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1 Общие методические рекомендации для студентов к изучению 

курса Уголовное право (общая часть) 

 

В настоящем учебном пособии указаны нормативный материал и литература, 

которую следует использоваться студенту при изучении дисциплины «Уголовное 

право (Общая часть)», даны темы и вопросы для подготовки к семинарским 

занятиям,  приводится перечень тем контрольных и самостоятельных работ, 

изложены общие методические указания к их написанию.  Приложена Программа 

изучения курса дисциплины «Уголовное право  (Общая часть)». 

Уголовное право является одной из ведущих дисциплин юридического цикла, 

знание его во многом определяет лицо будущего юриста.  

Вместе с тем – это одна из самых сложных дисциплин, как по трудности 

усвоения, так и по объему учебного материала.  При ее изучении студенты 

овладевают Общей частью уголовного права, в которой рассматриваются основные 

уголовно-правовые институты, понятия и определения, дается понятие вины и ее 

виды, рассматриваются и изучаются задачи уголовного законодательства и другие 

общие вопросы. Общая часть уголовного права является методической основой для 

изучения Особенной части, т.е. конкретных видов преступной деятельности, 

предусмотренных в Уголовном Кодексе Российской Федерации. Разделение курса 

на Общую и Особенную части определено необходимостью лучшего усвоения 

материала, вместе они составляют единое и неделимое целое - Уголовное право 

Российской Федерации. 

Уголовное право – логичное право. Каждая последующая тема закономерно 

вытекает из предыдущей, все темы курса «Уголовного права» взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Это требует от студента систематического изучения данной 

дисциплины, а также творческого подхода к его познанию.  

Следует также обратить внимание на определенные сложности, которые могут 

возникнуть при изучении дисциплины. В большинстве своем они носят 

объективный характер. В частности студент должен внимательно следить за 

изменениями, которые часто вносятся в Уголовный Кодекс Российской Федерации. 
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Также необходимо внимательно следить за изменениями практики применения 

норм уголовного законодательства, которые возможно найти и ознакомиться на 

официальных сайтах судов Российской Федерации и Верховного Суда РФ. 

Внимательное и ответственное отношение к изучению дисциплины 

«Уголовное право (Общая часть)» позволят студенту  в полном объеме усвоить ее и 

в дальнейшем применять полученные знания на практике. 

 

1.1 Методические рекомендации по подготовке к лекционным 

занятиям  

 

           Лекция является важнейшей формой учебного процесса в системе как очного, 

так и заочного образования. В процессе чтения лекции студентам сообщаются 

основные понятия рассматриваемой темы, и указывается в каком направлении 

следует вести дальнейшее ее изучение. 

Цель любой лекции - помочь студенту организовать грамотное и правильное 

изучение дисциплины. Лекция включает в себя изложение значимых положений 

темы, наиболее сложных вопросов, которые имеют важное значение для понимания 

не только темы, но и предмета «Уголовное право (Общая часть)». 

Для того чтобы с достаточной полнотой усвоить содержание лекции, 

необходимо выработать известные навыки слушания и конспектирования их, 

умение выделять главное. 

Необходимо вести сокращенную запись лекции. Это очень важно. В процессе 

конспектирования память становится активной, и содержание лекции лучше 

запоминается и усваивается. 

Для того чтобы правильно конспектировать лекцию, следует помнить, что 

конспект лекции - это не полная и не пассивная запись ее, а сокращенная запись, 

при которой посредством активной работы мысли и памяти нужно уметь выделить 

главное, и что различные составные части и элементы лекции нужно 

воспроизводить на бумаге по-разному. 
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Подзаголовки отдельных частей лекции, новые имена и понятия, определения 

и наиболее важные обобщающие выводы следует записывать полностью, так как в 

противном случае студенту трудно будет потом точно их воспроизвести. Обычно 

эти элементы лекции лектор выделяет путем замедления темпа своей речи или 

путем повторения. Аргументация общих юридических положений, обоснование и 

доказательство теоретических выводов, характеристика предметов или явлений 

могут быть записаны сокращенно, в основных чертах, и так, чтобы были усвоены 

суть аргументации, доказательства и характеристики. 

Наконец, иллюстрированный материал - факты, примеры, казусы и так далее 

следует записывать совсем кратко, ограничиваясь двумя-тремя штрихами, с 

помощью которых можно будет впоследствии восстановить в памяти данный факт, 

пример или казус. Можно даже ограничиться записью одного лишь названия факта, 

примера или казуса, если этот факт, пример или казус очень яркий или очень 

простой и сам по себе легко запоминается. 

Не позднее  следующего после лекции  дня необходимо внимательно 

разобраться в составленном конспекте (пока свежи в памяти, содержащиеся в 

лекции положения) и дополнить, расшифровать записи, как правило, неполные и 

нередко сокращенные. Своевременно не расшифрованные сокращения, спустя 

некоторое время становятся затруднительными для понимания, и записи 

невозможно бывает использовать.  

