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Тема № 1. Предмет, метод, задачи и система уголовного права 
 

Вопрос 1. Понятие и предмет уголовного права.  
Его связь с другими отраслями права 

 
Метод регулирования – заключается в том, что за нарушение 

установленного законом запрета совершать общественно опасные деяния 
предусматривается возможность применения наиболее сурового вида 
государственного принуждения – уголовного наказания. 

Наука уголовного права – это одна из отраслей общественных наук, 
которая представляет собой систему уголовно–правовых взглядов, идей и 
представлений о преступлении, наказании, их истории, современном 
состоянии и перспективах развития. 

Предмет науки уголовного права – это преступление как 
социально–правовое явление, а также наказание и иные меры воздействия 
на нарушителей. 

Предмет уголовного права – это уголовно–правовые отношения, 
возникающие в связи с совершением преступления. 

Уголовное право (как  отрасль права)  – это совокупность 
юридических норм, устанавливаемых высшими органами 
государственной власти и определяющих на основании принципов права 
преступность и наказуемость деяний, опасных для общественных 
отношений. 
 

Вопрос 2. Основные принципы уголовного права 
 

Принцип виновной ответственности  – лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те действия, либо бездействие и наступившие 
вредные последствия, в отношении которых установлена его вина.    

Принцип гуманизма – наказание и иные меры уголовно-правового 
воздействия, применяемые к лицам, совершившим преступление, не могут 
иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства. 

Принцип законности – преступность деяния, его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным 
законом. 

Принцип равенства граждан перед законом – лица, совершившие 
преступление, равны перед законом и подлежат уголовной 



 5 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, 
имущественного и служебного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

Принцип справедливости – наказание и иные меры уголовно-
правового воздействия, подлежащие применению к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 
тяжести преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного. 

Принципы уголовного закона  – основные, исходные начала, идеи, 
обязательные для законодателя, правоприменительных органов и граждан. 
 

Вопрос 3. Система уголовного права 
 

Общая часть – это совокупность норм, определяющих основание и 
принципы уголовной ответственности, общие понятия и институты, цели 
и виды наказаний, основания освобождения от уголовной ответственности 
и наказания, иные меры уголовно-правового характера. 

Особенная часть  –  это совокупность норм, определяющих 
конкретные преступления и наказания за их совершение. 

Система уголовного права – это систематизированная структура 
норм уголовного права, состоящая из отдельных элементов, 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой. 
 

Тема № 2. Уголовный закон 
 

Вопрос 1. Понятие уголовного закона 
 

Уголовный закон – это нормативно-правовой акт высшего органа 
государственной власти, содержащий юридические нормы, 
устанавливающие общие положения уголовного права, основание и 
принципы уголовной ответственности, определяющие, какие общественно 
опасные для личности, общества и государства деяния являются 
преступлениями, какие наказания и иные меры уголовно–правового 
воздействия надлежит применять к виновным в совершении 
преступлений, а также определяющие основания освобождения от 
ответственности и наказания. 

Уголовный кодекс Российской Федерации – это совокупность 
юридических норм, определяющих общие принципы и основания 
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уголовной ответственности, виды преступлений, а также те наказания, 
которые применяются к лицам, совершившим преступления. 
 

Вопрос 2. Понятие и структура уголовно–правовой нормы. 
Виды диспозиций и санкций 

Абсолютно-определенная санкция – это санкция, которая 
устанавливает не только конкретный вид наказания, но и строго 
определенный его размер. 

Альтернативная санкция – это санкция, определяющая для 
наказаний виновного два и более самостоятельных его вида. 

Бланкетная диспозиция – это диспозиция, которая для 
установления признаков преступного деяния отсылает к иным 
нормативным актам, которые не носят уголовно–правового характера. 

Гипотеза – это часть правовой нормы (статьи), в которой 
указываются фактические жизненные обстоятельства, при наличии или 
отсутствии которых норма права начинает действовать. 

Диспозиция – это часть правовой нормы (статьи), где указывается 
или дается описание деяния, которое признается преступным.  

Описательная диспозиция – определяет непосредственно в самой 
статье основные признаки преступного деяния. 

Относительно-определенная санкция – устанавливает низший и 
высший пределы наказания либо один из этих пределов 

Простая диспозиция – только называет преступление, не раскрывая 
его признаков, поскольку смысловое содержание преступного деяния ясно 
без его подробного описания.  

Санкция  –  это часть правовой нормы, в которой определяется вид и 
размер наказания за совершение деяния, указанного в диспозиции. 

Ссылочная диспозиция  – это диспозиция, в которой для 
установления признаков преступления законодатель отсылает к другой 
норме УК, где эти признаки определяются. 
 

Вопрос 3. Действие уголовного закона в пространстве.  
Действие уголовного закона во времени 

 
Административно-технический персонал – относятся референты, 

переводчики, технические секретари, шифровальщики и др. Данная 
категория лиц и проживающие вместе с ними члены их семей, если они не 
являются российскими гражданами или не проживают в России 
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постоянно, пользуются привилегиями и иммунитетом от уголовной 
юрисдикции. 

Внутренние воды Российской Федерации – состоят из вод:  
портов РФ, ограниченные линией, проходящей через наиболее 

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

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

заливов, бухт, губ, лиманов, морей и проливов с шириной входа в 
них более чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат 
Российской Федерации, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ. 

Водное пространство – включает внутренние воды и 
территориальное море.  

Воздушное пространство – это пространство, находящееся в 
пределах его сухопутных и водных границ. Однако высотные пределы 
распространения суверенных прав Российской Федерации, как и пределы 
других государств, остаются в международном праве 
неурегулированными. В соответствии с международными обычаями 
таким пределом считается 100 миль над уровнем океана. Выше этой 
границы начинается космическое пространство. В соответствии с 
международным правом на космический объект распространяется 
юрисдикция государства его регистрации. 

Время совершения преступления – это время совершения 
общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 
наступления последствий. 

Выдача (экстрадиция) лица – это выдача лица, совершившего 
преступление, государством, на территории которого оно находится, 
другому государству, где было совершено преступление, или 
гражданином которого оно является, для привлечения последнего к 
уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение. 

Государственная граница РФ – есть линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного 
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пространства) РФ, то есть пространственный предел действия 
государственного суверенитета Российской Федерации. 

Граждане РФ – это лица, имеющие гражданство РФ на день 
вступления в силу Федерального закона или лица, которые приобрели 
гражданство РФ в соответствии с Федеральным законом. 

Граждане РФ – это лица, имеющие гражданство РФ на день 
вступления в силу Федерального закона или лица, которые приобрели 
гражданство РФ в соответствии с Федеральным законом. 

Гражданин – это индивид, на политико-правовой основе связанный 
с определенным государством, что позволяет правоспособному 
гражданину, по отношению к другим гражданам и обществу 
(государству), иметь взаимные права, обязанности и, в их 
рамках, свободы.  

Длящееся преступление – это действие или бездействие, 
сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, 
возложенных на виновного законом под угрозой уголовного 
преследования. 

Домашние работники сотрудников представительства – это 
лица, не являющиеся гражданами государства пребывания или не 
проживающие в нем постоянно, и которые могут пользоваться 
привилегиями и иммунитетами только в той мере, в какой это допускает 
государство пребывания. Однако государство пребывания должно 
осуществлять свою юрисдикцию над этими лицами так, чтобы не 
вмешиваться ненадлежащим образом в осуществление функций 
представительства. 

Закон, иным образом улучшающим положение лица, 
совершившего преступление – это закон, в частности, смягчающий 
режим исполнения наказаний, условий освобождения от уголовной 
ответственности или наказания, уменьшающий сроки погашения или 
снятия судимости и др.  

Закон, смягчающий наказание – это закон, исключающий из 
системы наказаний какой–либо вид наказания; уменьшающий размеры 
удержания из заработной платы при осуждении к исправительным 
работам; заменяющий в санкции вид наказания на более мягкий; 
исключающий из альтернативы наиболее строгий вид наказания; 
исключающий дополнительное наказание; вводящий в санкцию более 
мягкий вид дополнительного наказания; переводящий дополнительное 
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наказание из обязательного в разряд факультативного; снижающий 
минимальные и максимальные размеры наказания (в случае, когда 
нижний предел наказания стал мягче, а верхний строже, то следует 
ориентироваться на верхний предел) и др.  

Законом, устраняющий преступность деяния – признается закон, 
отменяющий за него уголовную ответственность.  

Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся 
гражданином РФ и имеющее доказательства наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства. 

Иностранный гражданин – это лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) 
иностранного государства 

Иные лица, на которых распространяется дипломатический 
иммунитет – это главы государств, правительств, главы 
внешнеполитических ведомств государств, а также другие лица, которые 
пользуются иммунитетом согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и международным договорам РФ. 

Иным образом улучшающим положение лица, совершившего 
преступление – признается закон, в частности, смягчающий режим 
исполнения наказания, условий освобождения от уголовной 
ответственности или наказания, уменьшающий сроки снятия или 
погашения судимости и др. 

Исключительная экономическая зона – это морской район, 
находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к 
нему, подпадающий под действие особого правового режима. 

Консульские должностные лица – это Генеральный консул, 
консул, вице–консул, консульский агент.  Имеют иной правовой статус. 
По общему правилу они не могут быть привлечены к ответственности по 
уголовному закону РФ. Но из этого правила сделано исключение. 
Консулы пользуются личной неприкосновенностью лишь в случае 
совершения деяния, сопряженного с их консульскими функциями (ст. 43 
Венской конвенции о консульских сношениях 1963 г.). 

Континентальный шельф – это морское дно и его недра, 
простирающиеся за пределы территориальных вод на расстояние 
200 морских миль от берега или далее до края подводной окраины 
материка (но не более 350 миль, отсчитываемых от территориальных вод, 
или глубины, превышающей 2500 м). 
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Лица без гражданства, не проживающими постоянно в РФ – 
это лица, получившие разрешение на временное проживание в России.  

Принцип специальной миссии (покровительственный режим) – 
это принцип, в соответствии с которым, военнослужащие воинских 
частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за преступления, 
совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную 
ответственность по законодательству РФ, если иное не предусмотрено 
международным договором РФ.  

Лицо без гражданства – это физическое лицо, не являющееся 
гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства 
иностранного государства.  

Лицо, которому предоставлено политическое убежище – это 
лицо, пользующееся на территории РФ правами и свободами и несущее 
обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных для 
иностранных граждан и лиц без гражданства федеральным законом или 
международным договором РФ.  

Лицо, постоянно проживающее в Российской Федерации – это 
лицо без гражданства, которое получило вид на жительство. 

Международные преступления – это преступления, посягающие на 
мир и безопасность человечества: геноцид; планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны; наемничество и др. 

Обратная сила закона уголовного закона – это распространение 
действия уголовного закона на деяния, совершенные до момента его 
принятия. 

Обслуживающий персонал –  это лица (шоферы, уборщицы, повара, 
вахтеры и др.), не являющиеся гражданами РФ или не проживающие в 
России постоянно, которые только сами обладают иммунитетом от 
уголовной юрисдикции и только в отношении деяний, совершенных ими 
при исполнении служебных обязанностей. 

Официальное опубликование  –  это первая публикация полного 
текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании 
законодательства Российской Федерации». Доведение закона до сведения 
иным образом (по радио, телевидению, телефону и т. д.) не является 
официальной публикацией и не влечет никаких правовых последствий. 

Преступления международного характера – это преступления, 
связанные с  торговлей людьми, незаконным оборотом наркотических 
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средств и психотропных веществ, пиратством, использованием рабского 
труда, террористическим актом и др. 

Принцип гражданства – это принцип, распространяющийся на 
строго определенный в законе круг лиц – это граждане РФ и постоянно 
проживающие в Российской Федерации лица без гражданства.  

Принцип дипломатического иммунитета – в соответствии с ним 
вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 
иностранных государств и иных граждан, которые пользуются 
иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на 
территории РФ разрешается в соответствии с нормами международного 
права. Дипломатический иммунитет распространяется на три категории 
сотрудников: дипломатический, административно-технический и 
обслуживающий персонал. 

Принцип обратной силы уголовного закона – это принцип 
означающий, что закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий 
наказание или иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть 
распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до 
вступления такого закона в силу, в том числе и на отбывающих наказание 
или отбывших наказание, но имеющих судимость.  

Принцип территориальности – согласно данному принципу лицо, 
совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной 
ответственности по УК (ч. 1 ст. 11). Принцип состоит в распространении 
его обязательной силы на лиц, независимо от их государственной 
принадлежности: граждан РФ, лиц без гражданства, иностранных 
граждан. 

Принцип территориальности – это принцип, согласно которому, 
лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной 
ответственности по УК РФ (ч. 1 ст. 11).  

Принцип универсальной юрисдикции – это принцип, в соответствии 
с которым иностранные граждане и лица без гражданства, 
не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие 
преступление вне ее пределов, подлежат уголовной ответственности по 
УК в случаях, предусмотренных международным договором РФ. Данный 
принцип действует, если: а) лицо привлекается к ответственности на 
территории РФ; б) преступление совершено на территории иностранного 
государства; в) лицо не было осуждено в иностранном государстве; 
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г) совершено международное преступление или преступление 
международного характера. 

Продолжаемое преступление – это преступление, которое состоит 
из ряда тождественных деяний, направленных к общей цели, 
объединенных единым умыслом (например, истязание, выражающееся в 
систематическом нанесении побоев). 

Реальный принцип (принцип защиты) действия уголовного 
закона в пространстве – это принцип, в соответствии с которым, 
иностранное лицо либо лицо без гражданства, не проживающее постоянно 
в Российской Федерации подлежат уголовной ответственности по УК в 
случае, если: а) лицо привлекается к ответственности на территории РФ; 
б) преступление совершено на территории иностранного государства; 
в) лицо не было осуждено в иностранном государстве; г) преступление 
направлено против интересов Российской Федерации, то есть вред 
причинен интересам Российского государства, ее гражданам и 
организациям. 

Смягчение наказания – если закон исключает из системы наказаний 
какой–либо вид наказания; уменьшает размеры удержания из заработной 
платы при осуждении к исправительным работам; заменяет в санкции вид 
наказания на более мягкий; исключает из альтернативы наиболее строгий 
вид наказания; исключает дополнительное наказание; вводит в санкцию 
более мягкий вид дополнительного наказания; переводит дополнительное 
наказание из обязательного в разряд факультативного; снижает 
минимальные и максимальные размеры наказания (когда нижний предел 
стал мягче, а верхний строже, то следует ориентироваться на верхний 
предел) и др. 

Сухопутное пространство – это суша в пределах границ 
государства. 

Территориальное море – составляет морской пояс шириной 
12 морских миль, примыкающий к сухопутной территории государства 
или к его внутренним морским водам. 

Территория – это пространственная сфера действия 
государственного суверенитета, сфера территориальной юрисдикции 
государства. 

Территория РФ – включает территории ее субъектов, внутренние 
воды и территориальное море, воздушное пространство над ними (ст. 67 
Конституции РФ). Территория РФ устанавливается ее Государственной 
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границей (Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730–1 «О Государственной 
границе Российской Федерации»).  

Территория РФ – состоит из трех категорий пространства: 
сухопутного, водного и воздушного. 

Члены дипломатического персонала – являются чрезвычайные и 
полномочные послы и посланники, поверенные в делах, советники, 
торговые представители, первые, вторые и третьи секретари, военные, 
военно-морские и военно-воздушные атташе. Личной 
неприкосновенностью и иммунитетом от уголовной и административной 
юрисдикции пользуются не только сами указанные лица, но и члены их 
семей, если они проживают вместе с ними и не являются гражданами РФ 
(п. 1 ст. 37 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.). 
 

Вопрос 4. Понятие и виды толкования уголовного закона. 
Аутентическое толкование – это разъяснение смысла закона, 

исходящее от органа, принявшего его. 
Буквальное (адекватное) – это когда действительное содержание 

юридических норм, раскрытое в результате толкования, соответствует 
буквальному тексту. 

Грамматическое толкование – представляет собой использование 
для уяснения смысла закона действующих правил лексики, орфографии, 
морфологии, синтаксиса и пунктуации русского языка.  

Грамматическое толкование – это уяснение содержания закона 
путем правильного понимания терминов и понятий с грамматической, 
синтаксической и этимологической сторон. 

Доктринальное (научное) – это разъяснение, которое дается 
специальными научно-исследовательскими учреждениями, 
квалифицированными учеными-юристами, в результате теоретического 
анализа права в комментариях к законодательству, в научных работах. 

Доктринальное толкование – это толкование, которое дается 
специалистами в области уголовного права.   

Историко-политическое толкование – это толкование, которое 
сводится к выяснению обстоятельств и причин, обусловивших принятие 
уголовного закона, а также задач, стоящих перед ним в процессе его 
применения. 

Казуальное толкование – это официальное разъяснение содержания 
правовых норм, которое дается в связи с рассмотрением конкретного 
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юридического дела, обязательно лишь для данного конкретного дела 
(случая). Казуальное толкование осуществляется в деятельности судов 
(судебное толкование) и в процессе применения норм права другими 
органами (административное толкование). Оно дается тогда, когда 
решения нижестоящих правоприменительных органов по конкретным 
делам являются неправильными. 

Легальное  толкование  –  это общеобязательное толкование, 
даваемое органом, специально уполномоченным на то законом. 

Научное толкование  – это толкование, которое дается в учебниках 
по уголовному праву, комментариях к закону, научных статьях и 
монографиях. 

Неофициальное толкование – это разъяснение смысла правовых 
норм, которое не носит обязательного характера. Дается любым 
гражданином или общественной организацией, учеными юристами в 
научных статьях, монография, учебниках. 

Нормативное толкование – представляет собой официальное 
разъяснение, которое подобно норме права, обладает общим действием, то 
есть распространяется на неопределенный круг лиц и неопределенное 
количество случаев, то есть рассчитано на неоднократное применение. 

Обыденное  – то есть пояснения и мнения в отношении 
действующего законодательства, юридической практики, которое дают 
люди на основе жизненного опыта, данных повседневной жизни, 
массового правосознания. 

Ограничительное толкование –  это толкование, в котором 
содержанию закона придается более узкий смысл, чем это охватывается 
буквальным текстом этого закона (дух закона уже буквы закона). 

Ограничительное толкование (дух закона уже буквы закона) – 
когда действительное содержание юридических норм, раскрытое в 
результате толкования уже, чем буквальный текст.  

Официальное толкование – то есть юридически обязательное – 
это толкование – разъяснения правовых норм уполномоченными на то 
органами государства или должностными лицами.  

Распространительное (расширительное, экстенсивное) 
толкование – это толкование, вследствие которого закону придается 
более широкий смысл, нежели это буквально определено непосредственно 
в его тексте (дух закона шире буквы закона). 
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Распространительное толкование (дух закона шире буквы 
закона) – когда действительное содержание юридических норм, 
раскрытое в результате толкования, шире, чем буквальный текст. 

Систематическое толкование – это уяснение смысла той или иной 
правовой нормы путем сопоставления ее с другими уголовно–правовыми 
нормами, а также в установлении ее места в общей системе действующего 
уголовного законодательства. 

Специальное компетентное толкование – разъяснение, которое 
основано на профессиональных знаниях в области права, такое 
толкование дается опытными юристами, прокурорами, адвокатами, 
редакциями юридических журналов в статьях, лекциях, выступлениях. 

Судебное толкование – это толкование, даваемое судебными 
органами (Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции).  

Судебное толкование – это толкование, которое дается любым 
судебным органом при применении уголовного закона в процессе 
рассмотрения конкретных уголовных дел. 

Толкование –  это уяснение смысла и содержания, а также 
понимание условий и обстановки, вызвавших его принятие. 

Толкование норма права по объему – означает уяснение 
соотношения между содержанием правовой нормы (дух закона) и ее 
текстуальным выражением (буква закона). 
 

Тема № 3. Понятие и признаки преступления.  
Уголовная ответственность 

 
Вопрос 1. Понятие и признаки преступления. 

 
Бездействие – это пассивное поведение лица, неисполнение лицом 

определенных предписаний, в результате чего в ряде случаев наступают 
опасные последствия. 

Виновность в уголовно-правовом смысле – предполагает 
определенное психическое отношение лица к своему поведению и его 
последствиям.  

Действие – это конкретный активный акт поведения. 
Деяние – это определенное поведение, которое может быть 

осуществлено в форме действия или бездействия. 
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Малозначительное деяния – не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого–либо 
деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее общественной опасности.  

Наказуемость – запрещенность общественно опасного деяния 
уголовным законом не означает лишь декларирования запрещенности 
деяния, а предусматривает установление за его совершение 
соответствующего наказания. 

Общественная опасность  – материальный признак преступления; 
способность причинять существенный вред  общественным отношениям, 
поставленным под  охрану уголовного закона.  

Общественная опасность – качественный признак преступления, 
выражает материальную сущность преступления и объясняет, почему то 
или иное деяние признается преступлением. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

Признак виновности – уголовное законодательство 
предусматривает возможность наступления уголовной ответственности, а 
следовательно, и существования в деянии лица признаков преступления 
только при наличии вины.  

Признак наказуемости – понимают как возможность назначения 
наказания за совершение каждого преступления или как угрозу 
наказанием при нарушении уголовно–правовой нормы.  

Противоправность – свидетельствует о том, что лицо, 
совершившее преступление, нарушило уголовно–правовой запрет. 
Деяние, не предусмотренное уголовным законом, не может считаться 
преступлением даже в случае пробела в законе. 

Степень общественной опасности – количественная 
характеристика, которая определяется значимостью причиненного 
общественным отношениям вреда и находит свое выражение в санкциях 
статей УК РФ: чем выше наказание, тем выше степень общественной 
опасности. 

Уголовная противоправность – формальный признак 
преступления, который нельзя рассматривать изолировано от 
общественной опасности деяния.  

Характер общественной опасности – качественное свойство 
общественной опасности, которое определяется общественными 
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отношениями, на которые совершено посягательство, то есть объектом 
преступления. 

 
Вопрос 2. Отграничение преступления от административных, 

дисциплинарных и иных правонарушений 
 

Административное правонарушение – это противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического лица или юридического 
лица, за которое КоАП или законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность. 

Дисциплинарный проступок – это нарушение трудовой или 
служебной дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых или 
служебных обязанностей. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

 
Вопрос 3. Категория преступлений 

 
Классификация, или категоризация, преступлений – это 

разделение преступлений на группы по тем или иным критериям. 
Особо тяжкие преступления – это умышленные деяния, за 

совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

Преступления небольшой тяжести – это умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы. 

Преступления средней тяжести – это умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, 
не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, 
превышает два года лишения свободы. 

Тяжкие преступления – это умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 
десяти лет лишения свободы. 

 
Вопрос 4. Уголовная ответственность 
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Дифференциация уголовной ответственности – это градация ее 
самим законодателем в уголовном законе, в результате которой им 
устанавливаются различные уголовно–правовые последствия в 
зависимости от типовой степени общественной опасности преступления и 
типовой опасности личности, совершившего преступление.  

Индивидуализация уголовной ответственности – означает 
деятельность суда по избранию той или иной формы реализации 
уголовной ответственности и определению объема карательного 
воздействия на правонарушителя.  

Наказание как форма реализации уголовной ответственности – 
заключается в том, что лицу, совершившему преступление, выносится 
обвинительный приговор, в котором совершенному деянию от имени 
государства дается отрицательная правовая оценка, а подсудимому, 
признанному виновным, выражается порицание и назначается наказание 
как наиболее репрессивная форма уголовно–правового воздействия. 
Отбытие назначенного наказания (полное или частичное) влечет за собой 
специфическое правовое последствие в виде судимости.  

Обоснованный риск – это достижение общественно полезной цели 
путем причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам, если 
указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло 
достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам. 

Осуждение без назначения наказания как форма реализации 
уголовной ответственности – предусматривает постановление 
обвинительного приговора без назначения наказания лицу, впервые 
совершившему преступление небольшой или средней тяжести, если судом 
будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или 
совершенное им деяние перестали быть общественно опасными или 
несовершеннолетнему, совершившему преступление небольшой или 
средней тяжести с обязательным применением принудительных мер 
воспитательного воздействия.  

Правовые инструменты дифференциации уголовной 
ответственности – это установление различных санкций в разных 
частях статей Особенной части УК; конструирование специальных 
квалифицированных либо привилегированных составов преступления; 
обязательное смягчение (ст. 62, 64, 65 и 66 УК) или обязательное усиление 
(ст. 68–70 УК) наказания; условное осуждение (ст. 73 УК) и, в 
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определенной мере, – отсрочка отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК). 

Реализация уголовной ответственности – это реализация прав и 
обязанностей субъектов в точном соответствии с предписаниями закона 
после возникновения уголовного правоотношения.  

Содержание уголовно-правового отношения – это 
корреспондирующие права и обязанности субъектов уголовного права.  

