц, совершивших деяния, предусмотренные в 
статьях Особенной части УК РФ, при этом:

страдающих психическими заболеваниями и совершивших в состоянии 
невменяемости общественно опасное деяние;

лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое 
расстройство;

лиц, совершивших преступление и страдающих психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости;

Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера 
регламентируются в ст. 97-98 УК РФ.

Применение уголовного наказания к лицам, совершившим общественно опасные 
деяния в невменяемом состоянии, помимо того, что это противоречило бы таким 
принципам уголовного права, как социальная справедливость и гуманность, невозможно в 
силу того, что они не являются субъектами преступлений и не подлежат уголовной 
ответственности.

В отличие от наказания принудительные меры медицинского характера не 
содержат элемента кары, не выражают отрицательную оценку со стороны государства и 
не определяют точный срок излечения, так как последний зависит от состояния здоровья 
лица.

Принудительными рассматриваемые меры являются потому, что применяются 
независимо от воли и желания лица, носят обязательный характер, их осуществление 
обеспечивается государственной властью, а неисполнение ведет к наступлению 
определенных юридических последствий.

58



Принудительные меры медицинского характера имеют как правовой, так и 
медицинский аспект.

К правовому следует отнести: основания; цели применения; виды; порядок 
назначения, изменения и прекращения данных мер, определяемый уголовным 
законодательством (гл. 15 УК РФ).

Медицинский аспект принудительных мер медицинского характера заключается в 
принудительном (помимо желания больного) лечении лиц, указанных в ч.1 ст. 97 УК РФ, 
с целью их излечения или улучшения психического состояния. Сроки принудительного 
лечения, вид принудительной меры, изменение режима стационара, прекращение мер 
решаются судом на основании рекомендации комиссии врачей-психиатров.

2. Статья 99 УК РФ предусматривает четыре вида принудительных мер 
медицинского характера

Суд при назначении того или иного вида принудительных мер руководствуется 
определенными основаниями. Основания применения принудительных мер медицинского 
характера приведены в УПК РФ. Таких оснований два: характер совершенного деяния и 
степень болезненного состояния.

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра может быть 
назначено при наличии оснований, предусмотренных ст. 97 УК РФ, если лицо по своему 
психическому состоянию не нуждается в помещении в психиатрический стационар (ст. 
100 УК РФ), при этом больной проживает по месту жительства и периодически должен 
являться к психиатру и выполнять лечебные предписания.

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа может быть 
назначено лицу, которое по своему психическому состоянию нуждается в стационарном 
лечении, но не требует интенсивного наблюдения (ч. 2 ст. 101 УК РФ).

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа 
может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию требует 
постоянного наблюдения (ч. 3 ст. 101 УК РФ). Этот вид принудительной меры, как 
правило, назначается судом лицам:

1) совершившим общественно опасные деяния, соответствующие по своему 
характеру и степени тяжким преступлениям, за исключением посягательств на жизнь 
человека;

2) по своему психическому состоянию не представляющим реальной угрозы для 
самого себя и других лиц;

3) на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы нуждающимся 
в постоянном врачебном наблюдении в стационаре.

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 
интенсивным наблюдением может быть назначено судом лицу, которое по своему 
психическому состоянию представляет особую опасность для себя или других лиц и 
требует постоянного и интенсивного наблюдения (ч. 4 ст. 101 УК РФ). Этот вид 
принудительных мер назначается лицам, которые:

1) представляют особую опасность для общества, когда психическое расстройство 
приводит к совершению особо тяжкого или неоднократных тяжких деяний;

2) нуждаются в принудительном лечении не только с постоянным, но и с 
интенсивным наблюдением.

Рассматривая медицинский критерий выбора этого вида принудительной меры, 
необходимо прежде всего исходить из степени тяжести психического заболевания, из того 
перечня психических расстройств, которые называет законодатель, характеризуя 
состояние невменяемости.