Студент должен помнить, что в процессе чтения лекции задача лектора не 

дать под запись весь материал лекции, а рассмотреть наиболее сложные для 

понимания вопросы, раскрыть их суть и дать возможность студентам их понять. 

Поэтому задача студента на лекции как можно более внимательно отнестись к ее 

содержанию и тем вопросам, которые вынесены преподавателем на рассмотрение.  

Целесообразно на этой стадии работы сверять сделанные записи и их 

расшифровку с аналогичными записями одного или двух студентов и обсуждать их 

между собой. Подобные обсуждения оживляют прослушанный материал, иногда 

порождают вопросы, которые затем могут быть поставлены и разрешены 
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преподавателем в порядке консультации или в процессе проведения практического 

занятия. 

Еще одним фактором, который должен учесть студент в процессе чтения 

лекции, является список рекомендуемой преподавателем литературы по теме 

лекционного занятия. Данный список восполнить дефицит времени, которым 

ограничена лекция, и возможность студента более глубоко изучить 

рассматриваемому тему. Данный список, как правило, содержит не только учебную 

литературу, но и монографические, диссертационные исследования, а также 

научные публикации в популярных академических изданиях «Правоведение», 

«Уголовное право», «Российский судья», «Российская юстиция» и ряда других. 

Помимо этих рекомендаций студент должен самостоятельно изучать 

литературу, которую он может получить в библиотечном фонде университета, и 

которая относится к изучаемой им темы. 

Выполнение данных рекомендаций позволит студенту на достаточно высоком 

уровне усвоить дисциплину «Уголовное право (Общая часть)». 

 

1.2 Методические рекомендации  по подготовке к семинарским занятиям  

 

Семинарские занятия включают в себя рассмотрение основных теоретических 

постулатов темы и решение предложенных задач, заданий и тестов. Необходимым 

условием успешного  участия в семинарском занятии является изучение темы по 

учебникам и учебным пособиям, использование рекомендованных монографических 

и научных работ. Главным законодательным материалом, которым надо овладеть в 

первую очередь, является  Уголовный Кодекс Российской Федерации, принятый 

Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобренный Советом Федерации 13 июня 

1996 года, и введенный в действие с 1 января 1997 года. Вся программа  построена 

таким образом, чтобы на основе изучения текста  Уголовного Кодекса, студент  

получил навык свободной ориентации в данном нормативно-правовом акте, а также 

научился правильно применять нормы закона, что ему пригодится в дальнейшем в 

его практической работе.  Надо учесть, что в  УК РФ  с момента его принятия 
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периодически вносятся  изменения и дополнения. Поэтому  для изучения требуется 

использовать текст УК РФ с последними изменениями и дополнениями.    

При изучении уголовного права надо ознакомиться с опубликованной в 

Бюллетене Верховного Суда РФ судебной практикой, постановлениями Пленума 

Верховного Суда РФ, следует периодически читать юридические журналы 

«Уголовное право», «Российская юстиция», «Законность»  и другие, где 

публикуются статьи по различным разделам Общей и Особенной части  УК РФ. 

Студент обязан самостоятельно следить по «Российской газете», по юридическим 

журналам и Собранию Законодательства Российской Федерации обо всех 

изменениях в уголовном законодательстве и смежных с ним отраслях права. 

Поставленные в планах вопросы обсуждаются на семинарских занятиях в виде 

творческих диспутов, организованных коллоквиумах, творческих заданиях. По ходу 

обсуждения либо отдельно решаются задачи, каждая из которых представляет, как 

правило, описание случая из судебной практики. Изложенные в задачах 

обстоятельства предполагаются установленными. В отдельных случаях можно 

изменить условия задачи, чтобы рассмотреть различные варианты применения 

закона и соответственно решения задачи. 

Решение задач и творческих заданий является важным условием практической 

подготовки студента к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Поэтому строго обязательной для студента является письменное решение 

задач и творческих заданий. Решение должно исходить из условия задачи, или 

задания, содержать ссылку на действующую норму УК РФ, постановление Пленума 

Верховного Суда России по данному вопросу, иметь четкое теоретическое 

обоснование, а также рекомендации Пленума Верховного Суда РФ, которые были 

применены студентом при ее решении. Такое письменное решение задач и заданий 

поможет студенту научиться юридически грамотно формулировать мысли, 

логически верно завершать рассуждение, делать правильные выводы в важнейших 

уголовно-процессуальных документах, которые ему придется составлять в своей 

профессиональной деятельности. Поэтому отсутствие письменного решения задач и 

творческих заданий автоматически влечет неполучение зачета по теме семинара и 
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его отработку в консультационные часы с письменным решением дополнительных 

задач и заданий по указанию преподавателя. Решение задачи должно занимать 

примерно одну страницу ученической тетради. Условия задач можно не 

переписывать, но обязательно проставлять номер решаемой задачи. 