Средства дифференциации уголовной ответственности – это, 
во–первых, ранжирование видов и размера наказания за преступление в 
зависимости от наличия квалифицирующих признаков и обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание, а во–вторых, корректирование 
общих минимальных и максимальных пределов наказания, установленных 
санкцией, в зависимости от стадии, на которой было совершено 
преступление, от наличия рецидива преступлений и т. д.  

Субъекты уголовно-правового отношения –  с одной стороны, 
лицо, совершившее преступление, а с другой стороны – государство, 
которое выступает в лице уполномоченного им органа (суда). 

Уголовная ответственность – означает выраженную в 
обвинительном приговоре суда отрицательную оценку (осуждение, 
признание преступным) общественно опасного деяния и порицание лица, 
его совершившего. 

Уголовная ответственность – это осуждение лица, и 
совершенного им общественно опасного деяния, выраженное во 
вступившем в законную силу обвинительном приговоре суда, связанное с 
неблагоприятными последствиями для лица, в виде наказания или иных 
мер уголовно–правового характера и судимости. 

Уголовная ответственность – это предусмотренное уголовно–
правовой нормой и примененное к лицу вступившим в силу 
обвинительным приговором суда государственно-принудительное 
воздействие за совершенное преступление. 

Уголовная ответственность – это сложное социально-правовое 
последствие совершения преступления, которое включает четыре 
элемента: во-первых, основанную на нормах уголовного закона и 
вытекающую из факта совершения преступления обязанность лица дать 
отчет в содеянном перед государством в лице его уполномоченных 
органов; во-вторых, выраженную в судебном приговоре отрицательную 
оценку (осуждение, признание преступным) совершенного деяния и 
порицание (выражение упрека) лица, совершившего это деяние; в-третьих, 
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назначенное виновному наказание или иную меру уголовно-правового 
характера; в-четвертых, судимость как специфическое правовое 
последствие осуждения с отбыванием назначенного наказания. 

Уголовно-правовые отношения – это вытекающие из факта 
совершения преступления и регулируемые нормами уголовного права 
общественные отношения между лицом, совершившим преступление, и 
государством, направленные на реализацию взаимных прав и 
обязанностей этих субъектов в связи с применением уголовного закона по 
факту данного преступления. 

Физическое и психическое принуждение – это целенаправленное 
воздействие на человека, ограничивающее возможности его свободного 
волеизъявления в определенном поведении. 

Формы реализации уголовной ответственности – это меры 
государственного принуждения, избираемые по воле государства в лице 
его компетентного органа.   

Юридический факт, порождающий возникновение 
охранительного уголовно-правового отношения – это совершение 
конкретным лицом уголовно наказуемого деяния.  

 
 

Тема № 4. Состав преступления 
 

Вопрос 1. Понятие и значение состава преступления. 
Бездействие – волевое пассивное поведение человека, которое 

заключается в том, что лицо не выполняет или ненадлежащим образом 
выполняет возложенную на него обязанность, в результате чего 
причиняется вред объектам охраны уголовного права или создается угроза 
причинения такого вреда. 

Действие – активное поведение человека,  носящее при совершении 
преступления волевой, осознанный характер и повлекшее за собой 
наступление общественно–опасных последствий. 

Деяние – это общественно опасное, противоправное сознательно–
волевое деяние (действие или бездействие), наносящее вред 
общественным отношениям, охраняемым уголовным законом. 

Достаточность основания уголовной ответственности – 
означает, что если в деянии имеется состав преступления, то для 
обоснования уголовной ответственности не требуется устанавливать 
какие-либо обстоятельства, лежащие за рамками состава, в частности – 
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характеризующие личность виновного, условия, при которых было 
совершено преступление. 

Квалификация преступления – означает его юридическую оценку с 
точки зрения уголовного закона, это установление тождества между 
юридическими признаками реального общественно опасного деяния и 
признаками, с помощью которых законодатель в норме Особенной части 
УК сконструировал состав данного преступления, создал его 
законодательную модель.  

Квалификация преступления – точная уголовно-правовая оценка 
конкретного общественно опасного деяния, заключающаяся в 
установлении точного соответствия между признаками совершенного 
общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными в нормах 
уголовного закона. 

Необходимость основания уголовной ответственности – 
означает, что никакое деяние, даже объективно общественно опасное, не 
может влечь уголовной ответственности, если в нем нет всех признаков 
состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. 

Обоснованность квалификации –  должна вытекать из 
установленных фактических обстоятельств дела. 

Основание уголовной ответственности – это совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
УК РФ.  

Полнота квалификации –  должна содержать ссылку на все 
уголовно–правовые нормы (не только Особенной, но и Общей частей УК), 
в которых предусмотрены совершенные преступления.  

Преступление – это совершенное в реальной жизни конкретное 
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под 
угрозой наказания. Оно обладает множеством индивидуальных черт, 
придающих ему специфический характер и позволяющих отличить 
именно данное преступление от других преступлений того же вида 
(например, карманную кражу от квартирной). Понятием преступления 
характеризуется главным образом социальная сущность уголовно 
наказуемого деяния. 

Состав преступления – это разработанный наукой уголовного 
права и используемый законом инструмент, позволяющий определить 
юридическую конструкцию общественно опасного деяния и сделать 
вывод о том, что это деяние является преступлением, описанным в той 
или иной норме Особенной части УК. Он включает не индивидуальные 
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признаки конкретного преступления, а наиболее важные юридические 
признаки, которые придают всем без исключения деяниям данного вида 
преступный характер. Состав преступления раскрывает юридическую 
структуру преступления, его необходимые характеристики (свойства, 
качества). 

Состав преступления – это совокупность предусмотренных 
уголовным законом объективных и субъективных признаков, 
характеризующих общественно опасное деяние как преступление. 

Состав преступления – это юридическая характеристика деяния, 
которое объективно обладает свойством общественной опасности.  

Точность квалификации –  должна содержать ссылку не только на 
определенную статью УК, но и на ту ее часть и на те пункты, в которых 
данное преступление описано с максимальной детализацией. 

 
Вопрос 2. Признаки и элементы состава преступления 

 
Видовой объект преступления – более узкая группа однородных 

общественных отношений, выделяемая внутри родового объекта. 
Вина – психическое отношение субъекта к совершаемому им 

общественно опасному деянию и его последствиям.  
Вменяемость – состояние, при котором человек способен сознавать 

значение совершаемых им деяний и руководить ими. 
Возраст совершения преступления – возраст, по достижении 

которого лицо в соответствии с нормами уголовного права может быть 
привлечено к уголовной ответственности за совершение общественно 
опасного деяния. 

Время совершения преступления – момент, в который преступник 
путем действия или бездействия совершил уголовно наказуемое деяние. 
Наступление к этому моменту (времени) преступного результата не 
требуется. 

Место совершения преступления – это территория или место, где 
исполнителем совершено деяние, образующее объективную сторону 
состава преступления, независимо от места наступления преступного 
результата. 

Мотив – осознанное побуждение, которым руководствовалось лицо 
при совершении преступления. 

Неосторожность –  это одна из форм вины, характеризующаяся 
легкомысленным расчетом на предотвращение вредных последствий 
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деяния лица, либо отсутствием предвидения наступления таких 
последствий. 

Непосредственный объект преступления – конкретное 
общественное отношение, на которое непосредственно посягает 
виновный. 

Обстановка совершения преступления – один из элементов 
состава преступления, включающий в себя признаки, характеризующие 
внешнее проявление преступления в реальной действительности, 
доступное для наблюдения и изучения. 

Общественно опасное деяние – акт осознанно волевого поведения 
человека в форме действия или бездействия, повлекшие общественно 
опасные последствия. 

Общественно опасные последствия – это имеющие объективно 
вредный характер изменения объекта уголовно–правовой охраны, 
возникшие в результате совершения преступного деяния. 

Общественные отношения –  отношения между людьми, между 
организациями, государством и гражданами по поводу каких–либо благ и 
социальных ценностей. 

Общий объект преступления – совокупность общественных 
отношений, охраняемых уголовным законом. Они перечислены в ч. 1 
ст. 2 УК. 

Объект преступления – общественные отношения, охраняемые 
уголовным законом, которым причиняется или может быть причинен вред 
в результате преступного посягательства. 

Объективная сторона преступления – внешнее проявление 
преступления в объективной действительности, все то, что может быть 
воспринято органами чувств. 

Объективная сторона преступления – это внешнее проявление 
деяния, то есть его физическая сторона, которая может непосредственно 
восприниматься с помощью органов чувств человека: преступление 
можно видеть, слышать, ощущать и т. д. Объективная сторона 
преступления – это главный отличительный признак уголовно 
наказуемого деяния, придающий ему индивидуальность и позволяющий 
отграничить это преступление от других. 

Объективные признаки – признаки, отражающие явления 
объективной действительности и характеризующие объект и объективную 
сторону преступления. 

Орудие совершения преступления – это предметы материального 
мира, приспособления, применяемые для усиления физических 
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возможностей лица, совершающего общественно опасное деяние 
(например, применение лома для вскрытия дверей гаража).  

Орудие совершения преступления – любое имущество, 
использованное или предназначенное для использования, любым 
способом, целиком или частично, для совершения преступления. 

Потерпевший – это физическое лицо (человек), которому 
преступлением причиняется физический, имущественный или моральный 
вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу или деловой репутации (ст. 42 УПК).  

Предмет преступления – конкретная вещь внешнего мира, на 
которую преступник непосредственно воздействует. 

Предмет преступления – это физический предмет материального 
мира или интеллектуальная ценность, на которые оказывается 
непосредственное воздействие при совершении преступления.  

Предмет преступления – это физический предмет материального 
мира или интеллектуальная ценность, воздействуя на который преступник 
тем самым посягает на охраняемые уголовным законом общественные 
отношения. 

Признак состава преступления – конкретная законодательная 
характеристика наиболее существенных свойств преступления, которые 
позволяют отличить один состав от другого. 

Признак состава преступления – это обобщенное юридически 
значимое свойство, присущее всем преступлениям данного вида.  

Признаки объективной стороны преступления  – признаки, 
отражающие явления объективной действительности и характеризующие 
объект и объективную сторону преступления. 

Причинная связь – объективно существующая связь между 
общественно опасным деянием и наступившими преступными 
последствиями, при которой деяние, предшествующее во времени, с 
неизбежностью порождает преступное последствие, причем, являясь 
необходимым, главным и решающим условием, создает реальную 
возможность его наступления. 

Родовой объект преступления – определенная, качественно 
однородная по своей сущности группа общественных отношений, 
охраняемая уголовным законом. 

Состав определенного вида преступления (убийства, контрабанды 
и т. д.) – представляет его законодательную модель, которая 
характеризуется минимальным набором необходимых признаков, 
обязательно имеющихся в любом преступлении этого вида, и не включает 
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случайных и изменчивых признаков (например, время суток или место 
совершения убийства).  

Специальный субъект преступления – это лицо, которое, помимо 
общих признаков субъекта преступления, обладает также 
дополнительными признаками, необходимыми для привлечения его к 
уголовной ответственности за конкретное совершенное преступление. 

Способ совершения преступления – приемы и методы, которые 
использовал виновный для совершения преступления. 

Средства совершения преступления – предметы, устройства, 
механизмы, приспособления, используемые в процессе совершения 
преступления. 

Средства совершения преступления – это предметы, 
наркотические средства, химические и ядовитые вещества, химические и 
физические процессы и т.д., при помощи которых совершается 
преступление, т.е. оказывается преступное воздействие на общественные 
отношения, охраняемые уголовным законом. 

Субъект преступления – лицо, совершившее общественно опасное 
деяние, на которое по закону может быть возложена уголовная 
ответственность. 

Субъект преступления – это лицо, совершившее уголовно 
наказуемое деяние и в соответствии с законом способное нести за него 
уголовную ответственность. 

Субъективная сторона преступления – внутренняя сторона 
общественно опасного деяния и отражение тех психических процессов, 
которые происходят в сознании и воле лица, совершившего преступление. 
Это внутренняя сторона преступления. 

Субъективная сторона преступления – это психическая 
деятельность лица, непосредственно связанная с совершением 
преступления.  

Субъективные признаки – признаки, отражающие субъективные 
особенности лица, совершившего преступление и характеризующие 
субъект и субъективную сторону. 

Умысел – одна из форм вины, заключающаяся в том, что лицо, 
совершающее преступление, сознает общественно опасный характер 
своего деяния, предвидит его общественно опасные последствия и желает 
их  или сознательно допускает. 
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Цель совершения преступления – мысленная модель  будущего 
результата, представление о результате, к достижению которого 
стремится лицо, совершая преступление. 

Элемент состава преступления – составная часть структуры 
состава, характеризующаяся группой признаков, соответствующих 
различным сторонам общественно опасного деяния. 

Элемент состава преступления – это однородная группа 
юридических признаков, характеризующих преступление с какой-то 
одной стороны. 

 
Вопрос 3. Обязательные и факультативные признаки  

состава преступления 
 

Обязательные признаки – это признаки, входящие в составы всех 
без исключения преступлений.  

Обязательные признаки состава преступления – признаки, без 
которых невозможно наличие никакого состава преступления, они 
присущи всем без исключения составам. 

Факультативные признаки состава преступления – признаки, 
влияющие на квалификацию не всех составов преступлений, а только 
некоторых из них. 

Факультативные признаки состава преступления – это 
юридические признаки, используемые законодателем при 
конструировании не всех, а только некоторых составов преступлений. С 
помощью этих признаков преступление характеризуется 
дополнительными чертами, в которых выражается специфика данного 
вида преступления.  

 
Вопрос 4. Виды составов преступлений 

 
Альтернативный состав преступления – разновидность сложного 

состава, характеризуется несколькими деяниями либо несколькими 
указанными в законе последствиями, каждого из которых достаточно для 
признания деяния преступным. 

Квалифицированный состав преступления – состав преступления, 
который по сравнению с основным составом предусматривает наличие 
отягчающих обстоятельств и формулируется, как правило, во второй 
части статьи. 
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Квалифицированный состав преступления – состав преступления, 
предусматривающий наличие отягчающих обстоятельств и 
формулируется после основного состава, как правило, во второй части 
статьи. 

Материальный состав преступления – это составы, в 
объективную сторону которых законодатель включил в качестве 
обязательных признаков не только общественно опасное деяние, но и его 
общественно опасные последствия, а также причинную связь. 

Материальный состав преступления – это такой состав 
преступления, в который включено последствие, предусмотренное статьей 
Особенной части УК. Преступление с таким составом признается 
оконченным с момента наступления указанного в законе последствия. 

Оконченное преступление – деяние, содержащее в себе все 
элементы и признаки конкретного состава преступления, в котором 
полностью, реализован преступный умысел, за исключением усеченных 
преступлений, которые по воле законодателя считаются оконченными 
даже в тех случаях, когда умысел реализован частично. 

Основной состав преступления – диспозиции уголовного закона 
описывают элементы состава типовой, или средней общественной 
опасности. 

Основной состав преступления – это состав преступления без 
отягчающих и смягчающих обстоятельств.  

Основной состав преступления – это состав преступления, все 
признаки которого входят во все составы данной группы.  

Особо квалифицированный состав преступления – состав 
преступления, предусматривающий наличие особо отягчающих 
обстоятельств и формулируется после квалифицированного состава, как 
правило, в любой части статьи, кроме первой и второй. 

Отягчающие обстоятельства – юридические факты и состояния, 
которые требуют назначить виновному более строгое наказание ввиду 
того, что они отрицательно характеризуют его личность, либо 
увеличивают степень общественной опасности деяния. 

Привилегированный состав преступления – это состав 
преступления, который по сравнению с основным составом преступления 
предусматривает наличие смягчающих обстоятельств.  

Простой состав преступления – состав преступления, содержащий 
одномерное описание признаков, то есть в нем указывается один объект, 
одно деяние, одно последствие, одна форма вины. 
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Сложный состав преступления – состав преступления, 
характеризуемый двумя объектами или более, двумя деяниями или более, 
включая альтернативные, двумя последствиями или более, включая 
альтернативные, либо двумя формами вины. 

Смягчающие обстоятельства – юридические факты и состояния, 
которые позволяют назначить виновному менее строгое наказание ввиду 
того, что они положительно характеризуют его личность, либо 
уменьшают степень общественной опасности деяния. 

Усеченный состав преступления – это состав преступления, в 
котором деяние носит суженный характер, будучи перенесено на раннюю 
стадию, соответствующую приготовлению к преступлению или 
покушению на преступление. 

Формальный состав преступления – это состав преступления, в 
который законодатель в качестве обязательного признака объективной 
стороны преступления включил только общественно опасное деяние. 

Формальный состав преступления – это состав преступления, в 
который включено только деяние и который не содержит последствия. 
Преступление с таким составом является оконченным с момента 
совершения деяния, независимо от фактически наступивших последствий. 

 
Вопрос 5. Преступление и состав преступления 

 
Правомерное поведение – деяния субъектов права, которое 

соответствует требованиям норм права или принципов права данного 
государства. 

Правонарушение – противоправное, виновное, общественно вредное 
деяние, за которое предусмотрена юридическая ответственность. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания. 

Проступок – деяние, посягающее на установленные законами или 
подзаконными актами общественные отношения, отличающееся 
небольшой общественной опасностью. 

Состав преступления – это совокупность предусмотренных 
уголовным законом объективных и субъективных признаков, 
характеризующих общественно опасное деяние как преступление. 
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Тема № 5. Объект преступления 
 

Вопрос 1. Понятие и юридическое значение объекта преступления 
 

Декриминализация – это исключение из уголовного 
законодательства составов преступлений в случаях, когда отпадает 
необходимость уголовно–правовой охраны того или иного общественного 
отношения.  

Криминализация – это  объявление преступными каких-либо ранее 
не известных уголовному законодательству деяния.  

Общий объект – это совокупность всех охраняемых уголовным 
законодательством общественных отношений. 

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом 
общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или 
создается непосредственная угроза причинения вреда. Эти отношения 
представляют собой исторически изменчивую категорию. Вред объекту 
преступления причиняется посредством общественно опасного 
воздействия на один из элементов его структуры; он может быть 
причинен как субъектом охраняемого отношения («изнутри»), так и 
посторонним лицом («извне»). 

Объект преступления – это то, на что направлено посягательство, 
чему причиняется или может быть причинен вред в результате 
совершения преступления.  

Объект преступления – это то, на что направлено посягательство, 
чему причиняется или может быть причинен вред в результате 
совершения преступления. Объектом преступления признаются 
важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые 
уголовным правом от преступных посягательств. 

Разрыв социальной связи, то есть содержания общественного 
отношения – проявляется в изменение своего социального статуса путем 
исключения себя из общественного отношения, издание неправомерного 
акта, невыполнение обязанности, возложенной на виновного законом, 
положением, приказом или вытекающей из его социального статуса как 
участника охраняемого отношения либо из его собственного 
предшествующего поведения.  

Составные элементы общественного отношения – это носители 
(субъекты) отношения; 2) предмет, по поводу которого существует 
отношение, т.е. факторы, опосредующие его возникновение и существо-
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вание; 3) социальная связь как содержание отношения, представляющая 
собой общественно значимую деятельность субъектов. 

Способы воздействия на объект преступления – это процесс, в 
рамках которого осуществляется воздействие на субъектов общественного 
отношения (людей), которое может быть психическим (например, 
оскорбление) и физическим (например, причинение вреда здоровью, 
подмена ребенка, изнасилование); воздействие на предмет отношения 
(например, в преступлениях против собственности), которое может 
сопровождаться повреждением этого предмета, если он материален 
(уничтожение или повреждение чужого имущества), но может и не 
сопровождаться таковым (например, хищение); и разрыв социальной 
связи, то есть содержания общественного отношения.  

Юридическое значение объекта преступления – заключается в 
том, что объект преступления является обязательным элементом и 
признаком состава преступления и в этом качестве необходим при 
решении вопроса о наличии или отсутствии основания уголовной 
ответственности; объект преступления напрямую влияет на характер 
общественной опасности деяния как его качественную сторону и в этом 
смысле во многом предопределяет отнесение преступления к той или 
иной категории; объект преступления позволяет отграничить его от иных 
правонарушений и аморальных деяний, поскольку существуют объекты 
исключительно уголовно–правовой охраны (например, половая 
неприкосновенность личности); объект преступления положен в основу 
законодательной группировки преступлений в Особенной части УК по 
разделам и главам. 

 
Вопрос 2. Классификация объектов преступления 

 
Видовой объект – это совокупность общественных отношений 

внутри родового объекта, которые отражают один и тот же интерес 
участников этих отношений или выражают хотя и не идентичные, но 
весьма тесно взаимосвязанные интересы. 

Видовой объект – это совокупность общественных отношений 
внутри родового объекта, которые отражают один и тот же интерес 
участников этих отношений или выражают хотя и не идентичные, но 
весьма тесно взаимосвязанные интересы. 

Видовой объект – это совокупность общественных отношений 
внутри родового объекта, охраняемых от преступлений конкретного вида.  
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Дополнительный непосредственный объект – это общественное 
отношение, посягательство на которое не составляет сущности данного 
преступления, но которое этим преступлением нарушается или ставится в 
опасность нарушения наряду с основным объектом. 

Классификация видов объектов преступления по вертикали – 
это классификация, проведенная в зависимости от степени общности 
охраняемых законом отношений. 

Непосредственный объект – это какое–либо конкретное благо, на 
которое непосредственно направлено посягательство.  

Непосредственный объект – это конкретные общественные 
отношения, которые поставлены законодателем под охрану определенной 
уголовно–правовой нормы и которым причиняется вред преступлением, 
подпадающим под признаки, установленные данной нормой. 

Непосредственный объект – это общественное отношение, 
охраняемое определенной уголовно-правовой нормой от конкретного 
преступления. 

Общий объект – это совокупность всех охраняемых уголовным 
законодательством общественных отношений. 

Объект преступления – это то, на что направлено посягательство, 
чему причиняется или может быть причинен вред в результате 
совершения преступления.  

Объект преступления – это то, на что направлено посягательство, 
чему причиняется или может быть причинен вред в результате 
совершения преступления. Объектом преступления признаются 
важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые 
уголовным правом от преступных посягательств. 

Основной непосредственный объект – это конкретное 
общественное отношение, нарушение которого образует сущность 
данного преступления и с целью охраны которого существует уголовно–
правовая норма, предусматривающая ответственность за его совершение. 

Родовой объект – это определенный круг однородных по своей 
экономической либо социально-политической сущности общественных 
отношений, которые охраняются единым комплексом взаимосвязанных 
уголовно-правовых норм.  

Факультативный объект – это такие общественные отношения, 
которые в иных случаях заслуживают самостоятельной уголовно–
правовой охраны, но при совершении данного преступления лишь могут 
(от случая к случаю) фактически ущемляться либо ставиться под угрозу 
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причинения вреда.  
 

Вопрос 3. Предмет преступления и потерпевший 
 

Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации. 

Потерпевший – это лицо или субъект уголовно-правовой охраны, 
которому вред причинен преступлением. 

Предмет преступления – это вещи или иные предметы внешнего 
мира, а также интеллектуальные ценности, воздействуя на которые 
виновный причиняет вред охраняемым законом общественным 
отношениям.  

Предмет преступления – это доступные для восприятия, 
измерения, фиксации и оценки явления (элементы) внешнего мира, в том 
числе вещи, путем воздействия на которые причиняется или может быть 
причинен вред объекту посягательства. 

Предмет преступления – это составляющий элемент объекта 
преступления, таковыми являются предметы материального мира. 

Предмет преступления – это то, по поводу чего или в связи с чем 
возникает и функционирует общественное отношение, охраняемое 
уголовным законом. 

Предмет преступления – это то, что непосредственно подвергается 
преступному воздействию для нанесения вреда объекту посягательства. 

 
 

Тема № 6. Объективная сторона преступления 
 

Вопрос 1. Понятие и структура объективной стороны преступления 
 

Значение объективной стороны – определяется тем, что, в 
основном ее признаки описываются в диспозиции уголовно-правовой 
нормы; объективная сторона позволяет установить наличие состава 
преступления как юридического основания уголовной ответственности;  
во многих случаях по объективной стороне происходит квалификация 
преступления, то есть установление сходства между совершенным 
общественно опасным деянием и признаками состава преступления, 
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предусмотренными Уголовным кодексом; на основании признаков 
объективной стороны производится отграничение преступлений и 
сходных с ними административных деликтов, гражданско-правовых и 
дисциплинарных правонарушений; признаки объективной стороны 
учитываются при назначении наказания.  

Материальный состав преступления – это состав преступления, 
объективную сторону которого образуют не только общественно опасное 
действие или бездействие, но и причинная связь и наступившие 
последствия. 

Объективная сторона преступления – это процесс общественно 
опасного и противоправного посягательства на охраняемые законом 
интересы, воспринимаемый с его внешней стороны, с точки зрения 
последовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются 
с преступного действия (бездействия) лица и заканчиваются наступлением 
преступного результата. 