3. Уголовное законодательство в ч. 1 ст. 97 УК РФ определяет основания 
назначения принудительных мер медицинского характера и круг лиц, которым эти меры 
могут быть назначены судом.
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Суд не стоит перед обязательной необходимостью назначения во всех случаях 
принудительных мер и может передать необходимые материалы органам 
здравоохранения для решения вопроса о направлении этих лиц в психоневрологические 
учреждения социального обеспечения (ч. 4 ст. 97 УК РФ).

Лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, не 
осознают фактический характер и общественную опасность своих действии. Это может 
быть следствием:

1) хронического психического расстройства;
2) временного психического расстройства;
3) слабоумия;
4) иного болезненного состояния психики.
Основанием применения принудительных мер медицинского характера к лицам, у 

которых после совершения преступления наступило психическое расстройство (до 
вынесения приговора), является невозможность назначения или исполнения наказания.

К основаниям назначения принудительной меры медицинского характера закон 
также относит совершение преступления лицом, страдающим психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости. Это лица с так называемыми 
пограничными состояниями (психическими аномалиями), которые хотя и страдают 
психическими расстройствами, тем не менее совершили преступление в состоянии 
вменяемости (как и лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией) и поэтому подлежат 
уголовной ответственности и наказанию.

Уголовный кодекс содержит общие независимо от основания и видов 
принудительных мер медицинского характера правила исполнения, продления, изменения 
и прекращения этих мер. Решения по этим вопросам принимаются судом по 
представлению администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение, 
на основании заключения комиссии врачей-психиатров (ч. 1 ст. 102 УК РФ).

Основанием продления принудительной меры служит отсутствие необходимых 
данных для прекращения применения или изменения принудительной меры (ч. 2 ст. 102 
УК РФ). Первое продление принудительного лечения возможно по истечении шести 
месяцев с момента начала лечения, а последующие производятся ежегодно. 
Освидетельствование не может проводиться и ранее полугодового срока в тех случаях, 
когда имеются основания для выписки больного, изменения вида принудительного 
лечения.

Основанием для изменения судом принудительной меры медицинского характера 
служит такое изменение психического состояния лица, при котором возникает 
необходимость в назначении иной принудительной меры (ч. 3 ст. 102 УК РФ). Под этим 
понимают улучшение состояния психического здоровья лица в процессе лечения и, 
наоборот, повышение социальной опасности больного ввиду ухудшения состояния 
здоровья и необходимости изменения его содержания.

Прекращение принудительной меры медицинского характера осуществляется 
судом в случае такого изменения психического состояния лица, при котором отпадает 
необходимость в применении ранее назначенной меры (ч. 3 ст. 102 УК РФ). Под этим, с 
юридической точки зрения, понимается отсутствие психического расстройства, 
связанного с опасностью для себя и иных лиц, с возможностью причинения иного 
существенного вреда. Медицинским критерием изменения психического состояния, при 
котором исчезает необходимость в принудительной мере, является прежде всего полное 
выздоровление лица, хотя такое случается нечасто.

Изучению вопросов конфискации имущества должно предшествовать 
ознакомление с положениями ФЗ РФ №153-ФЗ от 27.07.2006г.

Тема 23. Тема. Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья.
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1. Участники практического занятия должны изучить и уяснить следующие 
общепризнанные положения:

а) Понятие преступлений против жизни и их систематику. Преступления против 
жизни - это принятое законодателем в качестве части заголовка главы 16 УК РФ 
обозначение только части деяний, образующих причинение смерти: если лицу виновно и 
противоправно посторонней рукой причинена смерть, то наступить уголовная 
ответственность может по статьям различных глав действующего УК РФ. Изучению в 
первую очередь подлежат ст. 105-108 главы 16 УК РФ «Преступления против жизни и 
здоровья», устанавливающие уголовную ответственность за лишение жизни, именуемое 
убийством, а именно убийство простое, квалифицированное и привилегированное. Затем 
анализируются ст. 109 по УК РФ, которые устанавливают ответственность за причинение 
смерти по неосторожности и вместе с ст.110 УК РФ доведением до самоубийства входят в 
группу иных преступлений против жизни.