Многие студенты при подготовке к занятиям конспектируют учебник, 

журнальные статьи, разделы научных работ. Такая подготовка к семинарским 

занятиям помогает студентам глубже усвоить основные положения темы, выделить 

главное в ней, свободнее ориентироваться в процессе занятий в изученном 

материале. Поэтому конспектирование учебного материала весьма желательно, хотя 

и не является обязательным требованием. Во время занятий открывать учебник и по 

нему отвечать нельзя, использовать же конспект можно. Зачитывать и 

анализировать статьи УК РФ, Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации – обязательно. Студент должен высказать собственную точку зрения на 

спорные вопросы темы семинарского занятия, если им поддерживается точка зрения 

одного из исследователей, то будет правильным, если студент сошлется в своем 

ответе на данного автора. Ответ в этом случае должен будет содержать указание на 

источник осведомленности студента, которым может быть как статья в научном 

издании, так и монография  или диссертационное исследование автора, на 

авторитетное мнение которое ссылается студент. Если же точка зрения студента 

является иной, то студент вправе высказать ее, поспорив со своим товарищем, 

аргументировав собственную точку зрения. 

Студент не должен бояться сделать ошибку в своих ответах на занятиях. Они 

для того и существуют, чтобы студент смог утвердиться в своих знаниях, 

окончательно и правильно усвоить сущность вопроса. Преподаватель не имеет 

права ставить неудовлетворительные оценки студенту за ошибочные ответы на 

семинарах. Но преподаватель обязан выставить отрицательную оценку в журнал за 

не готовность без уважительной причины студента к семинару, за отсутствие 

письменного решения задач или творческого задания. Любой пропуск семинара, 

независимо от причины, должен быть отработан индивидуально в часы 

консультаций.  
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1.3 Методические рекомендации по выполнению и оформлению  

рефератов (самостоятельной работы)  

 

Реферат является одной из форм контроля  усвоения студентами знаний по 

курсу уголовного права. Он представляет собой  исследование по какому-либо 

предлагаемому для самостоятельной работы вопросу уголовного права, имеющему 

научную актуальность для современного развития теории и практики уголовного 

права. 

Цель  реферата состоит в развитии у студента навыков самостоятельного и 

творческого анализа литературных и нормативных источников, материалов судебно-

следственной практики по избранному вопросу, в овладении методами современных 

научных исследований, в привитии студентам умения и навыков правильно и 

логично излагать свои мысли, формулировать основные выводы  и предложения.  

Тема  реферата выбирается  студентом на основе  примерного перечня тем, 

который находится на кафедре.  После выбора темы реферата студент составляет 

план работы, список литературы. Содержание реферата должно соответствовать его 

теме и плану. 

Написанию реферата предшествует  изучение студентом выбранных 

источников. При написании реферата студенту следует обращаться к нормативно-

правовым актам, общей и специальной научной литературе, материалам 

следственной, судебной  практики, статистическим данным МВД, иным источникам 

и материалам, необходимым для написания  реферата по специфики  избранной 

темы. 

 Реферат, как правило, имеет следующую структуру: 

- план  работы; 

- краткое введение; 

 - основной текст работы, разбитый на параграфы; 

- заключение,  в котором подводятся итоги, формулируются основные выводы 

и предложения;  

- список использованных нормативных материалов; 
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- список использованной общей и специальной литературы; 

- список использованных материалов судебной (следственной) практики. 

Написание реферата – это самостоятельное, систематизированное и 

отвечающее плану изложение студентом основных сведений по избранной 

студентом теме, отражающих понимание отдельных научных и практических 

проблем. При использовании литературных или иных нормативных материалов 

ссылки на источники обязательны. Переписывание чужого текста из литературных 

источников без ссылки на него не допускается. 

Работа должна быть оформлена в соответствии СТО 02069024.101- 2010. 

Ориентировочный объем реферата 10-20 страниц формата А4 компьютерного 

исполнения текста (шрифт 14), напечатанного через 1,5 интервал.  

В списке использованных источников каждый из них указывается строго в 

определенной последовательности: сначала идет список использованных 

нормативных материалов, затем список использованной общей и специальной 

литературы в алфавитном порядке, и в конце список использованных материалов 

судебной (следственной) практики. 

Выполненная работа представляется на кафедру в установленные сроки,  

регистрируется, после чего передается для проверки. Преподаватель проверяет 

работу, определяет ее  уровень, степень раскрытия  исследуемой темы, степень 

самостоятельности при написании и раскрытии вопросов реферата, соблюдение 

требований по оформлению. 