Объективная сторона преступления – это совокупность 
объективных признаков, характеризующих внешнюю сторону 
общественно опасного деяния, посягающего на охраняемые уголовным 
законом общественные отношения, и его последствия.  

Объективная сторона преступления – это совокупность 
признаков, характеризующих внешний акт конкретного общественно 
опасного посягательства на охраняемый объект. 

Обязательные признаки – это признаки, входящие в составы всех 
без исключения преступлений.  

Обязательные признаки состава преступления – признаки, без 
которых невозможно наличие никакого состава преступления, они 
присущи всем без исключения составам. 

Переменные признаки объективной стороны – это признаки, 
содержание которых может измениться без изменения текста диспозиции 
статьи Особенной части УК РФ (обусловлены бланкетным характером 
диспозиции уголовно-правовой нормы или изменением норм Общей части 
УК РФ). 

Постоянные признаки объективной стороны – это признаки, 
содержание которых остается неизменным в течение всего времени 
действия уголовного закона и не зависит существенным образом от 
конкретных обстоятельств совершенного преступления. 

Факультативные признаки состава преступления – признаки, 
влияющие на квалификацию не всех составов преступлений, а только 
некоторых из них. 
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Факультативные признаки состава преступления – 
это юридические признаки, используемые законодателем при 
конструировании не всех, а только некоторых составов преступлений. 
С помощью этих признаков преступление характеризуется 
дополнительными чертами, в которых выражается специфика данного 
вида преступления.  

Формальный состав преступления – это состав преступления, 
объективную сторону которого образует только общественно опасное 
действие или бездействие, вне зависимости от наступивших последствий. 

Формы общественно опасного деяния – общественно опасные 
действие или бездействие. 

Юридически значимые признаки объективной стороны 
преступления – это общественно опасное действие (бездействие), 
преступное последствие, причинная связь между действием 
(бездействием) и преступным последствием, способ, обстоятельства 
места, обстоятельства времени, орудия, средства, обстановка совершения 
преступления.  

 
Вопрос 2. Преступное деяние 

 
Бездействие – это воздержание от обязательного действия, 

предписанного нормативными требованиями.  
Вербальная форма  – это форма проявления действия, которая 

заключается в том, что слова, фразы, выступления, речи, произнесенные 
лицом, образуют действие как признак объективной стороны состава 
преступления.  

Волевое общественно опасное деяние – это деяние, в котором лицо 
не просто вносит изменения в существующий (объективный) ход событий, 
но вносит эти изменения целенаправленно, преднамеренно. 

Деяние в уголовном праве в широком смысле – это само 
преступление.  

Длящиеся преступления – действие или бездействие, сопряженное 
с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных 
на виновного законом под угрозой уголовного преследования. 

Источники правовой обязанности – это: а) закон или иной 
нормативный правовой акт; б) профессиональные обязанности или 
служебное положение; в) судебный акт; г) предшествующее поведение 
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лица, вызвавшее опасность наступления последствий, поставившее под 
угрозу какие–либо охраняемые законом интересы.  

Конклюдентная форма – это форма проявления действия, которая 
заключается в том, что рассматриваемый признак объективной стороны 
выполняется в виде жеста.  

Начало преступного бездействия – это момент возникновения той 
ситуации, при которой лицо должно было совершить определенные 
действия и имело для этого реальные возможности.  

Начало преступного действия в неосторожных преступлениях – 
это момент нарушения определенных правил, создающего угрозу 
причинения предусмотренного уголовным законом вреда. 

Начало преступного действия в умышленных преступлениях – 
это момент совершения первого осознанного и волевого телодвижения.  

Непреодолимая сила – это чрезвычайное и непредотвратимое при 
данных условиях событие, вызванное силами природы или иными 
объективными факторами, а также воздействием иных лиц, при котором 
человек лишается возможности действовать в соответствии со своим 
сознанием и волей (например, наводнение, землетрясение, иное стихийное 
бедствие, боевые действия, состояние войны, болезнь, лишение 
возможности действовать).  

Общественная опасность деяния – выражается в посягательстве на 
права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 
порядок и общественную безопасность, окружающую среду, 
конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность 
человечества.  

Одномоментные преступления – это преступления, в которых  начало 
и конец действия практически совпадают; иначе говоря, такие преступления 
считаются оконченными с момента начала совершения деяния. 

Окончание преступного бездействия – это момент, связанный либо 
с его пресечением правоохранительными органами, либо с явкой с 
повинной, либо прекращением обязанности действовать определенным 
образом, либо возникновением обстоятельств, исключающих возможность 
выполнения требуемых действий. 

Окончание преступного действия в неосторожных 
преступлениях – это момент наступления общественно опасного 
последствия. 

Окончание преступного действия в умышленных преступлениях 
 – это момент совершения последнего телодвижения, направленного на 
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причинение преступного последствия, либо отпадения одного из 
признаков преступного действия. 

Осознанность деяния – означает, что сознанием лица, 
совершающего конкретное деяние, охватывались его фактический 
характер и содержание общественной опасности содеянного. Осознание 
фактического характера деяния предполагает, что лицо понимает смысл 
деяния, а также обстоятельства времени и места, способа, орудия, 
средства и обстановки совершения действия или бездействия, имеет 
представление, хотя бы в общих чертах, о развитии причинно–
следственной зависимости.  

Письменная форма – это форма проявления действия, которая 
может выражается во внесении в официальные документы заведомо 
ложных сведений или исправлений, искажающих их действительное 
содержание (ст. 292 УК),  в  вынесении судьей (судьями) заведомо 
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 
УК), в подделке удостоверения или иного официального документа, 
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей и др. 

Посредственное исполнение преступления – это деяние, в котором 
люди или животные выступают в роли орудия осуществления преступной 
воли виновного.  

Преступное бездействие – это умышленное или неосторожное 
неисполнение лицом конкретных обязанностей, возложенных на него в 
силу закона, договора, должностного положения или вытекающих из 
предшествующего его поведения. 

Преступное бездействие – это форма общественно опасного 
противоправного деяния, заключающаяся в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении лежащей на лице юридической обязанности 
либо в невоспрепятствовании наступлению последствий, которые лицо 
обязано было и могло предотвратить. 

Преступное деяние – это общественно опасное, противоправное, 
осознанное, волевое, сложное по характеру действие или бездействие, 
нарушившее или создавшее реальную угрозу нарушения общественных 
отношений, взятых под охрану Уголовным кодексом. 

Продолжаемые преступления – представляют собой цепь 
конкретных одноактных поступков, осуществляемых во времени, и 
пространстве и объединенных единством цели и намерения. 
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Противоправность (уголовная противозаконность) – означает, 
что действие или бездействие должно быть прямо запрещено нормой 
Особенной части Уголовного кодекса.  

Психическое принуждение – это информационное воздействие на 
лицо (угроза, шантаж) с целью заставить человека совершить какое–либо 
общественно опасное действие либо воздержаться от совершения 
действия, которое лицо должно было выполнить в силу занимаемой 
должности или по иным основаниям.  

Разномоментные преступления – это преступления, в которых  
начало действия и его окончание отдалены друг от друга во времени.  

Реальная возможность действовать надлежащим образом – 
это возможность, которая определяется на основе объективных 
обстоятельств (места, времени, ситуации и т. д.) и субъективных 
возможностей лица.  

Смешанное бездействие  –  это бездействие, в рамках которого 
лицо исполняет обязанности либо ненадлежаще, либо в неполном объеме. 

Уголовно-правовое действие – представляет собой систему 
телодвижений, соединенных с использованием различных средств, 
орудий, механизмов, технических приспособлений для реализации 
поставленной цели. 

Физическое воздействие – это форма проявления действия, в 
рамках которой совершаются преступления против жизни и здоровья, 
половой неприкосновенности и половой свободы, хищения чужого 
имущества, посягательства на жизнь государственного или общественного 
деятеля, посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование, диверсия, бандитизм, захват заложников, 
террористический акт и др. 

Физическое принуждение – это физическое воздействие на 
человека (избиение, пытки, истязание, причинение вреда здоровью) с 
целью заставить его совершить общественно опасное действие или, 
наоборот, отказаться от совершения определенного действия.  

 Чистое преступное бездействие – это бездействие, 
предполагающее невыполнение действий, которые лицо должно было и 
могло выполнить.  

 

Вопрос 3. Общественно опасные последствия 
 

Дополнительное (факультативное) последствие – это такого вида 
вред, который по характеру и степени общественной опасности 
не достигает уровня последствий, указанных в законе.  
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Имущественный вред – это вред, который может проявляться и как 
реальный ущерб, и как упущенная выгода, характеризуется 
количественными параметрами и он может быть оценен в денежном 
выражении. 

Личный нефизический вред – представляет собой вред психический, 
моральный, к этому виду вреда относится вред, причиняемый основным 
личным правам и свободам граждан. 

Личный физический вред – это вред, который причиняется жизни и 
здоровью личности. 

Общественно опасные (преступные) последствия – это 
негативные изменения общественных отношений, взятых под охрану 
уголовным законом, наступившие в результате совершения преступления.  

Общественно опасные последствия – это результат общественно 
опасных, преступных человеческих действий или бездействия. 

Основное последствие – это последствие, которое входит в состав 
преступления и указано в диспозиции уголовно-правовой нормы и именно 
для его предотвращения установлена уголовная ответственность. 

Последствия,  имеющие личностный характер – это  моральный 
вред, а также вред, причиняемый конституционным правам и свободам 
граждан. 

Последствия,  не относящиеся к личности – это последствия, не 
относящиеся к личности и представляющие собой идеологический, 
политический, организационный вред.  

Преступное последствие – объективное выражение общественной 
опасности деяния, присущее любому преступлению. В преступном 
последствии реализуется та общественная опасность действия или 
бездействия, из-за которого оно запрещено уголовным законом.  

Простые преступные последствия – вред причиняется одному 
объекту. 

Простые преступные последствия – это последствия, присущие 
преступлениям с простым составом, когда наличествует лишь один 
объект, которому и причиняется вред. 

Результат преступления – это социально вредное изменение 
охраняемого законом объекта, произведенное целенаправленным 
воздействием лица, либо косвенно наступившее от такого воздействия. 

Сложные преступные последствия –  это последствия, присущие 
преступлениям со сложным составом, имеющим два и более 
непосредственных объекта, терпящих урон от совершенного 
посягательства.  
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Сложные преступные последствия – вред причиняется нескольким 
объектам преступного посягательства. 

Физический вред – это вред, причиняемый в результате совершения 
общественно опасного действия или бездействия жизни или здоровью 
человека (он охватывает смерть потерпевшего, небольшой, средней 
тяжести и тяжкий вред здоровью).  

 
Вопрос 4. Причинная связь 

 
Необходимая причинная связь – это связь, при которой если есть 

причина и налицо соответствующие условия, то неизбежно возникает 
следствие, причем оно всегда порождается данной причиной при тех же 
условиях и во всех других случаях. 

Под причиной следует понимать – взаимодействие целого ряда 
условий одного и того же явления, вызывающее определенные изменения 
в окружающей действительности. 

Принцип детерминизма – формируется на основе причинной 
обусловленности явлений, признания необходимой связи причины со 
следствием. 

Причина – это явление, действие которого вызывает, определяет, 
изменяет, производит или влечет за собой другое явление, именуемое 
следствием.  

Причинная связь – это объективно существующая связь между 
преступным деянием и наступившими общественно опасными 
последствиями, наличие которой является обязательным условием для 
привлечения лица к уголовной ответственности. 

Причинность – это внутренняя связь между тем, что уже есть, и 
тем, что им порождается, что еще только становится.  

Причинность в неосторожных преступлениях – характеризуется 
многофакторностью, то есть множественностью причин и условий, что 
предопределяет вопрос о различной причиняющей роли («каузальной 
силе») каждого из них.  

Следствие – представляет собой изменения во взаимодействующих 
телах или элементах, сторонах в результате их взаимодействия. 

Случайная причинная связь – это связь, при которой связи 
не выражают сущности явления и тенденций его развития.  

Суть необходимых связей – заключается в том, что одно явление 
при данных объективных условиях и обстоятельствах закономерно 
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порождает другое, поскольку в первом явлении, его сущности и условиях 
заложены реальные предпосылки наступления второго явления.  

 
Вопрос 5. Способ, орудия, средства, время, место и обстановка 

совершения преступления 
 

Время совершения преступления – это время совершения 
общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени 
наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК РФ). 

Время совершения преступления – это определенный промежуток 
времени, в течение которого совершается преступление. 

Место совершения преступления – определенное пространство, 
территория, где совершается конкретное преступление. 

Обстановка совершения преступления – это совокупность 
объективных обстоятельств, в присутствии которых осуществляется 
преступное деяние. 

Обстановка совершения преступления – это совокупность условий 
и обстоятельств, при которых осуществляется общественно опасное 
деяние.  

Обстоятельства времени – это совокупность признаков, которые 
характеризуют время совершения преступления.  

Обстоятельства места совершения преступления – это 
совокупность признаков, характеризующих определенную территорию, на 
которой начато, окончено преступное деяние или наступили общественно 
опасные последствия.  

Орудия совершения преступления – это предметы материального 
мира, приспособления, применяемые для усиления физических 
возможностей лица, совершающего общественно опасное деяние 
(например, применение лома для вскрытия дверей гаража).  

Способ совершения преступления – это определенный порядок, 
метод, последовательность движений и приемов, применяемых лицом в 
процессе осуществления общественно опасного посягательства на 
охраняемые уголовным законом общественные отношения, сопряженного 
с избирательным использованием средств совершения преступления. 

Способ совершения преступления – это форма проявления 
преступного деяния вовне, используемые преступником приемы и методы 
для реализации преступного намерения.  
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Средства совершения преступления – это предметы, 
наркотические средства, химические и ядовитые вещества, химические и 
физические процессы и т. д., при помощи которых совершается 
преступление, то есть оказывается преступное воздействие на 
общественные отношения, охраняемые уголовным законом. 

Факультативные признаки объективной стороны  – 
это признаки, которые предусмотрены не во всех, а только в некоторых 
конкретных составах преступлений (относятся способ, обстоятельства 
времени и места, орудия, средства и обстановка совершения 
преступления, а в формальных составах и общественно опасное 
последствие и причинная связь).  

 
Тема № 7. Субъект преступления 

 
Вопрос 1. Понятие субъекта преступления 

 
Личность преступника – это личность человека, 

характеризующаяся относительно устойчивым искажением ценностно-
нормативной системы и наличием индивидуальных психологических 
особенностей, выраженных в сознании и деятельности (преступлении). 

Личность преступника – это система социальные значимых 
свойств лица, совершившего преступление, которые могут быть учтены 
судом при назначении мер государственного принуждения (наказания или 
других уголовно–правовых мер) в целях его исправления и 
предупреждения совершения им новых преступлений. 

Личность преступника – это совокупность признаков (элементов), 
обуславливающих биологическую и социально–психологическую 
характеристику лица, совершившего преступление.  

Субъект преступления – это вменяемое физическое лицо, 
достигшее определенного законодателем возраста, которое совершило 
запрещенное законом общественно опасное деяние, причинившее вред 
объекту уголовно-правовой охраны. 

Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно 
опасное деяние, запрещенное уголовным законом, и способное понести за 
него уголовную ответственность. 

Субъект преступления – это элемент состава преступления, 
который характеризуется совокупностью обязательных признаков.  
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Физическое лицо – как гражданин Российской Федерации, так и 
иностранный гражданин или лицо без гражданства. Юридическое лицо 
не рассматривается в качестве субъекта преступления и, следовательно, 
оно не может нести уголовную ответственность. 

Физическое свойство – к уголовной ответственности может быть 
привлечено лишь физическое лицо. Юридические лица согласно 
российскому уголовному законодательству субъектами преступления 
быть не могут. 

 
Вопрос 2. Возрастной признак субъекта 

 
Общий возраст уголовной ответственности – это возрастной 

этап,  связанный с определенным уровнем психофизического развития 
личности, с которого она, как правило, полностью способна понимать 
общественную значимость своего поведения и, естественно, нести за него 
ответственность (в уголовном праве общий возраст наступает с 16 лет). 

Специальный возраст уголовной ответственности – это 
возраст, отличный от общего возраста уголовной ответственности 
(в уголовном праве специальный возраст наступает с 14 или 18 лет).  
 

Вопрос 3. Вменяемость и невменяемость 
 

Вменяемость – это признак субъекта преступления, который 
означает, что лицо в момент совершения общественно опасного деяния 
было способно осознавать фактическую сторону и общественную 
опасность своего деяния (действия или бездействия) и руководить им. 

Вменяемость – это способность лица во время совершения 
общественно опасного деяния осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. 

Вменяемость – это способность лица регулировать свое поведение 
в момент совершения преступления.  

Вменяемость – это такое состояние психики человека, при котором 
он в момент совершения преступления был способен осознавать характер 
своего поведения и руководить им. 

Возможность руководить своими действиями – 
это предположение о том, что деяние лица полностью контролируется его 
волей. 



 43 

Возраст в уголовно-правовом смысле – это не просто определенное 
количество прожитых лет, а еще и объективная характеристика 
способности лица осознавать значение своих действий и руководить ими.  

Возрастная невменяемость – это несоответствие психического 
развития подростка его фактическому возрасту.   

Возрастная невменяемость – это правовое понятие, которое 
означает, что лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, в 
момент совершения общественно опасного деяния вследствие отставания 
в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, 
не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своего поведения либо руководить им.  

Волевой признак ограниченной вменяемости – лицо не способно в 
полной мере руководить своими действиями (бездействием).  

Временное психическое расстройство – это заболевание, 
завершающееся выздоровлением (патологическое опьянение, 
патологический аффект, реактивные состояния и т. д.). 

Временное психическое расстройство – это заболевания различной 
длительности, которые в итоге заканчиваются выздоровлением.  

Временное психическое расстройство – это относительно 
скоротечно протекающее заболевание психики человека, обычно 
заканчивающееся выздоровлением. 

Временной (темпоральный) критерий невменяемости –  
это необходимый признак невменяемости, заключающийся в том, что 
юридический и медицинский критерии должны совпадать во времени, то 
есть их совокупность должна быть в наличии в момент совершения 
общественно опасного деяния.  

Иное болезненное состояние психики – выражается в виде острых 
галлюцинаторных бредовых состояний, которые могут быть вызваны 
тяжелыми инфекционными заболеваниями (брюшным или сыпным 
тифом, острыми химическими отравлениями), тяжелыми травмами 
головы, возможно при опухолях мозга, при наркомании (в период 
абстиненции – наркотического голодания), при лунатизме и некоторых 
других случаях. 

Иное болезненное состояние психики – это собирательное понятие, 
охватывающее болезни, которые не относятся к психическим 
расстройствам, но сопровождаются нарушениями психики (состояние 
абстиненции (наркотического голодания), острые галлюцинаторные 
бредовые состояния при брюшном или сыпном тифе и т. д.). 
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Иное болезненное состояние психики – это такое состояние, 
которое не связано с нарушением психики, но иногда протекает так 
глубоко, что может быть приравнено к психическому заболеванию. 
Это тяжелые формы психопатии и психостении, морфийного голодания 
инфантилизм и др. 

Интеллектуальный признак ограниченной вменяемости – лицо в 
момент совершения преступления не способно в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия), что означает неспособность до конца понимать связь между 
совершаемым им деянием и наступившими последствиями, а также 
социальный смысл своего деяния, его опасность для общества.  

Инфантилизм – это задержка психофизического развития на уровне 
детского или подросткового возраста.  

Медицинский (биологический) критерий – означает наличие 
болезненного расстройства психики, которое диагностируется 
комплексной судебной психолого–психиатрической экспертизой.  

Медицинский (биологический) критерий – это болезненные 
нарушения психики, указанные в ч. 1 ст. 21 УК. 

Медицинский критерий – это критерий, при помощи которого 
устанавливается  у субъекта наличие одного  из  перечисленных  в законе 
психических заболеваний. 

Медицинский критерий – это различные формы болезненных 
расстройств психической деятельности человека.  

Медицинский критерий ограниченной вменяемости – во многом 
схож с медицинским критерием невменяемости: а) хроническое 
психическое расстройство; б) временное психическое расстройство, 
в) слабоумие; г) иное болезненное состояние психики.  

Невменяемость –  это неспособность лица осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 
временного психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики. 

Невменяемость – это обусловленная хроническим или временным 
психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным 
состоянием психики неспособность лица осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими. 
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Невменяемость – это совокупность медицинского, юридического и 
временного критериев, установленная судом и указывающая на то, что 
лицо не подлежит уголовной ответственности за совершенное им 
общественно опасное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом. 
Невменяемость является правовой категорией, так как только суд может 
признать лицо невменяемым.  

Невменяемость – это совокупность юридического и медицинского 
критериев, наличие которых на момент совершения общественно 
опасного деяния исключает уголовную ответственность лица.  

Неправильное воспитание – это чрезмерное опекание ребенка, не 
позволяющее ему самому вырабатывать способы самозащиты, 
нормальные для его возраста.   

Ограниченная (уменьшенная) вменяемость – это состояние, при 
котором (ч. 1 ст. 22 УК) вменяемое лицо во время совершения 
преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими. Данное лицо подлежит 
уголовной ответственности.  

Осознание общественной опасности преступления – 
это понимание лицом социального смысла своего деяния и его опасность 
для общества.  

Осознание фактического характера преступления – 
это понимание лицом связи между совершаемым им деянием и 
наступившими последствиями (осознает, что лишает человека жизни).  

Педагогическая запущенность – это результат условий воспитания, 
при которых дети, выросшие в детских домах, малокультурных семьях, 
где никто не занимается их воспитанием и развитием, часто отстают в 
интеллектуальном отношении от своих сверстников.   

Сенсорная депривация –  это слепота, глухота, глухонемота.  
Слабоумие – это врожденное или приобретенное снижение или 

полное поражение интеллектуальных функций; различаются три ее 
степени: дебильность, имбецильность и идиотия. 

Слабоумие – это все психические расстройства, которые нарушают 
интеллектуальные функции. Оно может быть врожденного (олигофрения) 
или приобретенного (например, слабоумие может развиться в результате 
перенесенного менингита) характера. 
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Слабоумие – это различные формы упадка психической 
деятельности с поражением интеллекта человека и необратимыми 
изменениями личности, выражается в значительном понижении 
умственных способностей (носит постоянный характер и является 
врожденным или приобретенным в первые годы жизни в результате 
перенесенных тяжелых неврологических заболеваний (менингита, 
энцефалита, сотрясения мозга)). 

Хроническое психическое расстройство – это все виды 
расстройства высшей нервной деятельности, которые носят затяжной 
характер, то есть продолжаются длительное время с тенденцией 
нарастания болезненных процессов (шизофрения, прогрессивный паралич, 
атеросклеротический и старческий психозы, инфекционные психозы с 
затяжным течением). При этом возможно частичное улучшение состояния 
здоровья больного, называемое ремиссией, но оно не означает 
выздоровления. 

Хроническое психическое расстройство – это заболевание, 
имеющее тенденцию к прогрессированию, носящее трудноизлечимый или 
вообще неизлечимый характер (шизофрения, эпилепсия, паранойя и т. д.). 

Хроническое психическое расстройство – это понятие, 
объединяющее длительно протекающие психические заболевания, 
имеющие тенденцию к прогрессированию, то есть к постепенному 
нарастанию и усложнению психических расстройств (шизофрения, 
эпилепсия, прогрессивный паралич, предстарческие и старческие психозы, 
маниакально–депрессивный психоз и т. д.). 

Юридический (психологический) критерий невменяемости – 
это критерий, характеризующийся двумя признаками: интеллектуальным 
и волевым. Интеллектуальный признак выражается в том, что лицо не 
способно осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия), а волевой – в неспособности руководить 
своим поведением. 

Юридический (психологический) критерий невменяемости – 
это критерий невменяемости, заключающийся в отсутствии у лица 
способности осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить своими поступками.  

Юридический критерий невменяемости – это критерий, который 
устанавливается судом на основании заключения комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы.  
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Юридический критерий ограниченной вменяемости – означает, 
что лицо вследствие психических расстройств, не исключающих 
вменяемости, не в состоянии в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими.  

 
Вопрос 4. Особенности субъекта преступления  

с психическими аномалиями 
 

Волевой признак ограниченной вменяемости – лицо не способно в 
полной мере руководить своими действиями (бездействием).  

Интеллектуальный признак ограниченной вменяемости – лицо в 
момент совершения преступления не способно в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия), что означает неспособность до конца понимать связь между 
совершаемым им деянием и наступившими последствиями, а также 
социальный смысл своего деяния, его опасность для общества.  

Медицинский критерий ограниченной вменяемости – во многом 
схож с медицинским критерием невменяемости: а) хроническое 
психическое расстройство, б) временное психическое расстройство, 
в) слабоумие, г) иное болезненное состояние психики.  