б) Уголовно-правовая оценка причинения смерти. Она начинается с анализа 
признаков основного (простого) состава убийства.

Каждый признак простого состава убийства имеет сложное содержание и 
нуждается в толковании, для чего следует - обязательно читая статьи УК РФ - 
одновременно обращаться к статьям Общей части Кодекса, а также к Постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Особенно четко следует уяснить и запомнить признаки 
начала и конца жизни, характеристику и формы вины, которые определяют границы 
между убийством и причинением смерти, а также признаки причинной связи.

в) Перечень квалифицирующих и привилегирующих обстоятельств. 
Последовательно анализируются квалифицирующие признаки убийства, 
предусмотренные в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и привилегированные признаки по ст. 107, 108. Их 
нельзя пытаться толковать, не обращаясь к тексту УК РФ и постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1.

2. Проблемные вопросы.
Они возникают при разрыве между текстом закона и его толкованием на практике 

при современных возможностях процессуального доказывания и состояния медицинской 
науки и медицинской этики. К ним относятся начало и конец жизни, случаи причинения 
смерти путем бездействия, причинная связь, соотношение умысла и неосторожности, 
допустимость эвтаназии, а также содержание практически всех признаков как 
квалифицирующих деяние, так и признаков привилегированных составов. Очень 
серьезные трудности связаны с применением ч. 2 ст. 109 УК РФ, т.е. причинение смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей. Проблемным является и выделение некоторых составов 
убийства как привилегированных, в частности убийства матерью новорожденного 
ребенка. При подготовке к занятию рекомендуется расширить этот список.

3. Техника решения задач.
Предлагаемые задачи, как правило, предполагают правовую оценку, т.е. 

квалификацию, деяния и не включают в себя вопросы назначения наказания. Изучая 
признаки составов преступлений против жизни, нужно помнить об особой цене 
принимаемого уголовно-правового решения. Признание убийства простым или тем более 
«привилегированным» исключает пожизненное лишение свободы; признание деяния 
квалифицированным убийством предполагает возможность такого наказания. 
Существенные последствия влечет отграничение убийств от тех деяний, которые 
юридически убийствами не являются. Особенные трудности создают разграничение ст. 
105 и ч. 4 ст. 111, ст. 105 и 109 УК РФ.

4. Схемы правовой оценки преступлений против жизни. Схема состава 
простого убийства. Объект преступления - жизнь человека. Объективная сторона.
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Действия (бездействие) любого характера - причинная связь - смерть человека. 
Субъективная сторона - любой вид умысла.

Схема квалифицированного состава убийства. Простое убийство. Признаки ч. 2 ст. 
105 УК РФ.

Схема привилегированного состава убийства. Простое убийство. Признаки ст. 106, 
107, 108 УК РФ.

Схема состава причинения смерти по неосторожности. Объект - жизнь человека. 
Объективная сторона. Действия (бездействие) - причинная связь - смерть человека. 
Субъективная сторона - неосторожность.

Преступления против здоровья.
Студенты должны уяснить следующие положения: систематика преступлений 

против здоровья технически более сложна, чем систематика преступлений против жизни. 
Составы преступлений данной главы охватывают весьма распространенные преступления, 
совершаемые любыми субъектами. В главе предусмотрены и запреты, которые наряду с 
запретами, содержащимися в ч. 2 ст. 109 ст. 235, 236 и некоторых других, образуют 
медицинское уголовное право. Квалифицирующие обстоятельства предусмотрены не во 
всех случаях. Привилегированными обстоятельствами, как и в случае преступлений 
против жизни, являются состояние аффекта и превышение пределов необходимой 
обороны, либо превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление.