Ограниченная (уменьшенная) вменяемость – это состояние, при 
котором (ч. 1 ст. 22 УК) вменяемое лицо во время совершения 
преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими. Данное лицо подлежит 
уголовной ответственности.  

Отставание в психическом развитии – это такое состояние 
психики лица, которое не связано с психическими болезнями или иными 
болезненными состояниями, вызывающими психические расстройства 
(в этом случае речь шла бы об общем понятии невменяемости). 

Отставания не связаны с психическим расстройством – 
это такое состояние психики лица, находясь в котором лицо, совершая 
общественно опасное деяние, не могло в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими (лицо не подлежит уголовной 
ответственности за совершение общественно опасного деяния в период 
такого отставания). 
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Психические аномалии – это психические расстройства, которые не 
исключают вменяемости (психопатии – врожденные или приобретенные 
аномалии характера; акцентуации характера – не резко выраженные 
отклонения характера; расстройство влечений и привычек (клептомания, 
пиромания, суицидомания, сексуальные перверсии).  

Юридический критерий ограниченной вменяемости – означает, 
что лицо вследствие психических расстройств, не исключающих 
вменяемости, не в состоянии в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими.  

 
Вопрос 5. Специальный субъект 

 
Специальный субъект – это лицо, которое кроме общих признаков 

субъекта (вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности) обладает еще дополнительными признаками, 
указанными в диспозиции уголовно–правовой нормы. 

Специальный субъект – это лицо, обладающее кроме трех 
основных, также факультативными признаками, которые являются для 
конкретного состава преступления конструктивными (обязательными). 

Специальный субъект – это лицо, обладающее помимо 
вменяемости и достижения возраста уголовной ответственности 
дополнительными юридическими признаками, предусмотренными 
уголовно-правовыми нормами, являющимися обязательными 
(конструктивными) для конкретного состава преступления. 

Специальный субъект – это субъект преступления, который помимо 
обязательных признаков обладает и факультативными признаками, 
которые применительно к тому или иному конкретному составу 
преступления становятся обязательными. 

 
Вопрос 6. Субъект преступления и личность 

 
Личность преступника – это личность человека, 

характеризующаяся относительно устойчивым искажением ценностно-
нормативной системы и наличием индивидуальных психологических 
особенностей, выраженных в сознании и деятельности (преступлении). 

Личность преступника – это система социальные значимых 
свойств лица, совершившего преступление, которые могут быть учтены 
судом при назначении мер государственного принуждения (наказания или 
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других уголовно-правовых мер) в целях его исправления и 
предупреждения совершения им новых преступлений. 

Личность преступника – это совокупность признаков (элементов), 
обуславливающих биологическую и социально-психологическую 
характеристику лица, совершившего преступление.  

Субъект преступления – это вменяемое физическое лицо, 
достигшее определенного законодателем возраста, которое совершило 
запрещенное законом общественно опасное деяние, причинившее вред 
объекту уголовно-правовой охраны. 

Субъект преступления – это элемент состава преступления, 
который характеризуется совокупностью обязательных признаков.  

 
Тема № 8. Субъективная сторона преступления 

 
Вопрос 1. Понятие и значение субъективной стороны  

состава преступления 
 

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им 
общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и 
его последствиям. 

Мотив преступления – это обусловленные определенными 
потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают 
у лица решимость совершить преступление и которыми он  
руководствовалось при его совершении. 

Субъективная сторона преступления – это психическая 
деятельность лица, непосредственно связанная с совершением 
преступления. Она образует психологическое, то есть субъективное 
содержание преступления, поэтому является его внутренней стороной. 

Субъективная сторона преступления – это психическое 
отношение лица к совершаемому им преступлению, которое 
характеризуется конкретной формой вины, мотивом и целью. 

Цель преступления – это мысленная модель будущего результата, к 
достижению которого стремится лицо при совершении преступления.  

Эмоции – переживания лица в связи с совершаемым преступлением. 
 

Вопрос 2. Понятие вины, формы вины 
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Вина – это психическое отношение лица в форме умысла или 
неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию, в 
котором проявляется антисоциальная, асоциальная либо недостаточна 

выраженная социальная установка этого лица относительно важнейших 
ценностей общества. 

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им 
общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и 
его последствиям. 

Волевой элемент вины – очерченный законодателем круг 
фактических обстоятельств, определяющих юридическую сущность 
преступного деяния, определяет практическую 
направленность деятельности лица. 

Интеллектуальный элемент вины – это осознание характеристик 
объекта и характера совершенного деяния, а также дополнительных 
объективных признаков (место, время, обстановка и т. п.), если они 
введены законодателем в состав данного преступления. 

Признать лицо виновным – значит установить, что оно совершило 
преступление либо умышленно,   либо   по   неосторожности.   

Сознание и воля – это элементы психической деятельности 
человека, совокупность которых образует содержание вины. 

Социальная сущность вины – это проявившееся в конкретном 
преступлении искаженное отношение к основным ценностям общества, 
отношение, которое при умысле обычно является отрицательным (так 
называемая антисоциальная установка), а при неосторожности – 
пренебрежительным (асоциальная установка) либо недостаточно 
бережным (недостаточно выраженная социальная установка). 

Степень вины – это количественная характеристика ее социальной 
сущности, то есть показатель глубины искажения социальных ориентаций 
субъекта, его представлений об основных социальных ценностях.  

Форма вины – это установленное уголовным законом определенное 
взаимоотношение (сочетание) элементов сознания и воли лица, 
совершающего преступление, которое характеризует его отношение к 
этому деянию (умысел и неосторожность). 
 

Вопрос 3. Умысел и его виды 
 

Альтернативный умысел – это умысел, при котором виновный 
предвидит примерно одинаковую возможность наступления двух или 
большего числа индивидуально-определенных последствий. 
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Аффектированный внезапно возникший умысел – 
состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения. 

Безразличное отношение к наступлению общественно опасных 
последствий – означает отсутствие активных эмоциональных 
переживаний в связи с общественно опасными последствиями, реальная 
возможность наступления которых отражается опережающим сознанием 
виновного.  

Внезапно возникший умысел – это умысел, который реализуется в 
преступлении сразу же или через незначительный промежуток времени 
после его возникновения. Он может быть простым или аффектированным. 

Желание наступления общественно опасных последствий – 
это воля, мобилизованная на достижение цели, это стремление к 
определенному результату. 

Заранее обдуманный умысел – означает, что намерение совершить 
преступление осуществляется через более или менее значительный 
промежуток времени после его возникновения.  

Косвенный умысел – лицо, совершившее преступление, осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий, и хотя и не 
желало, но сознательно допускало их либо относилось к ним безразлично. 

Направленностью умысла – мобилизация интеллектуальных и 
волевых усилий виновного на совершение деяния, посягающего на 
определенный объект, совершаемого определенным способом, 
причиняющего определенные последствия, характеризующегося 
наличием определенных отягчающих или смягчающих обстоятельств. 

Неопределенный (неконкретизированный) умысел – 
характеризуется тем, что у виновного имеется не индивидуально–
определенное, а обобщенное представление об объективных свойствах 
деяния, то есть он осознает только его видовые признаки. 

Определенный (конкретизированный) умысел – характеризуется 
наличием у виновного конкретного представления о качественных и 
количественных показателях вреда, причиняемого деянием. 

Осознание общественно опасного характера совершаемого 
деяния – понимание его фактического содержания и общественного 
значения. 

Предвидение – это отражение в сознании тех событий, которые 
обязательно произойдут, должны или могут произойти в будущем. 
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Предвидение реальной возможности наступления последствий – 
то есть субъект считает их закономерным результатом развития 
причинной связи именно в данном конкретном случае.  

Простой внезапно возникший умысел – умысел, при котором 
намерение совершить преступление возникло у виновного в нормальном 
психическом состоянии и было реализовано сразу же или через 
незначительный промежуток времени после возникновения. 

Прямой умысел – лицо, совершившее преступление, осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежности наступления общественно опасных 
последствий и желало их наступления. 

Сознательное допущение общественно опасных последствий – 
означает, что виновный вызывает своими действиями определенную цепь 
событий и сознательно, то есть осмысленно, намеренно допускает 
развитие причинно-следственной цепи, приводящее к наступлению 
общественно опасных последствий.   

 
Вопрос 4. Неосторожность и ее виды 

 
Легкомыслие – лицо, совершившее преступление, предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий своего 
действия (или бездействия), но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно (легкомысленно) рассчитывало на их предотвращение. 

Небрежность – лицо, совершившее преступление, не предвидело 
возможности наступления общественно опасных последствий, хотя при 
необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 
могло их предвидеть.  

Объективный критерий небрежности – имеет нормативный 
характер и означает обязанность лица предвидеть наступление 
общественно опасных последствий с соблюдением требований 
необходимой внимательности и предусмотрительности.  

Отрицательный признак небрежности – включает в себя 
отсутствие осознания общественной опасности совершаемого деяния и 
отсутствие предвидения преступных последствий.  

Положительный признак небрежности – состоит в том, что 
виновный должен был и мог проявить необходимую внимательность и 
предусмотрительность и предвидеть наступление фактически 
причиненных общественно опасных последствий.  
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Субъективный критерий небрежности – означает персональную 
способность лица в конкретной ситуации и с учетом его индивидуальных 
качеств предвидеть возможность наступления общественно опасных 
последствий.  

 
Вопрос 5. Случай (казус) 

 
Невиновное причинения вреда (применительно к преступлениям 

с материальным составом) – лицо, совершившее общественно опасное 
деяние, не предвидело возможности наступления общественно–опасных 
последствий, но обстоятельствам дела не должно было или не могло их 
предвидеть. 

Невиновное причинения вреда (применительно к преступлениям 
с формальным составом)  –  лицо, совершившее общественно опасное 
деяние, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 
общественной опасности своих действий (бездействия). 
 

Вопрос 6. Преступления с двумя формами вины 
 

Преступление с двумя формами вины – если в результате 
совершения умышленного преступления причиняются тяжкие 
последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые 
не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие 
последствия наступает только в случае, если лицо предвидело 
возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований 
самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если 
лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность 
наступления этих последствий. В целом такое преступление признается 
совершенным умышленно.  

Преступление с двумя формами вины – ответственность за 
умышленное преступление, если оно по неосторожности причинило 
последствие, которому придается значение квалифицирующего признака. 
Сочетание умысла и неосторожности в одном преступлении. 
 

Вопрос 7. Мотив и цель преступления 
 

Мотив преступления – это обусловленные определенными 
потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают 
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у лица решимость совершить преступление и которыми он  
руководствовалось при его совершении. 

Мотивы и цели, не имеющие низменного содержания, – 
это мотивы и цели с которыми закон не связывает усиление уголовной 
ответственности ни путем создания специальных норм с более строгими 
санкциями, ни путем придания им значения квалифицирующих 
признаков, ни путем признания их обстоятельствами, отягчающими 
наказание, относятся к (ревность, месть, карьеризм, личная неприязнь  
и т. п.). 

Низменные мотивы и цели – это мотивы и цели, с которыми УК 
связывает усиление уголовной ответственности либо в рамках Общей 
части, оценивая их как обстоятельства, отягчающие наказание, либо в 
рамках Особенной части, рассматривая их в конкретных составах 
преступлений как квалифицирующие признаки либо как признаки, с 
помощью которых конструируются специальные составы преступлений с 
усилением наказания по сравнению с более общими составами подобных 
преступлений.  

Цель преступления – это мысленная модель будущего результата, к 
достижению которого стремится лицо при совершении преступления. 
 

Вопрос 8. Ошибка и ее значение 
 

Мнимое преступление – это ошибочная оценка лицом 
совершаемого деяния как преступного, тогда как на самом деле закон не 
относит его к преступлениям.  

Ошибка в личности потерпевшего – виновный, посягая на 
определенное лицо, ошибочно принимает за него другое лицо, на которое 
и совершает посягательство. 

Ошибка в наличии уголовно–правового запрета – то есть неверная 
оценка лицом совершаемого им деяния как непреступного, уголовно не 
наказуемого, тогда как в действительности оно в соответствии с законом 
признается преступлением. 

Ошибка в обстоятельствах, отягчающих ответственность – 
заключается в ошибочном представлении об отсутствии таких 
обстоятельств, когда они имеются, либо о наличии их, когда фактически 
они отсутствуют. 

Ошибка в объекте – это неправильное представление лица о 
социальной и юридической сущности объекта посягательства. 
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Ошибка в оценке юридических последствий совершаемого 
преступления – это неправильное представление лица о его 
квалификации, виде и размере наказания, которое может быть назначено 
за совершение этого деяния.  

Ошибка в предмете посягательства –  ущерб причиняется именно 
предполагаемому объекту, хотя непосредственному воздействию 
подвергается не намеченный преступником, а другой предмет. 

Ошибка в развитии причинной связи – это неправильное 
понимание виновным причинно–следственной зависимости между его 
деянием и наступлением общественно опасных последствий. 

Ошибка в характере совершаемого действия (или бездействия) – 
лицо неправильно оценивает свои действия как общественно опасные, 
тогда как они не обладают этим свойством, либо лицо ошибочно считает 
свои действия правомерными, не осознавая их общественной опасности 
(например, лицо убеждено в подлинности денег, которыми 
расплачивается, но они оказываются фальшивыми).  

Ошибка относительно качества, то есть характера 
общественно опасных последствий – состоит в предвидении таких 
последствий, которые в действительности не наступили, либо в 
непредвидении фактически наступивших последствий.  

Ошибка относительно тяжести общественно опасных 
последствий – означает заблуждение в их количественной 
характеристике.  

Подмена объекта посягательства – субъект преступления 
ошибочно полагает, будто посягает на один объект, тогда как в 
действительности ущерб причиняется другому объекту, неоднородному с 
тем, который охватывался умыслом виновного. 

Субъективная ошибка – заблуждение лица относительно 
фактических обстоятельств, определяющих характер и степень 
общественной опасности совершаемого деяния, либо относительно 
юридической характеристики деяния.  

Существенная фактическая ошибка – то есть та, которая касается 
обстоятельств, имеющих значение юридического признака состава 
данного преступления и в этом качестве влияющих на содержание вины, 
ее форму и пределы уголовно–правового воздействия. 

Фактическая ошибка – это неверное представление лица о 
фактических обстоятельствах, играющих роль объективных признаков 
состава данного преступления и определяющих характер преступления и 
степень его общественной опасности. 
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Юридическая ошибка – это неправильная оценка виновным 
юридической сущности или юридических последствий совершаемого 
деяния. 

 
Тема № 9. Стадии совершения преступления 

 
Вопрос 1. Понятие стадий совершения преступления 

 
Оконченное преступление – если в совершенном лицом деянии 

содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного 
УК РФ. В этом случае налицо полное осуществление объективной и 
субъективной сторон состава преступления, признаки которого названы в 
конкретной норме Особенной части УК РФ. 

Покушение на преступление – умышленные действия (бездействие) 
лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если 
при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам. 

Приготовление к преступлению – приискание, изготовление или 
приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 
приискание соучастников преступления сговор на совершение 
преступления либо иное умышленное создание условий для совершения 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Стадии совершения преступления – это определенные периоды 
развития преступной деятельности, качественно различающиеся между 
собой по характеру совершения общественно опасных действий, 
отражающих различную степень реализации виновным преступного 
умысла. 

Стадии совершения преступления – это определенные этапы 
(периоды) в развитии общественно опасного деяния, отражающие разные 
степени реализации умысла виновного лица. 

Стадии совершения преступления – это этапы, которые проходит 
преступление в своем развитии от начала (подготовительных действий) до 
конца (наступления общественно опасных последствий). 

 

Вопрос 2. Оконченное преступление 
 

Длящееся преступление признается оконченным – вследствие 
действия самого виновного, направленного к прекращению преступления, 
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или наступления событий, препятствующих совершению преступления 
(например, в связи с вмешательством органов власти). 

Длящимся преступления – действие или бездействие, сопряженное 
с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных 
на виновного законом под угрозой уголовного преследования. 

Материальный состав – это такой состав преступления, в который 
включено последствие, предусмотренное статьей Особенной части УК 
(например, составы преступлений, предусмотренные ст. 105, 111 УК РФ). 
Преступление с таким составом признается оконченным с момента 
наступления указанного в законе последствия. 

Преступление признается оконченным –  если в совершенном 
лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, 
предусмотренного действующим Уголовным кодексом: объект; 
объективная сторона; субъективная сторона; субъект преступления. 

Продолжаемое преступление – это преступление, которое 
признается оконченным с момента совершения последнего из задуманных 
действия. 

Продолжаемые преступления – это преступления, 
складывающиеся из ряда тождественных преступных деяний, 
направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности 
единое преступление. 

Усеченный состав преступления – это состав, для признания 
которого оконченным, не требуется не только наступления преступного 
результата, но и доведения до конца тех действий, которые способны 
вызвать данные последствия. Усеченные составы преступлений 
законодатель считает оконченными на более ранней стадии преступных 
действий (разбой, бандитизм и др.). 

Формальный состав – это состав преступления, в который 
включено только деяние и который не содержит последствия. 
Преступление с таким составом является оконченным с момента 
совершения деяния, независимо от фактически наступивших последствий. 
 

Вопрос 3. Приготовление к совершению преступления. 
Изготовление средств и орудий – технологический процесс 

создания любым способом средств и орудий совершения преступления. 
В отличие от приспособления в данном случае указанные средства и 
орудия совершения преступления создаются заново. 
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Изготовление средств и орудий – это процесс создание орудий и 
средств совершения преступления.  

Иные умышленные создания условий для совершения 
преступления – неудавшееся подстрекательство или пособничество; оно 
может иметь место, когда одно лицо склоняет другое к совершению 
преступления, но последнее преступление не совершает; изучение места и 
времени предполагаемого совершения преступления; действия, с 
помощью которых виновный выясняет возможность выполнения 
намеченного им преступления (например, лицо, решившее заняться 
сбытом наркотиков, выясняет, где можно похитить наркотики); изучение 
всевозможных препятствий, которые могут встретиться при совершении 
преступления, и разработка способов их устранения; действия, 
предпринимаемые для сокрытия намеченного преступления или для 
обеспечения беспрепятственного пользования результатами этого 
преступления. 

Объективная сторона приготовления – это приискание, 
изготовление или приспособление средств или орудий совершения 
преступления, приискание соучастников преступления, сговор на 
совершение преступления либо иное умышленное создание условий для 
совершения преступления, если при этом преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.  

Орудия совершения преступления – это любые предметы, которые 
используются для исполнения задуманного преступления и с помощью 
которых непосредственно причиняются общественно опасные 
последствия.  

Орудия совершения преступления – это предметы, специально 
приспособленные для совершения преступления (кастеты, фомки, 
отмычки и т.д.), так и предметы, специально не приспособленные и не 
предназначенные для совершения преступления, однако могущие быть 
использованными при осуществлении общественно опасного деяния. 

Приготовлением к преступлению признается – это приискание, 
изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 
преступления, приискание соучастников преступления, сговор на 
совершение преступления, если при этом преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Приискание соучастников преступления – это различные способы 
нахождения соучастников и их вербовка. 
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Приискание средств и орудия совершения преступления – 
это любой способ, законный или незаконный, приобретения средств или 
орудий совершения преступления. 

Приискание средств или орудий совершения преступления – 
это любой способ приобретения различных предметов, которые могут 
быть использованы для осуществления преступления или для облегчения 
его совершения, например, покупка обмен, похищение и др. 

Приспособление –  это разнообразные действия, связанные с 
обработкой средств и орудий, в результате которой они становятся 
пригодными для выполнения задуманного преступления (ремонт, 
изменение размеров, формы предметов и пр.). 

Приспособлением средств или орудий преступления –  это любое 
действие, направленное на их изменение с целью лучшего использования 
при совершении преступления. 

Сговор на совершение преступления – это достижение соглашения 
между двумя или более лицами, содержанием которого является 
договоренность о совершении преступления. Обязательным условием 
является то, чтобы участники этого соглашения договорились о 
совершении преступления в будущем. 

Специальные приспособления –  это предварительная обработка 
или приспособление орудий и средств для более  удобного пользования. 

Средствами совершения преступления –  это предметы 
материального мира, вещества или энергия, физические или химические 
свойства которых используются для совершения преступления. Например, 
снотворное для усыпления жертвы, лестница для совершения кражи, 
транспортные средства для вывоза похищенного, поддельные бланки для 
совершения мошенничества. 

 
Вопрос 4. Покушение на преступление 

 
Негодное покушение – это деяние лица, полагающего, что 

совершает преступление, в действительности не может причинить вред, 
так как фактически не посягает на намеченный объект. 

Недоведение преступления до конца по причинам, не зависящим 
от воли виновного – преступление прекращается, прерывается, 
не завершается вопреки желанию лица довести его до конца. Причины 
недоведения преступления до конца могут быть разно образными 
(сопротивление жертвы, неумение пользоваться оружием, задержание 
преступника). 
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Незавершенность преступления при покушении –  означает, что 
преступление не является оконченным, хотя фактически действия 
виновного могут быть и завершенными. 

Неоконченным покушением – это покушение, при котором субъект 
не совершил еще всего того, что он считал необходимым для совершения 
преступления. 

Непосредственная направленность действия на совершение 
преступления – совершение действий, входящих в объективную сторону 
состава преступления. При покушении всегда имеют место действия, 
которыми непосредственно выполняется состав данного преступления. 

Объективные признаки покушения – непосредственная 
направленность действия на совершение преступления; его 
незавершенность; незавершенность посягательства по независящим от 
воли виновного обстоятельствам. 

Оконченное покушение – это покушение, при котором субъект 
сделал все, что он считал необходимым для совершения преступления, 
однако это преступление не было завершено по не зависящим от него 
обстоятельствам. 

Покушение на негодный объект – это случаи, когда виновный 
посягает на определенный объект, однако его действия вследствие 
допускаемой им ошибки не создают реальной опасности причинения 
объекту вреда. 

Покушение на преступление – это умышленные действия 
(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 
преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Покушение с негодными средствами – это вид негодного 
покушения, когда используемые субъектом орудия и средства объективно 
не способны причинить вред, вызвать общественно опасные последствия. 

Субъективный признак покушения – умышленный характер 
действий. 

 
Вопрос 5. Добровольный отказ от совершения преступления 

 
Добровольность – лицо, сознавая возможность успешного  

завершения начатого преступления, сознательно (не вынужденно) 
прекращает свои преступные действия. 
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Добровольный отказ от преступления –  это прекращение лицом 
приготовления к преступлению либо прекращение действий 
(бездействия), непосредственно направленных на совершение 
преступления, если лицо осознавало возможность доведения 
преступления до конца.   

Окончательность – лицо полностью прекращает преступную 
деятельность и не имеет намерения продолжать ее в будущем. 
 

Тема № 10. Соучастие в преступлении 
 

Вопрос 1. Понятие соучастия и его признаки 
 

Вменяемость – в уголовном праве нормальное состояние 
психически здорового человека; выражается в способности отдавать отчет 
в своих действиях и руководить ими. 

Качественный признак соучастия – это совместность действий, 
что означает: преступление совершается сообща несколькими лицами, то 
есть каждый соучастник совершает действия (бездействие), необходимые 
для выполнения преступления, в большей или меньшей степени 
содействуя другим соучастникам. При этом их роли могут быть 
различными: а) каждый из них выполняет действия, образующие признаки 
объективной стороны преступления полностью, то есть все соучастники 
являются исполнителями преступления; б) каждый выполняет действия, 
частично характеризующие признаки объективной стороны 
преступления – действия одного соучастника дополняют действия 
другого; такие соучастники являются соисполнителями, они выполняют 
объективную сторону сообща; в) действия одного соучастника создают 
условия для действий другого соучастника. 

Количественный признак – это участие  в преступлении 2 или 
более лиц, обладающих признаками субъекта (физическое лицо, 
вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности).  

Общеполагающее требование в соучастие – знание соучастников 
(или одного соучастника) об исполнителе и характере совершаемого им 
преступления.  

Объективные и субъективные признаки соучастия – 
отличительные особенности соучастия от простого случайного 
совпадения действий нескольких лиц при совершении одного и того же 
преступления. 
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Объективные признаки  соучастия – участие в совершении 
преступления двух или более лиц; совместное участие лиц в совершении 
преступления, при котором деятельность каждого способствует 
совершению этого преступления. 

Причинная связь в соучастие – это объективно существующая 
связь между совместными действиями всех соучастников и общим 
преступным результатом. 

Совместная деятельность виновных – это поступки нескольких 
лиц, направленных на выполнение общего, единого для всех соучастников 
преступления, предполагает объединение усилий виновных по 
достижению единого преступного результата. 

Соучастие – это  умышленное совместное участие двух или более 
лиц в совершении умышленного преступления. 