Преступления против здоровья имеют некоторые особенности и их можно 
разделить на несколько групп:

1) Здоровью причинен прямой вред. Здесь составы преступления разграничиваются 
по тяжести вреда, умыслу, причем выделяются два состава с привилегированными 
признаками. Умышленный вред от тяжкого до легкого. Тяжкий или средний в состоянии 
аффекта при превышении пределов необходимой обороны или мер, необходимых для 
задержания лиц, совершивших преступление. Только тяжкий - при неосторожности.

2) Вреда в уголовно-правовом смысле либо нет, либо при истязании есть только 
легкий вред здоровью. Лицу причинена физическая боль - побои или физические или 
психические страдания - истязания. Действия должны быть пригодны для причинения 
боли или страданий. Они всегда умышленны.

3) Здоровье страдает от заражения венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. 
Действия умышленны. Возможен - во втором случае - специальный субъект, 
занимающийся медицинской деятельностью.

4) Здоровье лица может быть поставлено в опасность принуждением к 
трансплантации, незаконным производством аборта или неоказанием помощи больному 
либо оставлением в опасности. Налицо медицинское уголовное право. Специфическим 
является состав угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

2. Проблемные вопросы.
К ним относятся: определение тяжести вреда здоровья по признаку опасности для 

жизни и связанной с этим юридической оценки заключения судебно-медицинской 
экспертизы, установление неизгладимого обезображивания лица; разграничение убийства 
и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего; понятие пытки по примечанию к ст. 117; признак заведомости при 
заражении ВИЧ-инфекцией. Форма, вид, демонстрационные признаки вины при 
преступлениях против здоровья.

Схема уголовно-правовой оценки. Объект общее состояние здоровья. 
Объективная сторона - любое действие или бездействие, пригодное для причинения вреда
- причинная связь - вред определенной тяжести. Субъект. Субъективная сторона - умысел 
или неосторожность. Отсутствие признаков, исключающих преступность деяния.

Применительно к ст. 124 «Неоказание помощи больному» возникает ситуация, 
когда лицо, ставшее известным как больное или предполагаемое больным вправе
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рассчитывать на помощь медицинских работников или некоторых указанных в законе 
иных категорий лиц; имеется гарант - лицо, обязанное и могущее оказать эту помощь; 
помощь без уважительных причин не оказывается и по неосторожности лица, не 
оказавшего помощь, ухудшается здоровье больного, которому причиняется вред средней 
тяжести. В такой ситуации проверяются: признак болезни потерпевшего, его положение 
как больного, возникновение изменений в состоянии здоровья в виде вреда средней 
тяжести, наличие обязанности оказания помощи, положение гаранта субъекта деяния, 
несовершение действий, отсутствие уважительных причин для этого, причинная связь 
между бездействием и последствиями, вина по отношению к последствиям.

Применительно к ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Это также состав 
бездействия, и различие состоит в том, что лицо является не больным, а находящимся в 
опасном для жизни и здоровья, к тому же в беспомощном состоянии. Последствий не 
требуется и опасного состояния вкупе с беспомощностью достаточно. Положение гаранта 
создается иными обстоятельствами. Все эти признаки состава деяния проверяются в 
последовательности, избранной в зависимости от фактических обстоятельств.

Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
1. Вопросы, подлежащие уяснению и запоминанию.
а) Глава 16 УК РФ охраняет свободу, честь и достоинство человека лишь от 

некоторых видов посягательств, и далеко не всякое нарушение соответствующих 
конституционных прав влечет уголовную ответственность.

б) Понятия, использованные в статьях главы, имеют специальный смысл и, в 
частности, глава устанавливает специальное, уголовно-правовое понимание свободы, 
чести и достоинства как уголовно-правовых категорий, имеющих особый смысл в 
структуре каждого отдельного запрета

в) Уголовно-правовая оценка деяний требует обязательного обращения к уголовно
правовой литературе и правоприменительной практике, однако понимание состава того 
или иного преступления должно всегда основываться на законе.

2. Проблемные вопросы.
Они связаны с высокой абстрактностью уголовно-правовых запретов, в 

особенности норм о преступлениях против свободы, а также с определением признака 
общественной опасности.

Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.

1. Необходимо уяснить:
а) понятия изнасилования, насильственных действий сексуального характера, 

понуждения к ним и развратных действий, которые в тексте главы 18 УК РФ имеют 
специальное уголовно-правовое содержание и не совпадают во многих отношениях с 
бытовым их пониманием. Содержание и границы этих действий лишь в самом общем виде 
раскрыты законодателем, и их определение требует обращения к судебной практике и 
литературе;

б) содержание понятия насилия и связанных с ним понятий угрозы и понуждения, 
использования беспомощного состояния либо зависимости потерпевшего (потерпевшей) в 
контексте статей данной главы должно уясняться с учетом их характеристики в иных 
статьях действующего кодекса, но и они насыщены специфическими смыслами;

в) возраст лиц, которые подлежат особой защите от посягательств, запрещенных в 
данной главе;

г) содержание нравственных норм, которые могут влиять на применение 
уголовного закона в данной сфере.

2. Проблемные вопросы. Они связаны с трудностями доказывания насилия и 
угрозы насилия, понуждения и их правовой оценкой. Полемика в литературе ведется о
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значении возраста, соучастии при изнасиловании, наличии единого преступления, 
добровольном отказе и пр.

Тема 26. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.

1. Следует уяснить студенту:
а) запреты данной главы охраняют широкие сферы публичного порядка, но, как и в 

иных случаях, лишь частично от наиболее опасных, по мнению законодателя, 
посягательств. К таким сферам относятся реализация на основе равенства 
конституционных прав и свобод человека и гражданина; частная жизнь и ее отдельные 
условия (неприкосновенность жилища, тайна сообщений, право на информацию); 
избирательная система; сфера труда; реализация некоторых особо выделенных законом 
прав (авторские и смежные с ними, право на свободу совести и вероисповедания, на 
некоторые формы политической жизни). Содержание запретов главы определяет особое 
значение охраняемых прав, и должно постоянно учитываться адресатами уголовного 
закона;

б) статьи главы насыщены оценочными признаками, определяющими широкие 
пределы правоприменительного усмотрения, но в то же время существуют серьезные 
трудности определения общественной опасности совершенных или планируемых деяний. 
Ее оценка во многом зависит от понимания обществом ценностей, которые охраняются 
предписаниями данной главы;

2. Проблемные вопросы. Они определяются сложной и не вполне отработанной 
техникой построения уголовно-правовых запретов данной группы и связаны с 
определением общественной опасности, а тем самым с разграничением уголовной и иных 
видов ответственности. Вместе с тем проблемные вопросы возникают применительно к 
каждому преступлению против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
1. При подготовке к практическим занятиям студент должен уяснить и запомнить 

следующее:
а) Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за преступления против 

семьи и несовершеннолетних в ст. 150-157 КУ РФ
Ранее эти преступления не выделялись в отдельную главу, но, тем не менее, данные 

правовые блага в большей или меньшей степени защищались отдельными нормами УК 
РСФСР;

б) объектом преступления являются интересы семьи и несовершеннолетних 
(видовым), личность (родовым). По непосредственному объекту преступления против 
несовершеннолетних предусмотренных ст. 150, 151,151/1, 156, а против семьи - ст. 153
155, 157.