Субъективные признаки соучастия – умысел каждого соучастника 
на совершение преступления в соучастии; взаимная осведомленность 
каждого соучастника о совершаемом преступлении. 

 
Вопрос 2. Виды соучастия преступления и его формы 

 
Банда – это организованная устойчивая группа из двух или более 

лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или 
организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но 
требующего тщательной подготовки нападения. 

Вооруженный мятеж, как вид преступного сообщества – 
это восстание, вооруженное выступление группы лиц в целях свержения 
или насильственного изменения конституционного строя Российской 
Федерации либо нарушения ее территориальной целостности. 

Группа лиц без предварительного сговора – это вид соучастия, при 
котором свойственна минимальная степень согласованности, что 
обусловлено невозможностью сговора до момента начала преступления. 

Группа лиц с предварительным сговором – это вид соучастия с 
наличием предварительного соглашения между соучастниками, которое 
состоялось заранее, до начала совершения преступления, то есть до начала 
реализации общественно опасного деяния. 

Иерархичность в преступном сообществе – это соответствующее 
системно–структурное построение объединения, включающее в себя 
наличие общего руководства (лидеров), четко установленную 
подчиненность рядовых членов объединения его руководителю 
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(руководителям) (в том числе руководителям структурных частей), 
вертикальные связи между высшими и низшими структурами 
объединения, общепризнанные правила поведения и обеспечение их 
соблюдения участниками. 

Организованная группа – это устойчивая и организованная группа 
двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или 
нескольких преступлений. 

Организованность – это распределение ролей соучастников на 
протяжение всей преступной деятельности. 

Постоянство состава в организованной группе – необходимо, 
чтобы группа совершила несколько преступлений, допускается изменение 
состава не более чем на 1/3, при этом необязательно, чтобы все члены 
организованной группы принимали участие в каждом совершаемом 
преступление.  

Преступное сообщество (организация) – сплоченная 
организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких 
или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных 
групп, созданное в тех же целях. 

Простое соучастие (соисполнительство) – форма соучастия, при 
которой каждый из соучастников полностью или частично выполняет 
объективную сторону состава преступления, предусмотренного 
конкретной статьей Особенной части УК РФ.  

Сложное соучастие – это форма соучастия, при которой между 
соучастниками происходит юридическое разделение ролей, то есть 
каждый из них выполняет различные по своему характеру действия, но 
преступный результат представляет собой результат их совместных 
усилий. 

Сплоченность в преступном сообществе – это социально-
психологическая характеристика преступного сообщества, отражает 
обязанность участников в реализации преступных целей. 

Устойчивость в организованной группе –  это относительно 
длительный период существования. 

Форма соучастия – это объединения соучастников, различающиеся 
между собой по характеру ролей, которые они выполняют, и по 
устойчивости субъективных связей между ними. 
 

Вопрос 3. Виды соучастников и их ответственность 
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Интеллектуальное пособничество – это психическое воздействие 
на волю исполнителя, а так же содействие исполнителю различными рода 
советами и указаниями по поводу совершения преступления.  

Исполнитель – это  лицо, непосредственно совершившее 
преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении 
совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, 
совершившее преступление посредством использования других лиц, 
не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Качественный эксцесс исполнителя – исполнитель совершает 
преступление с отягчающими обстоятельствами, которые не охватывались 
умыслом соучастников, например, совершение исполнителем убийства с 
особой жестокостью (ч. 2 и «д» ст. 105 УК РФ), о чем не было сговора с 
другими соучастниками, а поэтому указанное отягчающее обстоятельство 
не может вменяться в вину остальным соучастникам. 

Количественный эксцесс исполнителя – исполнитель совершает 
действия однородного характера, охватывающиеся умыслом других 
соучастников, но причиняет при этом более тяжкий вред, чем это было 
предусмотрено сговором. 

Организатор – это лицо, организовавшее совершение преступления 
или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 
организованную группу или преступное сообщество (преступную 
организацию) либо руководившее ими. 

Подкуп – это предоставление или обещание выгоды 
имущественного характера: денежного вознаграждения, раздела 
похищенного имущества. 

Подстрекатель – это лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления путем уговоров, подкупа, угрозы или другим способом. 

Пособник – это лицо, которое содействовало совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, 
средств и орудий совершения преступления, либо устранением 
препятствий, заранее обещало скрыть преступника, средства и орудия 
совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, заранее обещало приобрести или сбыть такие 
предметы. 

Посредственное исполнение – это когда исполнитель лично не 
выполняет действий, которые образуют объективную сторону 
преступления или лично выполняет лишь часть таких действий. Другую 
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часть действий совершает лицо которое, по малолетству, психической 
болезни и по другим причинам, не могло понимать характера и значения 
действий, которые совершались. 

Склонить лицо к совершению преступления – значит породить у 
этого лица умысел на совершение преступления. 

Соисполнители – это лица, которые совместными усилиями 
выполняют действия, образующие признаки объективной стороны 
преступления. 

Уговор – это просьба или совет совершить преступление в обоюдных 
интересах. 

Физическое пособничество – выражается в действиях, 
способствующих исполнителю в совершении преступления добиться 
нужного им результата, выражается в предоставлении исполнителю 
необходимых средств для совершения преступления, либо в устранении 
препятствий. 

Эксцесс исполнителя – это совершение исполнителем преступного 
деяния, которое не охватывалось умыслом других соучастников. За 
эксцесс отвечает только сам исполнитель, а соучастники несут 
ответственность лишь за те деяния, которые охватывались их сознанием. 

 
Вопрос 4. Особенности добровольного отказа соучастников  

от преступления 
 

Добровольный отказ организатора и подстрекателя – исключает 
уголовную ответственность, если эти лица своевременным сообщением 
органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили 
доведение преступления исполнителем до конца. 

Добровольный отказ пособника – пособник преступления не 
подлежит уголовной ответственности, если он предпринял все зависящие 
от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления. 

Добровольным отказом от преступления признается –  
прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение 
действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение 
преступления, если лицо осознавало возможность доведения 
преступления до конца. 

 
Тема № 11. Множественность преступлений 
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Вопрос 1. Понятие множественности преступлений 
 

Множественность преступлений – это совершение лицом двух 
или более преступлений, каждое из которых сохраняет свое уголовно-
правовое значение. 

Оконченное преступление – в совершенном лицом деянии 
содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного 
уголовным законом.  

Преступление – правонарушение (общественно опасное деяние), 
совершение которого влечет за собой применение к лицу мер уголовной 
ответственности.  

Состав преступления – это совокупность предусмотренных 
уголовным законом объективных и субъективных признаков, 
характеризующих общественно опасное деяние как преступление.  

Субъект преступления – лицо, осуществляющее воздействие на 
объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это 
ответственность. 

Уголовная ответственность – один из видов юридической 
ответственности, основным содержанием, которого выступают меры, 
применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением 
им преступления.  

 
Вопрос 2. Отличие множественности от сложного  

единичного преступления 
 

Двуобъектные и многообъектные преступления  – посягательство 
осуществляется на два или более непосредственных объекта. 

Длящееся бездействие – это бездействие, сопряженное с 
последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на 
виновного под угрозой уголовного преследования. 

Длящееся преступление – деяние протекает непрерывно, на 
протяжении определенного времени, имеет характер процесса или 
состояния.  

Преступлениями с двумя формами вины – это посягательства, при 
которых в результате совершения умышленного преступления 
причиняются тяжкие последствия, не охватываемые умыслом виновного, 
и отношение к которым выражается в неосторожности. 
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Продолжаемое преступление – это преступление, состоящее из 
ряда тождественных деяний, направленных к достижению одной цели, 
объединенных единым умыслом. 

Простое  преступление – это преступление с одним объектом, 
одним действием (бездействием), влекущим одно последствие и 
совершаемое с одной формой вины. 

Составное преступление – это преступление, включающее в себя 
несколько самостоятельных преступных деяний, которые вследствие 
внутреннего единства образуют  единое преступление.  

Составное преступление – это преступление, состоящее из двух 
или нескольких самостоятельных деяний, образующих единое 
преступление, ответственность за которое предусмотрена отдельной 
статьей Уголовного кодекса. 

Составное преступление с альтернативными действиями – это 
сложное деяние, объективная сторона которого включает несколько 
общественно опасных действий; выполнение любого из них образует 
оконченный состав, квалифицируемый по статье о таком преступлении. 

Составное преступление с двумя обязательными действиями –  
это сложное деяние, объективная сторона которого состоит из двух 
необходимых действий. 

Составное преступление с двумя обязательными действиями – 
это преступление, складывающееся из двух различных по содержанию 
действий, которые только в совокупности образуют единый состав 
преступления.  

Составное преступление с дополнительными тяжкими 
последствиями – это совершение  одного действия, влекущего два и 
более последствия  различной степени тяжести. 

 
Вопрос 3. Формы множественности преступлений 

 
Идеальная совокупность – это одно действие (бездействие), 

содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более 
статьями УК. 

Идеальная совокупность – это совершение одним действием двух 
преступлений, предусмотренных разными статьями или частями одной и 
той же статьи УК, содержащими составы самостоятельных преступлений. 

Конкуренция нормы-части и нормы-целого – это конкуренция 
уголовно–правовых норм, одна из которых (норма-целое) охватывает 
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полностью совершенное общественно опасное деяние, а другая (норма-
часть) – только определенную часть этого деяния. 

Конкуренция общей и специальной норм –  это соотношение 
уголовно-правовых норм, находящихся в отношении подчинения по 
объему. 

Конкуренция уголовно-правовых норм –  регулирование одного и 
того же отношения двумя или более нормами, применяться из которых 
должна одна. 

Неоднократная конкуренция уголовно-правовых норм – 
это конкуренция, при которой одно общественно опасное деяние 
одновременно охватывается тремя или более нормами. 

Общая норма – норма, которая имеет большую степень обобщения, 
включает в себя множество случаев. 

Общий рецидив – это рецидив при совершении разнородных 
преступлений. 

Простой рецидив – это совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление. 

Разнородное преступление –  это деяния, посягающие на разные 
объекты, с разной формой вины, различными способами. 

Реальная совокупность – лицо в разное время, в результате 
совершения различных самостоятельных деяний, совершает два или более 
преступления, предусмотренных в Особенной части УК РФ.  

Рецидив преступления –  это совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное  
умышленное преступление. 

Совокупность преступлений – это совершение лицом двух или 
более преступлений, ни за одно из которых оно не осуждалось. 

Содержательная конкуренция – это конкуренция общих норм с 
исключительной нормой. 

Специальная норма – это норма, которая уже по объему и является 
индивидуальным случаем из множества. 

Специальный рецидив – это рецидив при однородных и 
тождественных преступлениях. 

 
Тема № 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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Вопрос 1: Понятие, признаки и виды обстоятельств, исключающие 
преступность деяния 

 
Волевое поведение – это целенаправленность, самоконтроль 

поведения, возможность воздерживаться в случае необходимости от тех 
или иных действий, то есть управление собственным поведением. 

Исполнение приказа или распоряжения – это причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во 
исполнении обязательного для него приказа или распоряжения. 

Крайняя необходимость – это  причинение вреда охраняемым 
законом интересам для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, интересам 
общества и государства, если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости. 

Крайняя необходимость – это такое поведение лица, когда оно 
вынуждено совершить какое-либо по внешнему характеру общественно 
опасное деяние, причиняя при этом определенный вред, чтобы 
предотвратить больший, в результате возникшей опасности, грозящей 
охраняемым законам интересам. 

Крайняя необходимость – это устранение опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных 
лиц, охраняемым законом интересам общества или государства. 

Необходимая оборона – это правомерная защита личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства путем 
причинения вреда посягавшему лицу. 

Необходимая оборона – это правомерная защита от общественно 
опасного посягательства путем причинения вреда посягающему. 

Необходимая оборона – это предусмотренная ст. 37 УК защита 
личности и прав обороняющегося или других лиц, интересов общества 
или государства от общественно опасного посягательства путем 
причинения вреда посягателю, если при этом не допущено превышения 
допустимых пределов.  

Обоснованный риск – это достижение общественно полезной цели 
путем причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам, если 
указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 
действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло 
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достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам.  

Обоснованный риск – это правомерное поведение (действие или 
бездействие) лица, направленное на достижение общественно полезной 
цели, при осуществлении которого имеется вероятность наступления 
неблагоприятных последствий, в том числе причинения вреда 
охраняемым уголовным правом интересам и благам. 

Обоснованный риск – это совершенные с общественно полезной 
целью действия, причинившие вред правоохраняемым интересам, если 
поставленная цель не могла быть достигнута другими, не связанными с 
риском, действиями (бездействием), а лицо, допустившее риск, приняло 
все возможные и зависящие от него меры для предотвращения вреда. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – 
это предусмотренные законом условия, при наличии которых действия 
лица, причинившие вред охраняемым уголовным законом интересам, 
признаются совершенными в общественно полезных целях и исключают 
преступность и наказуемость деяния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это такие 
обстоятельства, при которых причинение определенного вреда 
правоохраняемым ценностям становится правомерным, а в некоторых 
случаях даже общественно полезным, а не преступным. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это такие 
основания причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам, 
которые позволяют формально противоправный вред по существу 
признавать правомерным, поскольку он причиняется для достижения 
определенной общественной пользы. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это 
деяния, направленные на устранение угрозы, созданной для объектов 
уголовно–правовой охраны, путем причинение вреда, признаваемые 
общественно полезными и социально целесообразными. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление – это задержание лица, совершившего преступление, для 
доставления органам власти и пресечения возможности совершения им 
новых преступлений путем причинения вреда, если иными средствами 
задержать такое лицо не представлялось возможным, и при этом не было 
допущено превышения необходимых для этого мер. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление – это обстоятельство, при котором не является преступле-
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нием причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 
задержании для доставления органам власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать 
такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено 
превышения необходимых для этого мер. 

Физическое или психическое принуждение – это противоправное 
применение насилия (физического или психического) к лицу, которое 
осуществляется с целью добиться совершения данным лицом вопреки его 
воле общественно опасного деяния. 

Физическое или психическое принуждение – это целенаправленное 
воздействие на человека, ограничивающее возможности его свободного 
волеизъявления в определенном поведении. 

 

Вопрос 2: Необходимая оборона 
 

Взаимная оборона –  это оборона, при которой все лица 
привлекаются к уголовной ответственности в зависимости от степени 
участия каждого в этом преступлении. 

Дуэльная оборона –  это оборона, при которой участвующие в 
поединке лица подлежат уголовной ответственности в зависимости от 
характера поединка как за покушение на преступление или оконченное 
преступление. 

Ложная необходимая оборона – это защита от посягательства, 
лишенного признака общественной опасности или не существующего 
реально. 

Мнимая оборона – это действия, связанные с причинением вреда 
при таких обстоятельствах, когда реального общественно опасного 
посягательства не было, и лицо, неправильно оценивая действия 
пострадавшего, лишь по ошибке припускала наличие такого 
посягательства. 

Мнимая оборона – это причинение вреда лицом, ошибочно 
полагающим, что таким образом оно отражает преступное 
посягательство.  

Мнимая оборона – оборона от воображаемого и в действительности 
несуществующего посягательства. 

Наличность посягательства – это уже начавшееся, но еще не 
закончившееся посягательство.  
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Необходимая оборона – это правомерная защита личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства путем 
причинения вреда посягавшему лицу. 

Необходимая оборона – это правомерная защита от общественно 
опасного посягательства путем причинения вреда посягающему. 

Необходимая оборона – это предусмотренная ст. 37 УК защита 
личности и прав обороняющегося или других лиц, интересов общества 
или государства от общественно опасного посягательства путем 
причинения вреда посягателю, если при этом не допущено превышения 
допустимых пределов.  

Превышение пределов необходимой обороны – это совершение 
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности 
посягательства. 

Реальное посягательство – это посягательство, которое 
происходит не в воображении защищающегося, а здесь и сейчас. 

Самозащита – это оборона своей личности и защита своих прав 
собственными силами. 

Своевременность защиты (необходимой обороны) – означает, что 
она осуществляется не до, не после, а во время совершения общественно 
опасного посягательства. 

Спровоцированная оборона – это оборона, при которой 
обороняющийся спровоцировал виновного на нападение.  

Спровоцированная оборона – это причинение якобы 
защитительного вреда лицом, искусственно создавшим условия 
необходимой обороны. 

 
Вопрос 3. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление 
 

Задержание преступника – это общественно полезное действие, 
которое способствует реализации принципа неотвратимости 
ответственности за совершенное преступление и борьбе с преступностью.   

Задержание преступника  – это ограничение свободы 
передвижения преступника с целью передачи его органам власти, если 
лицо пытается скрыться, может скрыться, либо может совершить новые 
преступления. 
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Правовое основание задержания преступника – это совершение 
субъектом (физическим вменяемым лицом, достигшим установленного 
законом возраста) преступления. 

Правонарушение – это поведенческий акт, деяние, выраженное 
(объективированное) вовне в форме действия или бездействия. 

Правонарушение – общественно вредное (или общественно 
опасное) противоправное и виновное деяние деликтоспособного субъекта, 
влекущее юридическую ответственность.  

Правонарушение – это виновное деяние деликтоспособного лица.  
Преступление – это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законом УК РФ под угрозой наказания 
ч. 1 ст. 14 УК РФ. 

Преступление – это правонарушение (общественно опасное 
деяние), совершение которого влечет применение к лицу мер уголовной 
ответственности.  

Причинение вреда здоровью –  это противоправное умышленное 
или неосторожное причинение вреда здоровью другого человека той или 
иной степени тяжести. 

Причинение вреда здоровью – это наступление в результате 
совершения умышленных или неосторожных действий (бездействия) 
негативных изменений, выражающихся в нарушении анатомической 
целостности или физиологических функций органов и тканей организма 
человека. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление – это задержание лица, совершившего преступление, для 
доставления органам власти и пресечения возможности совершения им 
новых преступлений путем причинения вреда, если иными средствами 
задержать такое лицо не представлялось возможным, и при этом не было 
допущено превышения необходимых для этого мер. 

Явный, очевидный преступник – это лицо, в отношении которого 
задерживающий достоверно осведомлен о совершении им преступления. 

 
Вопрос 4. Крайняя необходимость 

 
Вред – причинение порчи, ущерба чему, или кому-либо. 
Вред – это материальные (экономические) последствия 

правонарушения, имеющие стоимостную форму, это физические и 
нравственные страдания. 
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Действительность (реальность)  – опасность существует в 
действительности, а не в воображении какого-либо человека соблюдением 
условий правомерности крайней необходимости, характеризующих 
деяние. 

Крайняя необходимость – это  причинение вреда охраняемым 
законом интересам для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, интересам 
общества и государства, если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов 
крайней необходимости. 

Крайняя необходимость – это такое поведение лица, когда оно 
вынуждено совершить какое-либо по внешнему характеру общественно 
опасное деяние, причиняя при этом определенный вред, чтобы 
предотвратить больший, в результате возникшей опасности, грозящей 
охраняемым законам интересам. 

Крайняя необходимость  – это устранение опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных 
лиц, охраняемым законом интересам общества или государства. 

Наличность – опасность уже возникла и еще не прошла. 
Превышение пределов крайней необходимости – это причинение 

вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей 
опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда 
правоохраняемым интересам был причинен вред равный или более 
значительный, чем предотвращенный (ч. 2 ст. 39 УК). 

 
Вопрос 5. Физическое или психическое принуждение 

 
Действительность (реальность)  – опасность существует в 

действительности, а не в воображении какого–либо человека. 
Наличность – опасность уже возникла и еще не прошла. 
Непреодолимая сила – это чрезвычайное и непредотвратимое при 

данных условиях событие, которое не позволило лицу вести себя 
должным образом. 

Непреодолимая сила – это всегда внешнее по отношению к 
деятельности, причиняющей убытки, обстоятельство. 

Принуждение – это применение силы или угроза применения силы 
с целью склонить оппонента к определенному характеру поведения, 
которое не совпадает с его желанием. 
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Принуждение  – это любое воздействие на лицо с целью 
ограничения его волеизъявления. 

Принуждение – это предъявление к лицу требования, которое 
может подкрепляться насилием или угрозой его применения, и 
деятельность по выполнению данного требования. 

Психическое принуждение – это воздействие на лицо при помощи 
разного рода угроз, объектом которых могут быть жизнь, здоровье, честь 
и достоинство и др.  

Психическое принуждение – это применение к лицу психического 
насилия с целью заставить его совершить угодное для требующего 
действие либо воздержаться от нежелательного для него действия.  

Физическое или психическое принуждение – это противоправное 
применение насилия (физического или психического) к лицу, которое 
осуществляется с целью добиться совершения данным лицом вопреки его 
воле общественно опасного деяния. 

Физическое или психическое принуждение – это целенаправленное 
воздействие на человека, ограничивающее возможности его свободного 
волеизъявления в определенном поведении. 

Физическое принуждение – это принуждение лица совершить 
какое-либо действие либо воздержаться от его совершения путем 
причинения ему телесных повреждений, нанесения побоев, незаконного 
лишения свободы и др. 

Физическое принуждение – это применение физического насилия к 
человеку с целью заставить его совершить желательное для требующего 
действие или не совершать нежелательного для него действия. 

 
Вопрос 6. Обоснованный риск 

 
Коммерческий риск – это стремление получить выгоду в результате 

использования конъюнктуры рынка в банковской, биржевой, 
инвестиционной и других видах предпринимательской деятельности. 

Научно-технический риск – это стремление внедрить в практику 
новые методики, разработки, исследования (например, внедрение новой 
методики лечения, не оправдавшей себя, и пр.). 

Обоснованный риск – это достижение общественно полезной цели 
путем причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам, если 
указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 
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действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло 
достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам.  

Обоснованный риск – это правомерное поведение (действие или 
бездействие) лица, направленное на достижение общественно полезной 
цели, при осуществлении которого имеется вероятность наступления 
неблагоприятных последствий, в том числе причинения вреда 
охраняемым уголовным правом интересам и благам. 

Обоснованный риск – это совершенные с общественно полезной 
целью действия, причинившие вред правоохраняемым интересам, если 
поставленная цель не могла быть достигнута другими, не связанными с 
риском, действиями (бездействием), а лицо, допустившее риск, приняло 
все возможные и зависящие от него меры для предотвращения вреда. 

Общественное бедствие – заключается в появлении опасности 
нарушения состояния защищенности жизненно важных интересов 
общества.  

Общественное бедствие – это последствие нарушения 
общественной безопасности. 

Организационно-управленческий риск – это стремление перейти, 
например, к новой системе государственного управления, что может 
повлечь непредвиденные последствия и т. д. 

Производственный риск – это правомерное создание опасности в 
целях достижения общественно полезного результата, который не может 
быть получен обычными, не рискованными средствами. 

Производственный риск – это стремление достичь общественно 
полезную цель или предотвратить вредный результат производственной 
деятельности путем поставления в опасность правоохраняемые интересы. 

Хозяйственный риск – это стремление получить экономическую 
выгоду путем постановки в опасность правоохраняемые материальные 
интересы. 

Экологической катастрофы – это создание опасности массовой 
гибели животных, рыб, растительности, значительные отравления 
атмосферы или водных запасов, что делает возможным отнесение 
определенных территорий к зонам экологического бедствия и 
чрезвычайной экологической ситуации. 

 
Вопрос 7. Исполнение приказа или распоряжения 
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Исполнение приказа или распоряжения – это причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во 
исполнении обязательного для него приказа или распоряжения. 

 Приказ – это правовой акт, издаваемый руководителем предприятия 
(его структурного подразделения), действующим на основе единоначалия 
в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед 
предприятием. 

 Приказ – это правовой акт, который создается единолично 
руководителем организации (лицом, исполняющим его обязанности), в 
целях разрешения вопросов основной деятельности или по личному 
составу. 

 Приказ – это внутренний документ организации, издаваемый 
ее руководителем по оперативным, организационным, кадровым и 
другим вопросам внутренней работы организации. 

 Распоряжение  – это правовой акт, издаваемый единолично 
руководителем, главным образом коллегиального органа, в целях 
разрешения оперативных вопросов; как правило, имеет ограниченный 
срок действия и касается узкого круга должностных лиц и граждан. 

 Распоряжение – это правовой акт, который издается руководителем 
организации преимущественно по оперативным вопросам деятельности 
организации, в том числе по вопросам, связанным с организацией по 
исполнению приказов, инструкций и др. нормативно–правовых актов, 
доведения решений руководства до работников структурных 
подразделений. 

 
Тема № 13. Понятие и цели наказания 

Вопрос 1. Понятие и признаки уголовного наказания 
 

Наказание – это мера принудительного воздействия, посредством 
которого власть обеспечивает должный порядок общественных 
отношений от нарушителей последнего. 