При этом следует понимать, что глава 20 УК РФ охраняет интересы и тех и других 
субъектов как в совокупности, так и по отдельности;

в) объективная сторона преступлений имеет специфику, поскольку все эти 
преступления являются формальными. При этом они совершаются как путем действия, 
так и путем бездействия;

г) субъекты преступления в большинстве случаев характеризуются признаками 
специального субъекта (родители, педагоги и т.п.);

д) субъективная сторона в данном случае, это вина в форме прямого умысла. В ст. 
153-155 следует обращать особое внимание на мотивы преступления, в частности корысти 
или низменных побуждений;

е) что касается характеристики данного вида преступлений в целом, то нужно
исходить из следующего: преступления против семьи и несовершеннолетних
представляют собой предусмотренные уголовным законом и запрещенные под угрозой
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уголовного наказания общественно опасные виновные деяния, посягающие на интересы 
семьи, а также на нормальное физическое, умственное, духовное, нравственное и 
социальное развитие несовершеннолетних;

ж) основные понятия данной главы связаны в первую очередь с описанием в тексте 
уголовного закона признаков объекта посягательства, т.е. несовершеннолетнего, ребенка, 
тайны (усыновления / удочерения), детей, нетрудоспособных родителей, а во вторую - с 
описанием признаков объективной стороны (например, вовлечение путем обещаний, 
обмана, угрозы, вовлечение в систематическое употребление спиртных напитков, 
одурманивающих средств и т.п.), а также с обозначением признаков субъективной 
стороны (например, по ст. 153 уголовной ответственности подлежит подмена ребенка, 
совершаемая из корыстных или иных низменных побуждений). Следует помнить, что ст. 
155 подробно описывает признаки субъекта преступления - это лицо обязанное хранить 
тайну усыновления удочерения как служебную или профессиональную тайну, либо иным 
лицом из корыстных или иных низменных побуждений.

Сказанное означает, что для уяснения содержания перечисленных и иных понятий, 
используемых в УК РФ, студенты должны обращаться к законодательству, 
регулирующему статус и права несовершеннолетних, охраны семьи и иные вопросы.

2. Проблемные ситуации применения норм данной главы. К ним относятся 
определения объекта посягательства и разграничение его с преступлениями против жизни 
и здоровья, половой неприкосновенности и др., установление противоправности деяния, 
наносящего ущерб интересам семьи, либо несовершеннолетнего.

Тема 28. Преступления против собственности.
1. При подготовке к практическим занятиям студент должен уяснить и запомнить 

следующее:
а) уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления против 

собственности опираются на длительную традицию развития уголовного права, и иногда 
их содержание может показаться странным. При их изучении нужно считаться с 
юридическими условностями, поскольку простой отказ от них мог бы подорвать 
сложившийся правопорядок. Например, действующий УК РФ, как и многие другие 
кодексы мира, не позволяют наказывать за разговоры по чужому телефону как за кражу, 
хотя это приносит очевидный ущерб его собственнику. Спорной является ответственность 
за перевод акций в реестре на свое имя и пр. Нормы главы не охраняют авторские и 
смежные права;

б) охраняемым объектом по названию главы является собственность. Это означает, 
что охраняемые отношения и предметы, либо права на них, в конечном счете, 
принадлежат кому-то, являются чьей-то собственностью и не являются бесхозными.

б) систематику преступлений против собственности. Ее образуют три группы 
запретов гл. 21, а именно хищения, т.е. посягательства на определенные вещи, затем 
посягательства на имущество в целом, не являющиеся хищениями, и посягательства, 
связанные с уничтожением или повреждением имущества. Кроме того, собственность 
охраняется рядом запретов гл. 22 и рядом специальных запретов, которые запрещают 
причинение ущерба отношениям собственности, но, тем не менее, рассматриваются как 
посягающие на иной объект;

в) содержание и правовое значение ряда важнейших понятий главы. К таким 
понятиям, в частности, относятся: чужое имущество, хищение, изъятие, ущерб, а главное, 
понятия, являющиеся названием отдельных преступлений, т.е. кражи, мошенничества, 
присвоения, растраты, грабеж, разбой и др.;

2. Проблемные вопросы. К ним относятся: определение предмета хищения и 
посягательств, не являющихся хищениями; установление противоправности деяния, 
наносящего ущерб тому или иному лицу; понятие обращения имущества в пользу свою
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или других лиц; малозначительность, разграничение кражи и мошенничества, кражи и 
самоуправства и др.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
В процессе изучения курса уголовного права все большее значение приобретает 