Принцип законности – преступность деяния, его наказуемость и 
иные уголовно–правовые последствия определяются только УК РФ. 

Публичность наказания –  освобождение от наказания по 
основаниям, установленным в законе, осуществляется только судебными 
органами (за исключением амнистии и помилования). 

Судимость – как правовое последствие, связанное с вступлением 
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обвинительного приговора в законную силу и действующее до момента 
погашения или снятия судимости. 

Уголовное наказание – боль, некий ущерб, причиняемый виновному 
на основе судебного приговора. 

Уголовное наказание – кара за содеянное. 
Уголовное наказание – правовое последствие преступления. 
Уголовное наказание – средство уголовно-правового воздействия на 

виновного.  
Уголовное наказание – средство уголовно-правовой борьбы с 

преступлениями.  
Уголовное наказание – форма реализации уголовной 

ответственности. 
Уголовное наказание – это мера государственного принуждения, 

заключающаяся, в предусмотренном УК РФ лишении или ограничении 
определенных прав и свобод осужденного, что означает принудительное 
причинение ему страданий, стеснений морального, физического и 
имущественного характера. 

Уголовное наказание – это мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда. 

Уголовное наказание – это мера принуждения, применяемая от 
имени государства по приговору суда и в соответствии с законом к лицу, 
признанному виновным в совершении преступления, и выражающая 
отрицательную оценку его преступной деятельности. 

 
Вопрос 2. Цели наказания 

 
Исправление осужденных – это формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование правопослушного 
поведения. 

Общая превенция (предупреждение) – это деятельность, 
направленная на выявление и устранение объективных внешних причин, 
порождающих преступления, и условий, способствующих их 
совершению.  

Социальная справедливость наказания – когда лицу, 
совершившему преступное деяние, назначается наказание, 
соответствующее тяжести преступления, обстоятельствам его совершения 
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и личности виновного, когда наказание не назначается дважды за одно и 
то же преступление. 

Цель исправления – заключается в том, чтобы осужденный стал 
законопослушным, добропорядочным гражданином, уважающим труд и 
правила общежития. 

Цель наказания – восстановление социальной справедливости, а 
также исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений. 

Цель наказания – заключается не в истязании и мучении человека и 
не в том, чтобы сделать несуществующим уже совершенное преступление. 
Цель наказания заключается только в том, чтобы воспрепятствовать 
виновному вновь нанести вред обществу и удержать других от 
совершения того же. 

Частная (специальная) превенция – предупреждение совершения 
правонарушений тем же лицом (самим правонарушителем), которое 
воздержится в будущем от подобного поведения, чтобы избежать 
повторного наступления неблагоприятных последствий. 

 
Вопрос 3. Система наказаний 

 
Общий перечень типов наказания – лишение жизни, причинение 

физического страдания, стеснение или лишение свободы, поражение 
чести и правоспособности, уменьшение или лишение имущества. 

Система наказаний – это предусмотренный уголовным законом 
внутренне упорядоченный, исчерпывающий перечень видов наказаний, 
которые могут устанавливаться в санкциях норм Особенной части и 
применяться судом за совершение общественно опасных деяний. 

 
Вопрос 4. Классификация наказаний, основные  

и дополнительные наказания 
 

Дополнительные наказания –  не могут назначаться судом 
самостоятельно, они присоединяются к основному наказанию, увеличивая 
таким образом объем правоограничений, которым подвергается 
осужденный. 

Классификацией наказаний – это объединение их в относительно 
однородные группы по определенным критериям с учетом характера и 
объема правоограничений, функциональной роли в выполнении тех либо 
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иных задач. 
Основные наказания – назначаются судом самостоятельно и не 

могут присоединяться к другим наказаниям. 
 

Тема № 14. Виды наказаний 
Вопрос 1. Штраф 

 
Штраф – денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных УК, в размере, соответствующем определенной 
денежной сумме либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за определенный период (ч. 1, 2 ст. 46 УК). 

 
Вопрос 2. Лишение права заниматься определенные должности  

или заниматься определенной деятельностью 
 

Иная деятельность – это любая другая (кроме профессиональной) 
относительно постоянная деятельность, связанная, например, с занятием 
охотой, рыбной ловлей, собиранием лекарственных растений, частным 
извозом и т. п. 

Лишение права заниматься определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью – запрещение занимать 
должности на государственной службе, в органах местного 
самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 
иной деятельностью (ч. 1 ст. 47 УК). 

Профессиональная деятельность – постоянное выполнение 
работы, требующей специальных знаний или подготовки, то есть 
профессии (медицинский работник, учитель, преподаватель в учебных 
заведениях, бухгалтер, адвокат, юрисконсульт и т. д.).  

 
Вопрос 3. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классового чина и государственных наград 
 

Воинское звание – это звание, присваиваемое лицам офицерского и 
рядового состава в Вооруженных Силах РФ, других войсках 
(пограничных, железнодорожных, внутренних войсках МВД РФ и др.), в 
органах внутренней разведки, в федеральных органах государственной 
безопасности. 
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Государственная награда – это высшая форма поощрения граждан 
за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, защите 
Отечества, государственном строительстве, воспитании, просвещении, 
охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности, 
а также иные заслуги перед государством. 

Классные чины – особые звания, присваиваемые государственным 
служащим, а также работникам органов юстиции и некоторым другим 
категориям граждан с учетом занимаемой должности, знаний, опыта и при 
определенном стаже. 

Почетные звания – это звания, которые присваиваются в целях 
поощрения граждан за высокие заслуги, профессиональное мастерство и 
многолетний добросовестный труд.  

Специальные звания – это звания, которые присваиваются 
работникам органов внутренних дел, таможенной и дипломатической 
службы, железнодорожного, морского и воздушного транспорта и 
некоторым другим категориям граждан. 

 
Вопрос 4. Обязательные работы 

 
Обязательные работы – состоят в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 
полезных работ, вид которых и объекты, где они отбываются, 
определяются органами местного самоуправления по согласованию с 
уголовно-исполнительными инспекциями (ст. 49 УК). 

 
Вопрос 5. Исправительные работы 

 
Исправительные работы – принудительное привлечение 

осужденного, не имеющего основного места работы, к труду с 
обязательным удержанием из его заработка в доход государства 
определенных сумм (ст. 50 УК). 

 
Вопрос 6. Ограничение по военной службе 

 
Военная служба – это особый вид государственной службы граждан 

в Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах военной разведки и 
федеральных органах государственной безопасности. 
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Ограничение по военной службе – наказание, назначаемое 
осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, как в случаях, специально предусмотренных санкциями 
соответствующих статей Особенной части УК РФ за совершение 
преступлений против военной службы, так и в ситуациях, когда это 
наказание назначается вместо исправительных работ (ч. 1 ст. 51 УК). 

 
Вопрос 7. Ограничение свободы 

 
Ограничение свободы – заключается в содержании осужденного, 

достигшего к моменту вынесения приговора 18-летнего возраста, в 
специальном учреждении без изоляции от общества в условиях 
осуществления за ним надзора (ч. 1 ст. 53 УК). 

 
Вопрос 8. Арест 

 
Арест – заключается в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества (ч. 1 ст. 54 УК). 
Строгая изоляция – означает распространение на осужденных к 

аресту условий содержания, установленных для осужденных к лишению 
свободы, отбывающих наказание в тюрьме (по правилам общего режима). 

Тюремное содержание – представляет собой постоянное 
пребывание осужденных в помещениях камерного типа (общих или 
одиночных). 

 
Вопрос 9. Содержание в дисциплинарной воинской части 

 
Содержание в дисциплинарной воинской части – назначается 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 
должностях рядового и сержантского состава, если они на момент 
вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока 
службы по призыву (ч. 1 ст. 55 УК). 

 
Вопрос 10. Лишение свободы 

 
Лишение свободы – заключается в изоляции осужденного от 
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общества путем направления его в колонию–поселение, помещения в 
воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 
исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 
тюрьму (ч. 1 ст. 56 УК). 

Лишение свободы на определенный срок – заключается в изоляции 
осужденного от общества путем направления его в колонию–поселение 
или помещения в исправительную колонию общего, строгого или особого 
режима либо в тюрьму. 

Пожизненное лишение свободы – устанавливается за совершение 
особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение 
особо тяжких преступлений против общественной безопасности (ч. 1 
ст. 57 УК). 

Режим – это установленный нормами уголовно–исполнительного 
законодательства порядок исполнения и отбывания наказания, а также 
условия, которые в своей совокупности определяют объем и характер 
карательных и иных принудительных элементов в лишении свободы как 
виде наказания (особенности жизни, труда, учебы и быта осужденных, 
наличие правоограничений, их права и обязанности).  

 
Вопрос 11. Смертная казнь 

 
Смертная казнь – исключительная мера наказания, заключающаяся 

в физическом уничтожении осужденного путем расстрела по приговору 
суда на основании и в порядке, предусмотренном уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством. 

 
Тема 15. Назначение наказания 

Вопрос 1. Общие начала назначения наказания 
 

Альтернативные санкции – это санкции, в которых 
предусматривается два или более вида наказания. 

 Исправление осужденных – это формирование у них 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения. 

Личность виновного – понятие, объемлющее общественную 
сущность человека, его психологические и биологические особенности. 



 84 

  Личность виновного – совокупность социально-психологических 
свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями 
совершения преступлений.  

Назначение наказания – лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, назначается справедливое наказание в 
пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего 
Кодекса. 

Наказание – назначаемая по приговору суда мера государственного 
принуждения, применяемая к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и выражающаяся в предусмотренных уголовным законом 
ограничении прав и свобод лица.  

Общие начала назначения наказания – это установленные правила 
(критерии), которыми руководствуется суд при назначении наказания по 
каждому уголовному делу при определении виновному конкретной меры 
наказания. 

Отягчающие обстоятельства – юридические факты и состояния, 
которые требуют назначить виновному более строгое наказание ввиду 
того, что они отрицательно характеризуют его личность, либо 
увеличивают степень общественной опасности деяния. 

Преступление – правонарушение (общественно опасное деяние), 
совершение которого влечет применение к лицу мер уголовной 
ответственности. 

Преступление совершенное впервые, если ранее лицо никогда 
не совершало подобных деяний либо если и совершало, то его уголовно-
правовые последствия не сохранились, поскольку истекли сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК) или сроки давности 
исполнения обвинительного приговора (ст. 83 УК) либо судимость за 
ранее совершенное преступление погашена или снята в установленном 
законом порядке. 

Преступлением – признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания. 

Принцип достаточности – это при назначении наказания 
учитываются характер и степень общественной опасности преступления, 
и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на 
исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 
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Принцип справедливости наказания – это применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 
соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 
Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 
преступление. 

Смягчающие обстоятельства – юридические факты и состояния, 
которые позволяют назначить виновному менее строгое наказание ввиду 
того, что они положительно характеризуют его личность, либо 
уменьшают степень общественной опасности.  

Совокупность приговоров – в уголовном законодательстве РФ 
вынесение двух или нескольких приговоров в отношении одного лица. 

Совокупность приговоров – при назначении наказания по 
совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему 
приговору суда, частично или полностью присоединяется не отбытая 
часть наказания по предыдущему приговору суда. 

Совокупность преступлений – это совершение двух или более 
преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за 
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений 
предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве 
обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности 
преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое 
совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи 
настоящего Кодекса. 

Уголовное наказание – это есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда. 

Условия жизни – совокупность необходимых для организма, 
элементов среды, с которыми он находится в неразрывном единстве и без 
которых не может существовать. 

Характер общественной опасности – (материальный признак 
преступления) фактическое, вызванное деянием вредное воздействие на 
общественные отношения: субъектов отношений, их связи, на то, по 
поводу чего эти связи существуют. 

Характер общественной опасности – это способность деяния 
причинить вред общественным отношениям и одновременно как 
оценочная категория, основанная на классовом подходе в анализе 
отклоняющегося поведения человека. 
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Цель наказания – являются восстановление социальной 
справедливости, а также исправление осужденного и предупреждение 
совершения новых преступлений осужденным (специальная превенция) и 
иными лицами (общая превенция). 

 
Вопрос 2. Обстоятельства, смягчающие наказание 

 
Беременность  – физиологический процесс развития в женском 

организме оплодотворенной яйцеклетки, в результате которого 
формируется плод, способный к внеутробному существованию. 

Задержание лица – кратковременное лишение свободы лица, 
подозреваемого в совершении преступления или административного 
правонарушения. 

Исполнение приказа – не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во 
исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную 
ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее 
незаконные приказ или распоряжение. 

Крайняя необходимость – не является преступлением причинение 
вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 
необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 
угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 
законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 
быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 
превышения пределов крайней необходимости. 

Крайняя необходимость – случаи, когда лицо для того, чтобы 
предотвратить ущерб своим личным интересам, интересам других лиц, 
общества и государства, вынужденно причиняет вред другим охраняемым 
интересам. 

Малолетний –  лицо, не достигшие 14-летнего возраста.  
Материальная зависимость – это как зависимость от кого-то в 

материальном плане, так и зависимость от какой-то вещи или предмета. 
Моральный вред (моральный ущерб) – физические или 

нравственные страдания, испытываемые гражданином при нарушении его 
личных неимущественных или иных нематериальных благ. 

Необходимая оборона – не является преступлением причинение 
вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при 
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защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 
законом интересов общества или государства от общественно опасного 
посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Необходимая оборона – это правомерная защита личности и прав 
обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства от общественно опасного посягательства, путем 
причинения вреда посягающему лицу. Основным отличительным 
признаком необходимой обороны, отграничивающим ее от других 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, является причинение 
вреда именно посягающему. 

Несовершеннолетний – лицо, которому ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. 

Обоснованный риск  – не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для 
достижения общественно полезной цели. 

Обоснованный риск – одно из обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Обоснованный риск представляет собой 
правомерное поведение (действие или бездействие) лица, направленное на 
достижение общественно полезной цели, при осуществлении которого 
имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий, в том 
числе причинения вреда охраняемым уголовным правом интересам и 
благам. 

Потерпевший – это физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации. 

Преступления небольшой тяжести – по ст. 14 УК РФ 
умышленные и неосторожные деяния, за которые УК РФ предусматривает 
наказание, не превышающее двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются – умышленные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года 
лишения свободы. 
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Противоправное поведение – по своей сути означает наличие 
конфликта между личностью и обществом, между индивидуальными 
стремлениями и общественными интересами, установленными нормами 
поведения. 

Психическое принуждение представляет собой информационное 
воздействие на сознание человека, которое, как правило, представляет 
собой угрозу применения физического насилия к самому принуждаемому 
лицу или его близким. 

Служебная зависимость определяется состоянием подчиненности 
по службе. Например, лицо совершает преступление под угрозой, что его 
уволят. 

Случайное стечение обстоятельств – это наличие объективных 
причин, зачастую прямо не связанных с личностью виновного и тем более 
с его общественно опасным поведением. Случайные обстоятельства 
привносятся извне и являются стимулирующим фактором для совершения 
преступления общественной опасности деяния. 

Смягчающие обстоятельства – юридические факты и состояния, 
которые позволяют назначить виновному менее строгое наказание ввиду 
того, что они положительно характеризуют его личность, либо 
уменьшают степень.  

Сострадание  – это чувство жалости, сопереживания, вызванное 
чужим несчастьем, тяжелым материальным или иным положением лица. 
Воздействуя на психическое состояние субъекта, этот мотив приводит его 
к совершению преступления, так как, по его мнению, это каким–то 
образом исправит создавшуюся ситуацию; но это вовсе не означает, что 
избранный вариант поведения был единственно правильным. 

Тяжелые жизненные обстоятельства – это такие внешние (или 
внутренние) факторы либо их совокупность, которым лицо не могло 
противостоять и под воздействием которых решилось на преступление: 
отсутствие работы и тяжелая болезнь ребенка или самого виновного; 
аморальное поведение мужа в семье, систематическое злоупотребление 
алкоголем, продажа вещей, отсутствие денежных средств, под 
воздействием чего жена причинила тяжкий вред здоровью мужа. 

Физическое принуждение – это насильственное воздействие на 
организм человека, сводящееся к причинению боли или вреда здоровью, 
совершаемое с целью добиться совершения принуждаемым лицом 
определенного действия. 

Явка с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном им 
преступлении.  
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Явка с повинной, активное способствование раскрытию 
преступления, изобличению других соучастников преступления и розыску 
имущества, добытого в результате преступления. 

 
Вопрос 3. Обстоятельства, отягчающие наказание 

 
Алкогольное опьянение – разновидность состояния опьянения, 

вызываемого психоактивным действием этанола, которое вызывает 
изменения в психологических, физиологических и поведенческих 
функциях человека. 

Беззащитный человек – это человек, который свидетельствует об 
отсутствии помощи или защиты.  

Беременность – физиологический процесс развития в женском 
организме оплодотворенной яйцеклетки, в результате которого 
формируется плод, способный к внеутробному существованию. 

Беспомощность (беспомощное состояние) – состояние, при 
котором человек не может самостоятельно принимать активные меры, 
обеспечивающие ему существование или предохраняющие его жизнь, 
здоровье и достоинство. 

Взрывчатое вещество (ВВ) – индивидуальное химическое 
вещество или смесь нескольких веществ, способное самопроизвольно или 
вследствие внешнего воздействия взрываться с выделением тепла и 
образованием сильно нагретых газов. 

Вражда – отношения продолжительной взаимной враждебности 
между группами, в которой одна из них потерпела ущерб от другой 
(например, убит один из ее членов) и стремится к возмездию. 

Зависимость – навязчивая потребность, подвигающая человека к 
определенной деятельности. 

Идеологическая ненависть – (вражда) (в отличие от политической) 
носит более абстрактный, не персональный – характер, хотя преступные 
действия совершаются, как правило, в отношении индивидуально 
определенных лиц. 

Идеологическая ненависть (вражда) отчасти включает в себя 
политическую и социальную ненависть (вражду), однако имеет при этом 
более широкое наполнение, сводясь в целом к неприятию иной системы 
взглядов и идей, мировоззрения. 

Издевательство – акт умышленного причинения вреда, 
совершаемый путем словесного запугивания, физического насилия или 
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другими более изощренными методами принуждения, такими, как 
манипуляция. 

Малолетний – лицо, не достигшие 14-летнего возраста.  
Массовые беспорядки – сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных 
устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, 
представляющих опасность для окружающих, а также оказанием 
вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка 
лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них. 

Массовые беспорядки – это грубое нарушение общественного 
порядка, сопровождающееся причинением насилия к гражданам, 
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а 
также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. 

Материальная зависимость обусловлена нахождением на полном 
иждивении лица, получением от него значительного денежного 
содержания, которое составляет основу существования человека; 
зависимость должника от кредитора. 

Наркотические средства (наркотики) – (от гр. №arkotikos – 
приводящий в оцепенение) – вещества растительного или синтетического 
происхождения, препараты, растения, которые оказывают специфическое 
(стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) 
воздействие на центральную нервную систему и включены Постоянным 
комитетом по контролю наркотиков при Минздраве РФ в Список 
наркотических средств.  

Несовершеннолетний – лицо, которому ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. 

Опасное химическое вещество – (ОХВ) токсичные химические 
вещества, применяемые в промышленности и в сельском хозяйстве, 
которые при разливе или выбросе загрязняют окружающую среду и могут 
привести к гибели или поражению людей, животных и растений. 

Особая жестокость – это особая жестокость способа совершения 
преступления и его последствий (сюда включается и особо мучительный 
для потерпевшего способ совершения преступления), так и особая 
жестокость личности преступника (его исключительное бессердечие, 
безжалостность, свирепость, беспощадность), проявившуюся в 
совершенном преступлении. 
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Политическая ненависть – это стойкая неприязнь, вызванная его 
участием в деятельности органов государственной власти и управления, в 
их выборах и формировании, в деятельности политических партий и 
общественных объединений либо неприятием виновным определенных 
политических взглядов. 

Преступление признается совершенным организованной 
группой – если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Преступление признается совершенным преступным 
сообществом (преступной организацией) – если оно совершено 
структурированной организованной группой или объединением 
организованных групп, действующих под единым руководством, члены 
которых объединены в целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения 
прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

Преступление, совершенное группой лиц – в совершении 
совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного 
сговора. 

Преступлением, совершенным  группой лиц по предварительному 
сговору признается, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся 
о совместном совершении преступления. 

Психическое принуждение  – это информационное воздействие на 
сознание человека, которое, как правило, представляет собой угрозу 
применения физического насилия к самому принуждаемому лицу или его 
близким. 

Психическое расстройство – включает временное психическое 
расстройство, хроническое психическое расстройство (заболевание), 
слабоумие, а также иные болезненные состояния невозможность 
осознавать значение своих действий или руководить ими, определяет 
состояние невменяемости  у лица. 

Психотропное вещество – природные или синтетически вещества, 
оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на 
центральную нервную систему человека. 

Пытка  –  целенаправленное причинение мучений (как физического, 
так и психологического характера) с целью получения информации, для 
осуществления наказания, либо получения удовлетворения (садизм). 

Радиоактивные вещества – вещества естественного или 
искусственного происхождения, содержащие в своем составе 
радиоактивные изотопы. 
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Расовая и национальная ненависть – (вражда) связаны 
с неприятием иной расы (европеоидной, негроидной или монголоидной) 
или национальности, отношением к ним как неполноценным по 
сравнению с расой (национальностью) виновного. 

Религиозная ненависть (вражда)  – это неприятие лиц иного 
вероисповедания (религии), связанных с иным вероисповеданием 
(религией) объектов и предметов (культовых зданий и сооружений, иных 
мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, мест религиозного почитания 
(паломничества). 

Рецидив преступлений – совершение лицом нового преступления 
после осуждения за предыдущее деяние в случае, если судимость не снята 
и не погашена в установленном законом порядке.  

Рецидив преступлений – это совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. 

Родители – ближайшие родственники человека, составляющие 
основу его семьи (отец, мать). 

Садизм – в широком смысле склонность к саморазрушительному 
поведению, воображаемому и проявляющемуся насилию, получение 
мнимого удовольствия от унижения других. 

Сильнодействующие вещества – вещества, оказывающие опасное 
для здоровья и жизни действие в случае приема их в значительных дозах 
или при наличии медицинских противопоказаний. 

Служебная деятельность – это работа государственных и 
муниципальных служащих, являющаяся постоянным видом деятельности, 
оплачиваемая из государственного (или муниципального) бюджета и 
состоящая в исполнении полномочий государственных органов или 
органов местного самоуправления. 

Стихийное бедствие – природное явление, носящее чрезвычайный 
характер и приводящее к нарушению нормальной деятельности 
населения, гибели людей, разрушению и уничтожению материальных 
ценностей. 

Тяжкие последствия – следующие последствия, в случаях, когда 
они не указаны в качестве признака состава уголовного правонарушения, 
предусмотренного настоящим Кодексом: смерть человека; смерть двух 
или более лиц; самоубийство потерпевшего (потерпевшей) или его (ее) 
близкого (близких). 
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Тяжкими преступлениями признаются – умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. 

Физическое принуждение – это насильственное воздействие на 
организм человека, сводящееся к причинению боли или вреда здоровью, 
совершаемое с целью добиться совершения принуждаемым лицом 
определенного действия. 

Ядовитые вещества – химические соединения, обладающие 
высокой токсичностью и способные при определенных условиях 
(в основном при авариях на химически опасных объектах) вызывать 
массовые отравления людей и животных, растений и т. д. 

 
Вопрос 4. Особенности назначения наказания 

 
Активное содействие – это явка с повинной, активное 

способствование раскрытию преступления, активное способствование 
расследованию преступления, активное способствование изобличению 
других соучастников преступления, активное способствование 
уголовному преследованию других соучастников преступления, активное 
способствование розыску имущества, добытого в результате 
преступления. 

Вердикт – присяжных заседателей в уголовном процессе – решение 
коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам, 
включая основной вопрос о виновности подсудимого. 

Вина  – это важнейшая составляющая субъективной стороны состава 
проступка или деликта, внутреннее отношение лица к совершаемому 
действию (бездействию) и причиненным вследствие этого последствиям. 

Групповое преступление – преступление, совершенное группой 
(из двух и более человек).   

Дополнительный вид наказания  – это наказания, которые 
применяются только совместно с основными в дополнение к ним для 
обеспечения целей наказания. 

Исправительное воздействие – на осужденных следует понимать 
те меры, которые используются в учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания для решения целей уголовного наказания. 

Мотив – осознанное внутреннее побуждение, которое вызывает у 
человека решимость совершить преступление и которым он затем 
руководствуется при его осуществлении. 
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Наказание – назначаемая по приговору суда мера 
государственного принуждения, применяемая к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и выражающаяся в 
предусмотренных уголовным законом ограничении прав и свобод лица.  

Опасный рецидив – рецидив преступлений признается опасным: при 
совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 
реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза 
было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению 
свободы; при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно 
было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному 
лишению свободы. 