самостоятельная работа студентов. Это объясняется, прежде всего, тем, что постоянно 
возрастает количество нормативного, научного материала, которым необходимо овладеть 
студенту в процессе изучения курса уголовного права. В ходе проведения аудиторных 
занятий по общей части уголовного права преподаватель нередко сталкивается с 
проблемой недостатка времени (из-за ограниченности часов) для более углубленного 
изучения определенных вопросов курса, при этом именно самостоятельной работе 
студентов отводится основная роль в разрешении указанных проблем.

Основной целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам 
работы с нормативно-правовой базой, научно-теоретической литературой и 
практическими материалами для более углубленного изучения общей части уголовного 
права.

Основными формами самостоятельной работы студентов по общей части 
уголовного права могут быть:

1) подготовка докладов и научных сообщений для выступления на семинарских 
занятиях и на заседаниях научного кружка по уголовному праву;

2) подготовка к участию в научных студенческих конференциях.
3) подготовка рефератов по отдельным темам курса;
4) подготовка к практическому занятию -  подробный разбор теоретических 

вопросов темы с изучением монографической литературы, научных статей в 
периодических изданиях, решение казусов, конспектирование Постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ;

5) обзор судебной практики по определенным категориям уголовных дел;
6) подготовка дипломных работ по уголовному праву.

Особенности изучения дисциплины на заочной форме обучения
Существенной особенностью изучения дисциплины на заочной форме обучения 

является минимальное количество аудиторных занятий. В этой связи большая роль 
отводится самостоятельной работе студентов.

На лекциях необходимо добросовестно конспектировать теоретический материал, 
определиться с темой курсовой работы, уточнить у преподавателя рекомендуемую 
литературу.

До начала зачетно-экзаменационной сессии студентам необходимо ознакомиться с 
тематическим планом. Он содержится в рабочей программе.

После этого, необходимо обратить особое внимание на темы дисциплины, по 
которым будут проходить семинарские.

За разъяснением наиболее проблемных и сложных вопросов следует обратиться к 
преподавателю во время учебных занятий (если вопрос касается темы занятия) либо 
прийти к преподавателю на консультацию.

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся
Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 

нескольких видов учебной деятельности, в том числе: лекций, практических занятий и 
самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа является наиболее 
эффективным видом бучения, ориентированным на приобретение студентами правовых 
знаний, навыков и умений, а также их применение в дальнейшей профессиональной 
деятельности.
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В результате регулярной самостоятельной работы, а также занятий под 
руководством преподавателя студенты должны: знать основные понятия
административного права; уметь толковать и применять нормы административного права 
в процессе работы по юридической специальности, а также разрешать правовые коллизии 
с помощью нормативных правовых актов.

Самостоятельная студентов складывается из нескольких составляющих:
-  работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, дополнительной 

литературой, в том числе материалами из Интернета, а также проработка конспектов 
лекций;

-  участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад;
-  написание докладов, рефератов, курсовых работ;
-  подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 
обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
зависимости от их индивидуальных особенностей:

• для слепых и слабовидящих:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.
• для глухих и слабослышащих:
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации:

• для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
• для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения.

9. М атериально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия лекционного и семинарского типа проводятся в аудиториях, 

предоставляемых деканатом юридического факультета в соответствии с расписанием:
- аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал;
- библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;
- библиотека юридического факультета АГУ;
В процессе обучение используются следующие технические средства обучения:
- компьютерный класс с установленными программами Open Office, Skype, СПС 

Консультант Плюс, СПС Гарант;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для 

проведения интерактивных занятий, презентаций.
Комплект лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:
1. Microsoft Win Starter 7 Russian Academic OPEN.. .(лицензия № 48824880);
2. Microsoft Office 2007 Russian Academic O P E N . (лицензия № 46408087).
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