Особо тяжкие преступления – это умышленное деяние, за 
совершение которого УК предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет ил более строгое наказание.  

Осужденный –  лицо, признанное в судебном порядке виновным в 
совершении преступления (как правило, с назначением соответствующего 
наказания). 

Поведение – способность человека  изменять свои действия под 
влиянием внутренних и внешних факторов. 

Покушение на преступление – умышленные действия (бездействие) 
лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если 
при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 
этого лица обстоятельствам. 

Преступление – правонарушение (общественно опасное деяние), 
совершение которого влечет применение к лицу мер уголовной 
ответственности. 

Преступления небольшой тяжести по ст. 14 УК РФ умышленные 
и неосторожные деяния, за которые УК РФ предусматривает наказание, не 
превышающее двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются – умышленные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года 
лишения свободы. 

Приговор  – процессуальный акт правосудия. Это решение суда 
(судьи) о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему 
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наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом 
первой или апелляционной инстанции. 

Приготовлением к преступлению признаются – приискание, 
изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 
преступления, приискание соучастников преступления, сговор на 
совершение преступления либо иное умышленное создание условий для 
совершения преступления, если при этом преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Присяжные заседатели в России – граждане РФ, включенные в 
списки присяжных заседателей и призванные в установленном законом 
порядке к участию в осуществлении правосудия путем рассмотрения 
уголовных дел. 

Рецидив преступлений – это совершение умышленного 
преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. 

Рецидив признается особо опасным при совершении лицом 
тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению 
свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое 
преступление к реальному лишению свободы;  при совершении лицом 
особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за 
тяжкое преступление или ранее осуждаюсь за особо тяжкое преступление. 

Роль – в широком смысле, это описание ограниченного множества 
действий, выполняемых кем–то или чем–то в рамках определенного 
процесса. 

Смертная казнь – лишение человека жизни в качестве наказания. 
Снисхождение – это проявление невзыскательности и не строгости 

в отношении обвиняемого. 
Совокупность приговоров – при назначении наказания по 

совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему 
приговору суда, частично или полностью присоединяется не отбытая 
часть наказания по предыдущему приговору суда. 

Совокупностью преступлений признается – совершение двух или 
более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за 
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений 
предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве 
обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности 
преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое 
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совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи 
настоящего Кодекса. 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. 

Срок наказания – вид уголовного наказания, связанный с 
привлечением осужденного к оплачиваемому труду с вычетом из его 
заработной платы определенной денежной суммы. 

Суд – государственный орган, осуществляющий правосудие в форме 
рассмотрения и разрешения уголовных, административных, гражданских 
и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства 
процессуальном порядке. 

Характер общественной опасности – (материальный признак 
преступления) фактическое, вызванное деянием вредное воздействие на 
общественные отношения: субъектов отношений, их связи, на то, по 
поводу чего эти связи существуют. 

Характер участия в преступлении – в зависимости от него 
соучастие подразделяется на следующие формы: сложное соучастие; 
соисполнительство; преступная группа; преступное сообщество. 

Цель – идеальный или реальный предмет сознательного или 
бессознательного стремления субъекта; конечный результат, на который 
преднамеренно направлен процесс. 
 

Вопрос 5. Порядок определение сроков наказаний при их сложении 
 

Арест – вид уголовного наказания, заключающегося в содержании 
совершившего правонарушение и осужденного лица в условиях строгой 
изоляции от общества. 

Арест – заключается в содержании осужденного в условиях строгой 
изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести 
месяцев. 

Государственные награды Российской Федерации – являются 
высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите 
Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, 
искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья. 

Дисциплинарная воинская часть – в РФ особые воинские части, 
предназначенные для отбывания наказания осужденными 
военнослужащими. 
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Лишение воинского, специального или почетного звания, 
классного чина, государственных наград – может быть назначено только 
в качестве дополнительного наказания и только за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного. 
Уголовно–правовая сущность наказания заключается в том, что 
содержащиеся в нем правоограничения рассчитаны на моральное 
воздействие на осужденного (чувство стыда, совести), а также в лишении 
осужденного прав и льгот, вытекающих из обладания специальным, 
воинским или почетным званием, классным чином либо наличия 
государственных наград. 

Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью –  состоит в запрещении 
занимать должности на государственной службе, в органах местного 
самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 
иной деятельностью. В случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в 
качестве дополнительного вида наказания. 

Лишение свободы – вид уголовного наказания, заключающийся в 
принудительной изоляции преступника от общества в 
специализированном учреждении с определенным режимом отбывания 
наказания. 

Лишение свободы – одно из наиболее строгих видов уголовного 
наказания, применяемых к лицам, совершившим преступления, 
представляющие повышенную опасность: заключается в изоляции 
осужденного от общества путем помещения его в исправительное 
учреждение. 

Наказание – назначаемая по приговору суда мера 
государственного принуждения, применяемая к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и выражающаяся в 
предусмотренных уголовным законом ограничении прав и свобод лица.  

Ограничение по военной службе – назначается осужденным 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от 
трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершение 
преступлений против военной службы, а также осужденным 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо 
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исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса. 

Ограничение свободы –  заключается в установлении судом 
осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного 
проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 
определенные места, расположенные в пределах территории 
соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы 
территории соответствующего муниципального образования, не посещать 
места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 
указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 
место работы и (или) учебы без согласия специализированного 
государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Преступление – правонарушение (общественно опасное деяние), 
совершение которого влечет применение к лицу мер уголовной 
ответственности. 

Принудительные работы – вид уголовного наказания, связанный с 
привлечением осужденного к оплачиваемому труду с вычетом из его 
заработной платы определенной денежной суммы. 

Принцип полного сложения наказаний означает суммирование 
всех наказаний, входящих в совокупность. Принцип полного сложения 
наказаний не может применяться, если сумма наказаний превышает 
максимальный размер, который может быть назначен в соответствии с 
указаниями Общей части Уголовного кодекса. 

Принцип частичного сложения наказаний означает, что к более 
строгому наказанию присоединяется часть менее строгого наказания; в 
результате по совокупности назначается наказание в большем размере, 
чем строгое наказание, но в меньшем, чем сумма наказаний. 

Совокупность приговоров – при назначении наказания по 
совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему 
приговору суда, частично или полностью присоединяется не отбытая 
часть наказания по предыдущему приговору суда. 

Совокупностью преступлений признается – совершение двух или 
более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за 
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений 
предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве 
обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности 
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преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое 
совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи 
настоящего Кодекса. 

 
Вопрос 6. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания 

 
Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести 
месяцев. 

Дисциплинарная воинская часть – особые воинские части, 
предназначенные для отбывания наказания осужденными 
военнослужащими. 

Заключение под стражу  – в уголовном судопроизводстве РФ мера 
пресечения, сущность которой состоит в лишении свободы путем 
содержания под стражей обвиняемого (подсудимого, а в исключительных 
случаях – подозреваемого на основаниях и в порядке, определенных 
уголовно–процессуальным законом. 

Заключение под стражу – как мера пресечения избирается судом 
по ходатайству следователя, дознавателя (с согласия прокурора). 

Замена наказания  – институт уголовного права РФ, в соответствии 
с которым суд, в строго определенных случаях, вправе в процессе 
исполнения назначенного наказания заменить его более мягким или более 
строгим видом. 

Лишение воинского, специального или почетного звания, 
классного чина, государственных наград – содержащиеся в нем 
правоограничения рассчитаны на моральное воздействие на осужденного 
(чувство стыда, совести), а также в лишении осужденного прав и льгот, 
вытекающих из обладания специальным, воинским или почетным 
званием, классным чином либо наличия государственных наград. 

Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью – состоит в запрещении 
занимать должности на государственной службе, в органах местного 
самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 
иной деятельностью. В случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, 
лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в 
качестве дополнительного вида наказания. 
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Лишение свободы – вид уголовного наказания, заключающийся в 
принудительной изоляции преступника от общества в 
специализированном учреждении с определенным режимом отбывания 
наказания. 

Назначение наказания – лицу, признанному виновным в 
совершении преступления, назначается справедливое наказание в 
пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего 
Кодекса. 

Обязательные работы – вид уголовного наказания, 
заключающийся в выполнении осужденным лицом в свободное от 
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных 
работ. 

Обязательные работы – выполнение осужденным в свободное от 
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных 
работ, вид которых определяется органами местного самоуправления.  

Ограничение по военной службе – назначается осужденным 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от 
трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершение 
преступлений против военной службы, а также осужденным 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо 
исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса. 

Ограничение свободы – заключается в установлении судом 
осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного 
проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать 
определенные места, расположенные в пределах территории 
соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы 
территории соответствующего муниципального образования, не посещать 
места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в 
указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, 
место работы и (или) учебы без согласия специализированного 
государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Осужденный – лицо, признанное в судебном порядке виновным в 
совершении преступления (как правило, с назначением соответствующего 
наказания). 

Приговор – процессуальный акт правосудия. Это решение суда 
(судьи) о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему 
наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом 
первой или апелляционной инстанции. 

Принудительные работы – вид уголовного наказания, связанный с 
привлечением осужденного к оплачиваемому труду с вычетом из его 
заработной платы определенной денежной суммы. 

Срок наказания – вид уголовного наказания, связанный с 
привлечением осужденного к оплачиваемому труду с вычетом из его 
заработной платы определенной денежной суммы. 

Суд – государственный орган, осуществляющий правосудие в форме 
рассмотрения и разрешения уголовных, административных, гражданских 
и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства 
процессуальном порядке. 

 
Вопрос 7. Условное осуждение 

 
Дисциплинарная воинская часть – особые воинские части, 

предназначенные для отбывания наказания осужденными военнослужащи
ми.   Исправительные работы – Осужденный, имеющий основное место 
работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. 

Исправительные работы – вид уголовного наказания, 
заключающийся в принудительном привлечении осужденного к труду с 
вычетом из его заработка в доход государства определенной части. 

Исправительный срок – вид уголовного наказания, заключающийся 
в принудительном привлечении осужденного к труду с вычетом из его 
заработка в доход государства определенной части. 

Исправление осужденного  это формирование у них уважительного 
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование правопослушного 
поведения. 

Личность виновного – понятие, объемлющее общественную 
сущность человека, его психологические и биологические особенности. 

Лишение свободы – одно из наиболее строгих видов уголовного 
наказания, применяемых к лицам, совершившим преступления, 
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представляющие повышенную опасность: заключается в изоляции 
осужденного от общества путем помещения его в исправительное 
учреждение. 

Наркомания – хроническое прогредиентное заболевание, вызванное 
употреблением наркотических веществ. 

Неосторожность – это одна из форм вины, характеризующаяся 
легкомысленным расчетом на предотвращение вредных последствий 
деяния лица, либо отсутствием предвидения наступления таких 
последствий. 

Несовершеннолетний  – лицо, которому ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. 

Ограничение по военной службе – назначается осужденным 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от 
трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части настоящего Кодекса за совершение 
преступлений против военной службы, а также осужденным 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо 
исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса. 

Особо тяжкое преступление – умышленные деяния, за совершение 
которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

Отягчающие обстоятельства – юридические факты и состояния, 
которые требуют назначить виновному более строгое наказание ввиду 
того, что они отрицательно характеризуют его личность, либо 
увеличивают степень общественной опасности деяния. 

Половая неприкосновенность – составная часть личной 
неприкосновенности, охраняющая человека от любых противоправных 
сексуальных посягательств. Половая неприкосновенность охраняется 
уголовным законодательством. 

Постоянное место жительства – место постоянного проживания 
индивида, оговоренное соответствующим законодательством о 
продолжительности проживания. 

Смягчающие обстоятельства – юридические факты и состояния, 
которые позволяют назначить виновному менее строгое наказание ввиду 
того, что они положительно характеризуют его личность, либо 
уменьшают степень.  
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Суд – государственный орган, осуществляющий правосудие в форме 
рассмотрения и разрешения уголовных, административных, гражданских 
и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства 
процессуальном порядке. 

Тяжкими преступлениями признаются – умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. 

Уклонение – умышленные действия осужденного с целью избежать 
или воспрепятствовать исполнению назначенного судом наказания в виде 
штрафа (в качестве основного наказания), обязательных работ. 

Умысел – наиболее распространенная в законе и на практике форма 
вины. По своему содержанию умысел подразделяется на прямой и 
косвенный. 

Условно досрочное освобождение – прекращение исполнения 
уголовного наказания, связанное с достижением его целей, до отбытия 
назначенного осужденному срока наказания, с установлением для 
освобождаемого лица испытательного срока, в течение которого оно 
должно доказать свое исправление.  

Условное осуждение – мера уголовно–правового характера, 
заключающаяся в установлении для осужденного, исправление которого 
может быть достигнуто без реального отбывания наказания, 
испытательного срока, в течение которого осужденный должен доказать 
свое исправление. 

 
Тема № 16. Освобождение от уголовной ответственности 

 
Вопрос 1. Понятие и виды освобождения  

от уголовной ответственности 
 

Временно отстранение от работы (должности) – это временное 
недопущение работника нанимателем по своей инициативе либо по 
требованию уполномоченных государственных органов к исполнению 
предусмотренных трудовым договором обязанностей с приостановлением 
начисления заработной платы на период отстранения. 

Денежное взыскание – штрафная санкция, налагаемая судом, в случае 
нарушения участниками уголовного судопроизводства обязанностей, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, а также за 
нарушение порядка в судебном заседании. 
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Домашний арест – заключается в ограничениях, связанных со 
свободой передвижения подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете: 
общаться с определенными лицами; получать и отправлять 
корреспонденцию; вести переговоры с использованием любых средств 
связи. 

Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, 
применяемая органом дознания, следователем, прокурором на срок не 
более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в 
совершении преступления. 

Заключение под стражу –   помещение лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, в специально оборудованные 
места нахождения с целью лишения его свободы передвижения до 
разрешения уголовного дела по существу.  

Заслуживающие доверия граждане (лица) – это граждане, которые 
имеют постоянное место жительства в данной местности, хорошую 
репутацию и оказывают реальное влияние на обвиняемого, 
подозреваемого, которое бы гарантировало надлежащее поведение и 
своевременную явку по вызовам. 

Личное поручительство –  состоит в письменном обязательстве 
заслуживающего доверия лица о том, что он ручается за выполнение 
подозреваемым или обвиняемым обязательств являться в назначенный 
срок по вызовам дознавателя, следователя, прокурора, суда не покидать 
постоянного места жительства и иным путем не препятствовать 
расследованию и разбирательству уголовного дела в суде. 

Меры пресечения – это предусмотренные законом средства 
воздействия на обвиняемого, подозреваемого для обеспечения 
надлежащего поведения при производстве по уголовному делу. 

Меры уголовно–процессуального принуждения – это закрепленные 
законодательством меры предупреждения неисполнения участниками 
судопроизводства своих обязанностей и совершения ими неправомерных 
действий, препятствующих осуществлению правосудия, а также меры, 
обеспечивающие условия выполнения назначения уголовного 
судопроизводства. 

Наблюдение командования воинской части за подозреваемым, 
обвиняемым, являющимся военнослужащим или гражданином, 
проходящим военные сборы – принятие мер, предусмотренных уставами 
Вооруженных Сил Российской Федерации, для того, чтобы обеспечить 
надлежащее поведение этого лица и его явку по вызовам.  
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Наложение ареста на имущество – запрет, адресованной 
собственнику или владельцу имущества, распоряжаться, а в необходимых 
случаях и пользоваться им, либо в изъятии имущества и передаче его на 
хранение.  

Обязательство о явке – письменное обязательство подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного 
судопроизводства своевременно являться по вызовам дознавателя, 
следователя, прокурора и суда, а в случае перемены места жительства 
незамедлительно сообщать об этом. 

Освобождение от уголовной ответственности – освобождение 
виновного от всех правовых последствий совершенного им преступления: 
порицания, которое от имени государства объявляется обвинительным 
приговором суда и означает официальное признание гражданина 
преступником, от наказания и судимости. 

Подготовка к задержанию – сбор информации о лице, подлежащем 
задержанию, которая включает: анкетные данные, сведения о внешности, 
о физических возможностях, в том числе о наличии специальной 
подготовки; о чертах характера, эмоциональных и волевых качествах; о 
прошлых судимостях, службе в армии; возможном наличии 
огнестрельного и холодного оружия и т. д.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении – состоит в 
письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого: не покидать 
постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, 
следователя, прокурора или суда; в назначенный срок являться по 
вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд; иным путем 
не препятствовать производству по уголовному делу в суде. 

Привод – принудительное доставление лица к дознавателю, 
следователю, прокурору и в суд. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 
обвиняемым –  состоит в обеспечении его надлежащего поведения 
родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими 
доверия лицами, а также должностными лицами специализированного 
детского учреждения, в котором он находится, о чем эти лица дают 
письменное обязательство.  

Фактическое задержание лица, совершившего преступление – 
сотрудники правоохранительных органов осуществляют захват такого 
лица и в принудительном порядке доставляют задержанного в орган 
дознания, к следователю или прокурору, которые уполномочены законом 
произвести уголовно-процессуальное задержание. 
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Вопрос 2. Освобождение от уголовной ответственности  
в связи с деятельным раскаянием 

 
Возмещение ущерба, причиненного преступлением – возвращение 

потерпевшему в натуре имущества, которым виновный незаконно 
завладел в результате преступления, либо добровольная выдача этого 
имущества органу расследования; добровольная денежная компенсация 
убытков, причиненных преступлением; восстановление своими силами 
или за свой счет поврежденного в результате преступления имущества, 
принадлежащего потерпевшему. 

Деятельное раскаяние – активное поведение лица после окончания 
преступления, проявившееся в добровольной явке с повинной, 
способствовании раскрытию преступления, возмещении причиненного 
ущерба или в заглаживании иным образом вреда, причиненного в 
результате совершенного преступления. 

Добровольная явка с повинной – гражданин лично и без 
принуждения, по своей собственной воле обращается в соответствующий 
правоохранительный орган (полицию, другой орган дознания, к 
следователю, прокурору или в суд) с устным или письменным заявлением 
о совершенном преступлении. 

Иное заглаживание вреда, причиненного преступлением – 
денежная компенсация морального вреда, который может быть заглажен 
также извинением, принесенным потерпевшему. 

Лицо, впервые привлекаемое к уголовной ответственности – 
лицо, не привлекавшееся ранее к уголовной ответственности, либо 
не осуждалось, либо истекли сроки давности привлечения к уголовной 
ответственности, либо его судимость снята или погашена в установленном 
законом порядке. 

Моральный вред – это физические или нравственные страдания, 
которые претерпевает гражданин в результате нарушений или 
посягательств на его права. 

Способствование раскрытию преступления – совершение 
виновным таких действий, которые оказывают существенную помощь 
органам расследования в установлении фактических обстоятельств 
преступления, всех лиц, подлежащих привлечению в качестве 
обвиняемых, в изобличении виновных и пресечении их преступной 
деятельности, в обнаружении орудий преступления, имущества, 
подлежащего возвращению потерпевшим, имущества, подлежащего 



 107 

обращению в возмещение причиненного преступлением материального 
ущерба (так называемое сотрудничество со следствием). 

 
Вопрос 3. Освобождение от уголовной ответственности  

в связи с примирением с потерпевшим 
 

Посредник – это специально обученный решению конфликтов 
человек, который в процессе примирения помогает сторонам вести 
переговоры, никого не осуждая, не давая советов, сохраняя одинаковое 
отношение к обеим сторонам, соблюдая конфиденциальность и 
нейтралитет. 

Потерпевший – это любой человек, в отношении которого 
совершено преступление и которому в результате этого причинен либо 
мог быть причинен моральный, физический или имущественный вред. 

Примирение – это добровольный процесс переговоров 
пострадавшего и правонарушителя, который проводит нейтральное лицо – 
посредник, помогающий сторонам прийти к обоюдно приемлемому и 
справедливому соглашению. 

Примирение с потерпевшим – институт в уголовном праве, 
предполагающий освобождение от ответственности либо значительное 
смягчение наказания преступнику, достигнувшему с потерпевшим 
соглашения о примирении (как правило, предполагающего возмещение 
причиненного вреда). 

 
Вопрос 4. Освобождение от уголовной ответственности  

в связи с истечением сроков давности 
 

Гуманистическая идея – угроза уголовной ответственности 
не может довлеть над человеком в течение всей его жизни; привлечение к 
уголовной ответственности по прошествии определенного срока 
превращается в неоправданную месть и поэтому теряет смысл 
(и необходимость) с точки зрения общей и специальной превенции, хотя 
объективно совершенное лицом деяние полностью не потеряло своей 
общественной опасности.  

Давность – истечение указанных в уголовном законе сроков после 
совершения преступления, в силу чего привлечение виновного к 
уголовной ответственности исключается. 
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Срок давности в отношении продолжаемых преступлений – 
с момента совершения последнего преступного действия из числа 
составляющих продолжаемое преступление. 

Срок давности привлечения к уголовной ответственности – 
время, прошедшее до момента обнаружения преступления, установленные 
уголовно–процессуальным законодательством сроки предварительного 
расследования, нахождения уголовного дела с обвинительным 
заключением у прокурора, в суде и время судебного разбирательства и 
даже время, которое продолжается после подписания приговора всем 
составом суда и его оглашения в зале судебного заседания, вплоть до того, 
как истекут сроки кассационного обжалования или кассационная 
инстанция рассмотрит дело и оставит приговор без изменения. 

Срок давности привлечения к уголовной ответственности за 
преступление с материальным составом – время, исчисляемое с 
момента совершения самих общественно опасных уголовно наказуемых 
действий и не зависит от времени наступления вредных последствий. 

Срок давности уголовного преследования в отношении длящихся 
преступлений  – исчисляется со времени их прекращения независимо от 
того, прекращены ли они по воле виновного или вопреки этой воле. 

 
Вопрос 5. Другие виды освобождения от уголовной ответственности 

 
Активно способствовать раскрытию преступления – значит 

своими действиями помогать установлению фактических обстоятельств 
дела и лиц, совершивших данное преступление, а также их задержанию и 
изобличению обвинительными доказательствами. (определение понятия 
«пресечение преступления» уже приводилось выше.) 

Добровольное освобождением похищенного человека – 
освобождение, которое не обусловлено невозможностью удерживать 
похищенного либо выполнением или обещанием выполнить условия, 
явившиеся целью похищения; освобождение, которое последовало в 
ситуации, когда виновный мог продолжить незаконно удерживать 
похищенного, но предоставил ему свободу. 

Иное способствование предотвращению акта терроризма – 
другие действия или бездействия лица: недоставление в условленное 
место взрывного устройства, передача участникам террористического акта 
информации о его отмене, разоружение участников террористического 
акта и т. п. 
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Предотвращение акта терроризма – предупреждение, сведения, 
представленные лицом, участвовавшим в подготовке террористического 
акта, оказались полезными и позволили не допустить совершения 
указанного акта. 

Своевременность сообщения о готовящемся террористическом 
акте – сообщение должно быть сделано заблаговременно, с тем, чтобы у 
органов власти имелось время для принятия соответствующих мер для 
предотвращения преступления. 

 
Тема № 17. Освобождение от наказания 

 
Вопрос 1. Понятие и основания освобождения от наказания 

 
Значение освобождения от наказания – это экономия мер 

уголовно-правовой репрессии, создание правовых условий для 
стимулирования скорейшего исправления преступника, исключение 
назначения наказания в тех случаях, когда достижение его целей является 
невозможным. 

Материальное основание освобождения от наказания – это 
утрата или значительное уменьшение общественной опасности лица, 
совершившего преступление. 

Освобождение от наказания – это освобождение лица, 
признанного судом виновным, от назначенного за совершение 
преступления наказания; реального отбывания назначенного наказания; 
дальнейшего отбывания назначенного наказания. 

Освобождение от наказания – это отказ государства от применения 
или дальнейшего применения к виновному предусмотренных уголовным 
законом мер принуждения, составляющих содержание назначенного ему 
наказания. 

Освобождение от наказания – это освобождение виновного от 
уголовного наказания по суду в результате амнистии и других случаях, 
предусмотренных законодательством. 
 
Вопрос 2. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

 
Лишение свободы – это одно из наиболее строгих видов 

уголовного наказания, применяемых к лицам, совершившим 
преступления, представляющие повышенную опасность. 
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Лишение свободы – это вид уголовного наказания, заключающийся 
в принудительной изоляции преступника от общества в 
специализированном учреждении с определенным режимом отбывания 
наказания, устанавливается на срок от шести месяцев до 20 лет.  

Обязательное основание отмены условно-досрочного 
освобождения – это совершение освобожденным нового умышленного 
преступления в течение оставшейся не отбытой части наказания. 

Принудительные работы –  это вид уголовного наказания, 
связанный с привлечением осужденного к оплачиваемому труду с 
вычетом из его заработной платы определенной денежной суммы, 
определяется учреждениями и органами уголовно-исполнительной 
системы и назначаются на срок от 2 месяцев до 5 лет. 

Содержание в дисциплинарной воинской части – это основной вид 
уголовного наказания, который назначается: военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву; военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского 
состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 
установленного законом срока службы по призыву. 

Условно-досрочное освобождение – это мера, которая может быть 
применена к лицам, отбывающим содержание в дисциплинарной 
воинской части, принудительные работы  или лишение свободы, в том 
случае, если судом будет признано, что для своего исправления лицо не 
нуждается в полном отбывании наказания  

Условно-досрочное освобождение – это одна из форм 
дифференциации уголовной ответственности на стадии исполнения 
приговора 

Условно-досрочное освобождение – это освобождение осужденного 
от дальнейшего реального отбывания наказания с условием обязательного 
выполнения требований, предъявляемых к нему в течение оставшейся не 
отбытой части наказания. 
 

Вопрос 3. Замена неотбытой части наказания  
более мягким видом наказания 

 
Замена неотбытой части наказания более мягким видом – 

это мера, которая применяется отбывающему ограничение свободы, 
содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы, 
с учетом его поведения в период отбывания наказания. При этом лицо 
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может быть полностью или частично освобождено от отбывания 
дополнительного вида наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом – 
это предоставлении суду права при наличии соответствующих условий 
заменить неотбытый срок ограничения свободы, содержания в 
дисциплинарной воинской части или лишения свободы на более мягкий 
вид наказания.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом – 
это замена лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы за 
преступление небольшой или средней степени тяжести, оставшейся 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания (арестом, 
ограничением свободы, исправительными работами или обязательными 
работами, а в отношении военнослужащих – содержанием в 
дисциплинарной воинской части или ограничением по воинской службе). 

 

Вопрос 4. Освобождение от наказания в связи  
с изменением обстановки 

 

Изменение обстановки – это существенные перемены в 
объективных социальных условиях жизни общества, при кᴏᴛᴏᴩых не 
только данное конкретное, но и все преступления данного вида 
утрачивают общественную опасность. 

Изменение обстановки – это утрата особенностей места, времени 
или предмета совершения преступления, только при наличии которых 
деяние может признаваться преступлением 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки – 
это освобождение, которое предусматривает два близких, но 
самостоятельных вида оϲʙᴏбождения виновного от наказания, когда 
вследствие изменения обстановки преступное деяние, совершенное 
виновным, утратило общественную опасность и лицо, совершившее 
преступление, перестало быть общественно опасным. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки – 
это освобождение судом лица, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что вследствие 
изменения обстановки это лицо или совершенное им преступление 
перестали быть общественно опасными. 

Преступление небольшой тяжести – это умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения 
свободы. 
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Преступления средней тяжести – это умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет 
лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание превышает три года лишения свободы. 
 

Вопрос 5. Освобождение от наказания в связи с болезнью 
 

Медицинский критерий освобождения от наказания в связи с 
болезнью – наступлении психического расстройства, которое определяет 
врачебная комиссия, которая руководствуется постановлением 
Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью» (в ред. от 30 декабря 2005 г.). 

Медицинское освидетельствование осужденных – это комплекс 
организационных и практических мероприятий, осуществляемых в целях 
улучшения медицинского обеспечения осужденных. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью – это мера, 
применяемая судом в отношении лица, у которого после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, лишающее его 
возможности осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

Принудительные меры медицинского характера – это меры 
государственного принуждения, суть которых заключается в 
принудительной госпитализации, амбулаторном лечении или применении 
иных процедур медицинского характера к лицам, совершившим 
общественно опасные деяния. 

Психическое расстройство – это состояние психики, отличное от 
нормального (здорового). 

Юридический критерий освобождения от наказания в связи с 
болезнью – лицо вследствие психического расстройства лишено 
возможности осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих деяний (интеллектуальный признак)  и что лицо не может 
руководить своими действиями (волевой признак).   
 

Вопрос 6. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам  
и женщинам, имеющим малолетних детей 

 
Отказ матери от ребенка – это прекращение женщиной 

выполнения материнских обязанностей. 
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Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам,  малолетних детей – это возможность отсрочки реального 
отбывания наказания осужденным беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 14 лет, до достижения ребенком 14-летнего 
возраста, Основанием которого  является нецелесообразность отбывания 
наказания беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка до 
14 лет, так как эти причины затрудняют процесс исполнения наказания и 
достижение его целей, могут отрицательно сказаться на ребенке. 

Отсрочка отбывания наказания – мера уголовно-правового 
характера, связанная с временным отказом государства от применения 
принудительных мер ввиду различного рода обстоятельств, делающих 
применение наказания в данный момент нецелесообразным 
 

Вопрос 7. Освобождение от отбывания наказания 
в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора 
 

Давность исполнения обвинительного приговора суда – 
это истечение установленного законом срок, который устраняет 
возможность применения назначенного судом наказания к лицу, 
осужденному за совершение преступления. 

Обвинительный приговор – это судебный акт, содержащий 
формулировку обвинения и устанавливающий меру наказания лицу, 
привлеченному к уголовной ответственности. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного приговора  – это вид освобождения от 
наказания, применяемый судом в отношении лица, осужденного за 
совершение преступления, если обвинительный приговор суда не был 
приведен в исполнение в сроки, указанные в ч.1 ст.83 УК, со дня 
вступления его в законную силу.  

Основание освобождения от наказания с истечением сроков 
давности исполнение обвинительного приговора – это утрата или 
существенное уменьшение общественной опасности осужденного по 
истечении определенного срока, делающего нецелесообразным 
применение к нему наказания. 

Уклонение от отбывания наказания – это всякие действия 
осужденного, совершенные с целью воспрепятствовать исполнению в 
отношении него приговора суда (побег из–под стражи или из мест 
лишения свободы, изменение фамилии, места жительства и т. п.). 
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Тема № 18. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
 

Вопрос 1. Общая характеристика уголовной ответственности 
несовершеннолетних 

Возрастная невменяемость –  это полная невозможность 
осознания несовершеннолетним фактического характера и общественной 
опасности своих действий (бездействия) или руководства ими, что 
исключает возможность привлечения к уголовной ответственности. 

Несовершеннолетние лица  – это лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних – это меры 
принудительного характера, которые предусмотрены уголовным законом 
в качестве реакции государства на совершение лицом преступления. 
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 16 лет. 

 
Вопрос 2. Виды наказаний, применяемых  

к несовершеннолетним, и порядок их назначения 
 

Арест – это вид уголовного наказания, заключающегося в 
содержании совершившего правонарушение и осужденного лица в 
условиях строгой изоляции от общества, назначается 
несовершеннолетним, достигшим к моменту вынесения судом приговора 
16-летнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев. 

Исправительные работы – это вид уголовного наказания, 
заключающийся в принудительном привлечении осужденного к труду с 
вычетом из его заработка в доход государства определенной части,  
несовершеннолетним осужденным назначаются на срок до одного года.  

Лишение свободы – это вид уголовного наказания, заключающийся 
в принудительной изоляции преступника от общества в 
специализированном учреждении с определенным режимом отбывания 
наказания. 

Лишения права заниматься определенной деятельностью – 
это запрет заниматься определенной профессиональной или иной 
деятельностью лицу, совершившему преступление, характер которого 
связан с этой деятельностью,  может быть как основным видом наказания, 
так и дополнительным, назначается на срок от одного года до 5 лет в 
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качестве основного и на срок от 6 месяцев до 3 лет – в качестве 
дополнительного вида наказания. 

Обязательные работы – это  выполнение осужденным в свободное 
от учебы или работы время бесплатных общественно полезных работ, 
назначаются на срок от 40 до 160 часов и исполняются ими в свободное от 
учебы или основной работы время,  исполняется рассматриваемый вид 
наказания по месту жительства осужденного.  

Штраф – это вид наказания в виде определенной денежной суммы, 
назначается в размере от 1 тыс. до 50 тыс. руб. или в размере заработной 
платы либо иного дохода несовершеннолетнего за период от 2 недель до 
6 месяцев.  

 
Вопрос 3. Освобождение несовершеннолетнего  

от уголовной ответственности 
 

Загладить – смягчить, преуменьшить вред, который причинен 
потерпевшему совершенным преступлением.  

Обязанность загладить причиненный вред – это одна из 
принудительных мер воспитательного воздействия, которая может 
бытьаназначена несовершеннолетнему, впервые обвиняемому в 
преступлении, причем небольшой или средней тяжести. 

Ограничение досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего – это запрет посещения определенных 
мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с 
управлением механическим транспортным средством, ограничение 
пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в 
другие местности без разрешения специализированного государственного 
органа.  

Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа – это возложение на 
указанных субъектов обязанности по воспитательному воздействию на 
несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 

Предупреждение – это одна из наиболее мягких принудительных 
мер воспитательного воздействия, заключающаяся в разъяснении 
несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий 
повторного совершения преступлений.  

Принудительные меры воспитательного воздействия – это меры 
уголовно-правового характера, применяемые к несовершеннолетним, 
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совершившим преступления преступление небольшой или средней 
тяжести, в порядке освобождения от уголовной ответственности, 
освобождения от наказания, либо вместо наказания.  

 
Вопрос 4. Освобождение несовершеннолетнего от наказания 

 
Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа – это принудительная мера воспитательного воздействия 
в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых 
условиях воспитания, обучения и требующего специального 
педагогического подхода. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания – 
это прекращение исполнения уголовного наказания, связанное с 
достижением его целей, до отбытия назначенного осужденному срока 
наказания, с установлением для освобождаемого лица испытательного 
срока, в течение которого оно должно доказать свое исправление 

 
Тема № 19. Иные меры уголовно-правового характера 

 
Вопрос 1. Понятие принудительных мер медицинского характера, 

основания и цели их применения 
 

Вменяемость − это нормальное состояние психически здорового 
человека, которое выражается в способности отдавать отчет в своих 
действиях и руководить ими. 

Временное психическое расстройство − это психическое 
расстройство, наступившее после совершения преступления, 
продолжающееся относительно недолго и заканчивающееся 
выздоровлением, например, патологическое опьянение, реактивные 
симптоматические состояния, то есть расстройство психики, вызванное 
тяжкими душевными потрясениями и переживаниями. 

Гуманизм – это один из основополагающих принципов, в 
соответствии с которым любые действия, применяемые к лицу, не могут 
иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства. 

Дебильность – слабо выраженная степень врожденного слабоумия, 
глуповатость, которая характеризуется умственной ограниченностью, 
бедностью психической жизни вследствие врожденной неспособности 
интеллекта к достаточному обогащению представлениями и идеями;  
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Деменция – это приобретенная форма слабоумия, которая связана с 
ослаблением интеллектуальных способностей, эмоциональным 
обеднением, затруднением использования прошлого опыта. 

Законность − это принцип реализации норм права, содержащихся в 
законах и основанных на них подзаконных нормативных актах, всеми 
участниками общественных отношений. 

Идиотия – это наиболее глубокая степень олигофрении: не развита 
речь, отсутствуют примитивные реакции и прочее. 

Излечение – это полное выздоровление лица, страдавшего какой-
либо болезнью.  

Имбецильность − это средняя степень задержки психического 
развития – олигофрении. 

Легкая степень олигофрении, характеризующаяся низким уровнем 
познавательных процессов, главным образом абстрактного мышления, 
слабым волевым контролем поведения. 

Медицинский критерий невменяемости – наличие  хронического 
психического расстройства, временного психического расстройства, 
слабоумия либо иного болезненного состояния психики, в результате 
наличия которого оно не может нести уголовную ответственность и 
подвергаться наказанию. 

Медицинский критерий принудительных мер медицинского 
характера – это само содержание этих мер, определяемое врачами-
психиатрами, то есть диагноз, рекомендации по проведению лечения и т.д. 

Невменяемость – это состояние, в котором лицо не может 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 
или временного психического расстройства, слабоумия или иного 
болезненного состояния психики. 

Необратимый характер − это постепенное, непрерывное 
изменение, но изменение только лишь в одном направлении – вперед. 

Олигофрения − это врожденное или приобретенное в младенческом 
возрасте недоразвитие психики с преобладанием интеллектуального 
дефекта. 

Основания применения принудительных мер медицинского 
характера – это возможность их назначения судом при наличии 
следующих критериев: лица, совершившего общественно опасные деяния, 
предусмотренные Особенной частью УК; наличие у лица, совершившего 
общественно опасное деяние, психического расстройства; наличие связи 
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между психическим расстройством и возможностью причинения этими 
лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или 
других лиц. 

Принудительные меры медицинского характера −  это система 
различных лечебно-реабилитационных мер, предусмотренных уголовным 
законом и применяемых судом к лицам, совершившим общественно 
опасные деяния (или преступления) и страдающим психическими 
расстройствами;   

Принудительные меры медицинского характера − это меры 
уголовно-правового характера и применяемые только к лицам, 
совершившим предусмотренное уголовным законом общественно опасное 
деяние в состоянии невменяемости или у которых после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение наказания или его исполнение, а также к лицам, 
совершившим преступление и страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, и лишь при условии, 
когда психическое расстройство связано с возможностью причинения 
этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или 
других лиц. 

Принудительные меры медицинского характера − 
это предусмотренные уголовным законом меры, применяемые к 
страдающим психическими заболеваниями лицам, совершившим 
общественно опасное деяние или преступление, с целью излечить их или 
улучшить их психическое состояние, а также предупредить 
антиобщественное поведение. 

Принципы оказания психиатрической помощи – 
это основополагающие положения, от которых не должно быть 
отступления и которыми необходимо руководствоваться в практической 
деятельности при оказании психиатрической помощи, к которым 
относятся: законность, гуманизм, соблюдение прав человека и 
гражданина. 

Прокурорский надзор – это осуществляемый органами прокуратуры 
надзор за исполнением законов федеральными министерствами и 
ведомствами, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими 
правовых актов; надзор за соблюдением этими органами, а также 
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органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций прав и свобод человека и гражданина; надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие; надзор за 
исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. 

Психопатии различной степени −  врожденные и стойкие 
аномалии характера, патологический склад личности в большей или 
меньшей степени препятствующий адаптации человека в обществе. 

Реадаптация – это комплекс лечебно-профилактических мер, 
направленных на восстановление физиологических и 
психофизиологических реакций человека, обеспечивающих его 
приспособление к определенным условиям труда и быта.  

Сифилис мозга  − это комплекс разнообразных по клинической 
картине расстройств психики, обусловленных поражением сосудов 
головного мозга сифилитической инфекцией, а также возникновением 
гумм (мягких опухолей). 

Слабоумие – это глубокий малообратимый дефект психики, 
проявляющийся в слабости интеллекта, утрате ранее приобретенных 
знаний и (или) неспособности приобрести новые, бедности психики в 
целом. 

Старческие психозы (сенильные психозы) − это группа 
психических болезней, включающая старческое слабоумие и 
функциональные психозы позднего возраста, проявляющиеся у людей 
возрастом свыше 70 лет. 

Старческое слабоумие − это прогрессирующий распад психической 
деятельности, который обусловлен атрофическими изменениями 
головного мозга. 

Судебный надзор – это процессуальная деятельность судов по 
проверке законности и обоснованности приговоров, решений, 
определений и постановлений судов, по даче судебным органам 
руководящих разъяснений по применению законодательства при 
рассмотрении уголовных и гражданских дел, а также разрешение споров 
между судами. 

Функциональные психозы − это психические болезни, свойственные 
только старческому возрасту и не связанные с каким-либо органическим 
поражением головного мозга, ведущим к слабоумию, например, 
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систематизированный бред с обильными слуховыми галлюцинациями, 
фантастическими измышлениями, повышенным настроением − поздняя 
парафрения, либо тревожно-тоскливое состояние − поздняя меланхолия. 

Хроническое психическое расстройство − это длительно 
протекающее расстройство психики, способное, однако, протекать и 
приступообразно (то есть с улучшением или ухудшением психического 
состояния), но оставлять после себя стойкий психический дефект, 
например, шизофрению, эпилепсию, прогрессивный паралич, паранойю, 
маниакально-депрессивный психоз и другие болезни психики. 

Цели применения принудительных мер медицинского 
характера − это осознанный, запланированный результат деятельности 
применения данных мер, то есть: излечение лиц, указанных в ч. 1 ст. 97 
УК, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение 
совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной 
части УК. 

Шизофрения – это психическое заболевание, многообразное в 
проявлениях и характеризующееся раздвоением личности, замыканием в 
себе, нарушением контакте с другими людьми и внешним видом. 

Эпилепсия − заболевание неврологического происхождения, 
характеризующееся периодическими приступами судорог, 
сопровождающимися различными нарушениями психическими, в том 
числе − потерей сознания. 

Юридический критерий невменяемости – заключается в том, что 
лицо не могло осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

Юридический критерий принудительных мер медицинского 
характера − это основания, цели, виды, порядок назначения, продления, 
изменения, прекращения этих мер судом в рамках уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного законодательства.  
 

Вопрос 2. Виды принудительных мер медицинского характера 
 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 
психиатра – это направление лица, к которому оно применено, под 
наблюдение учреждения, осуществляющего амбулаторную помощь по 
месту жительства (обычно психоневрологический диспансер), в случае 
освобождения лица от уголовной ответственности или наказания либо по 
месту отбывания наказания; применяется к лицам, осужденным за 
преступления, но нуждающимся в лечении психических расстройств, 
не исключающих вменяемости. 
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Принудительное лечение в психиатрическом стационаре – 
это принудительное направление лица в психиатрический стационар, 
которое может быть назначено, если характер психического расстройства 
лица требует таких условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, 
которые могут быть осуществлены только в психиатрическом стационаре.  

Психиатрический стационар − государственное психиатрическое 
учреждение, а равно психиатрическое отделение государственного 
медицинского учреждения, которые предназначены для круглосуточного 
содержания пациентов; разновидность медицинского стационара. 

Психиатрический стационар общего типа – это психиатрический 
стационар, в котором проводится лечение лиц, по своему психическому 
состоянию нуждающиеся в стационарном лечении и наблюдении, но не 
требующие интенсивного наблюдения; состояние больного в этом случае 
допускает возможность его содержания без специальных мер 
безопасности, в условиях свободного стационарного режима, присущего 
современным психиатрическим лечебным учреждениям. 

Психиатрический стационар специализированного типа − 
это психиатрический стационар, предназначенный для лиц, которые по 
своему психическому состоянию требуют постоянного наблюдения: из-за 
общественной опасности больного и его склонности к совершению 
повторных и систематических общественно опасных деяний.  

Психиатрический стационар специализированного типа с 
интенсивным наблюдением – это психиатрический стационар, 
предназначенный  для лиц, которые по своему психическому состоянию 
представляют особую опасность для себя и для других лиц и требует 
постоянного и интенсивного наблюдения. 

Психическое состояние лица − это степень его опасности для себя, 
окружающих, возможность повторного совершения общественно 
опасного деяния. 

Психоневрологический диспансер – это лечебно-профилактическое 
учреждение, предназначенное для оказания психоневрологической 
помощи населению, деятельность которого включает: лечебно-
диагностическую (амбулаторную и стационарную) работу, организацию и 
проведение психиатрической экспертизы, проведение профилактических, 
психогигиенических и санитарно-просветительных мероприятий, учет 
заболеваемости и трудоустройство, изучение и научное обобщение 
статистики в данном районе, городе, области. 



 122 

Специализированные исправительные учреждения – это лечебные 
исправительные колонии, укомплектованные медицинским персоналом, 
способным проводить психиатрическое лечение. 

Судебно-наркологическая экспертиза − процессуальное действие, 
состоящее из проведения исследований тела и психики человека, других 
материальных объектов, материалов в уголовном, гражданском, 
административном процессах и дачи заключения по вопросам, разрешение 
которых требует специальных научных знаний в области судебной 
наркологии. 

Судебно-психиатрическая экспертиза – это один из видов 
медицинской экспертизы и судебной экспертизы, основная задача которой 
состоит в том, чтобы определить психическое состояние обвиняемых и 
подозреваемых (если есть сомнение в их вменяемости), свидетелей, 
потерпевших, истцов и ответчиков (для решения вопроса об их 
дееспособности). 
 
Вопрос 3. Порядок продления, изменения и прекращения применения 

принудительных мер медицинского характера 
 

Изменение принудительных мер медицинского характера – 
это действия, направленные на изменения такой меры в связи с тем, что 
отпала необходимость в применении ранее назначенной или возникла 
необходимость в назначении иной принудительной меры медицинского 
характера; изменение может произойти как в сторону смягчения, так и в 
сторону перехода к более жесткому его виду.  

Освидетельствование лиц, страдающих психическими 
расстройствами – это экспертиза состояния таких лиц, осуществляемая 
комиссией врачей-психиатров для решения вопроса о наличии оснований 
для внесения представления в суд о прекращении применения или об 
изменении принудительных мер медицинского характера; проводится по 
инициативе лечащего врача, если в процессе лечения он пришел к выводу 
о необходимости изменения принудительной меры медицинского 
характера либо прекращения ее применения, а также по ходатайству 
самого лица, его законного представителя и (или) близкого родственника 
не реже одного раза в шесть месяцев. 

Основание для прекращения применения принудительных мер 
медицинского характера – это выздоровление лица либо такое изменение 
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его психического состояния, при котором отпадает его общественная 
опасность, следовательно, отпадает необходимость в применении ранее 
назначенной меры. 

Продление принудительных мер медицинского характера – 
это мера, применяемая при отсутствии оснований для прекращения 
применения или изменения принудительной меры медицинского 
характера, то есть врачи-психиатры в заключении должны прийти к 
выводу об отсутствии существенных изменений либо отсутствии данных 
о стойкости состояния больного и учесть это состояние с точки зрения 
опасности для него и других лиц.  

 
Вопрос 4. Конфискация имущества 

 
Деньги − российская и иностранная валюта, находящаяся в 

финансовом обороте на момент совершения преступления, как наличные, 
так и безналичные деньги. 

Добросовестный приобретатель – это лицо, возмездно 
приобретшее имущество у другого лица, которое не имело права его 
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать. 

Должностное лицо − лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 
воинских формированиях РФ. 

Доходы − любые доходы в любой форме, полученные в результате 
использования преступно полученного имущества или распоряжения им, 
без вычета расходов; за исключением имущества и доходов от него, 
подлежащих возвращению законному владельцу. 

Имущество – это совокупность вещей и материальных ценностей, 
состоящих, прежде всего, в собственности лица (физического или 
юридического), государства или муниципального образования, либо 
принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления (деньги, ценные бумаги, движимое и 
недвижимое имущество и пр.). 

Имущество, не подлежащее конфискации – это имущество и 
доходы от него, которые должны быть возвращены законному владельцу; 
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имущество, приобретенное законным путем, к которому было приобщено 
имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) 
доходы от этого имущества; имущество, указанное в ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК, 
переданное осужденным другому лицу (организации), если лицо, 
принявшее имущество, не знало или не должно было знать, что оно 
получено в результате преступных действий. 

Имущество, подлежащее конфискации – деньги, ценности и иное 
имущество, полученное в результате совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 104.1 УК РФ или являющиеся предметом 
незаконного перемещения через таможенную границу Российской 
Федерации, и любых доходов от этого имущества, за исключением 
имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 
владельцу; доходы от этого имущества, которые были частично или 
полностью превращены или преобразованы; деньги, ценности и иное 
имущество, используемое или предназначенное для финансирования 
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации); 
орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 
принадлежащие обвиняемому. 

Конфискация имущества − это мера уголовно-правового 
характера, применяемая наряду с наказанием, и выражающаяся в 
принудительном, безвозмездном изъятии и обращении в собственность 
государства на основании обвинительного приговора следующего 
имущества. 

Лицо, обладающее управленческими функциями – это лицо, 
выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 
совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 
также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию 
выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в коммерческой или иной организации, а также в 
некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 
учреждением. 

Оборудование − совокупность механизмов, машин, устройств, 
приборов, необходимых для совершения преступления. В учении об 
объективной стороне преступления под оборудованием может 
признаваться орудие или средство совершения деяния. 
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Орудия − это предметы материального мира, приспособления, 
применяемые для усиления физических возможностей лица, 
совершающего преступление.  

Средства − это предметы и вещества, при помощи которых 
совершаются преступления. 

Физическое лицо − человек как субъект права (носитель прав и 
обязанностей), в отличие от юридических лиц, должностных лиц и 
публично правовых образований. 

Ценности − это предметы или документы, имеющие особую 
историческую, научную или культурную ценность, драгоценные металлы, 
природные драгоценные камни, ценные бумаги и т.п., способные 
удовлетворять какие-либо потребности человека, общества, государства, 
служить их интересам и целям. 
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