При несоблюдении  указанных требований, преподаватель имеет право 

возвратить студенту работу для  устранения недостатков. 

 Критериями положительной оценки самостоятельной работы являются: 

степень разработки темы; полнота охвата научной литературы; использование 

нормативных материалов; материалов судебной и следственной практики; 

творческий подход к написанию работы; правильность и научная обоснованность 

выводов; стиль изложения; самостоятельность написания работы; аккуратность и 

правильность оформления работы. При оценке самостоятельной работы 

учитываются также степень владения студентом вопросами избранной темы.  
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1.4  Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите 

курсовых работ  

 

Курсовая работа является одной из форм контроля  усвоения студентами 

знаний по курсу уголовного права. Она представляет собой самостоятельное 

творческое  научное исследование по какой-либо актуальной теме уголовного права. 

Цель курсовой работы состоит в развитии у студента навыков анализа 

литературных и нормативных источников, материалов судебно-следственной 

практики по избранной теме, в овладении методами современных научных 

исследований, в привитии умения юридически правильно и логично излагать свои 

мысли, формулировать основные выводы  и предложения по совершенствованию 

российского уголовного законодательства. 

Тема курсовой работы выбирается студентом по желанию из рекомендуемых 

тем  в соответствии с вариантом, который определяется в зависимости от начальной 

буквы фамилии студента. Выполняется работа под руководством преподавателя 

кафедры, выступающего в качестве научного руководителя. Студент вправе 

самостоятельно сформулировать тему безотносительно к примерному перечню, но в 

этом случае она должна быть согласована с научным руководителем и отвечать 

требованиям актуальности, научности. 

После выбора темы курсовой работы студент обращается к научному 

руководителю для согласования плана работы, списка литературы, сроков и порядка 

подготовки курсовой работы. Содержание курсовой работы должно соответствовать 

ее теме и плану. 

Написанию курсовой работы предшествует изучение студентом 

рекомендованных источников. В начале работы над курсовой работой студенту 

следует обращаться и внимательно изучить нормативно-правовые акты, общую и 

специальную научную литературу, материалы следственной, судебной и другой 

правоприменительной практике, статистические данные МВД, иные источники и 

материалы, необходимые для изучения в соответствии с избранной тематикой 

курсовой работы.  
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Данные практики, статистические данные могут быть оформлены студентом  в 

виде диаграмм и помещены в качестве приложения к курсовой работе. 

Работа должна быть оформлена в соответствии СТО 02069024.101- 2010. 

Ориентировочный объем курсовой работы 20-30 страниц формата А4  

компьютерного исполнения текста (шрифт 14), напечатанного через 1,5 интервал.  

Курсовая работа, как правило, имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

-  содержание курсовой работы; 

- краткое введение, в котором обосновывается актуальность темы, говорится о 

состоянии разработки соответствующей проблемы; 

- основной текст работы, разбитый на главы, параграфы либо только на 

параграфы; 

- заключение,  в котором подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы и предложения по совершенствованию законодательства; 

- список использованных нормативных материалов; 

- список использованной общей и специальной литературы; 

- список использованных материалов судебной (следственной) практики. 

Во введении курсовой работы обосновывается ее актуальность, определяются 

цели и задачи работы, научная и практическая значимость, степень разработанности 

и другие вопросы. 

Основной текст, как правило, подразделяется на несколько разделов, с 

подразделами, в которых раскрывается основное содержание работы, 

обосновывается собственная точка зрения студента на рассматриваемую проблему, 

дается анализ собранного теоретического материала, судебной и следственной 

практики. Работа может быть проиллюстрирована примерами из судебной практики. 

Однако количество примеров не должно быть чересчур большим, поскольку это 

может нивелировать научное обоснование темы и выхолостить научный подход к 

рассмотрению отдельных ее вопросов. Если в работе имеются ссылки на 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, то студенту следует дать анализ 

содержания рассматриваемого постановления, высказать собственную точку зрения 
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относительно мнения высших судебных инстанций на правоприменительную 

практику и рекомендации, которые были даны правоприменителю в этой связи. 

Заключение курсовой работы должно содержать краткие выводы и 

предложения автора по совершенствованию уголовного законодательства. 

В курсовой работе используется сплошная нумерация страниц. Первой 

страницей является титульный лист, второй – содержание работы. Введение работы  

и каждая глава, а также список использованных источников начинаются с отдельной 

страницы и снабжаются соответствующими заголовками или подзаголовками. В 

списке использованных источников каждый из них указывается строго в 

определенной последовательности: сначала идет список использованных 

нормативных материалов, затем список использованной общей и специальной 

литературы в алфавитном порядке, и в конце список использованных материалов 

судебной (следственной) практики. Работа может содержать приложения – 

диаграммы, графики, таблицы и т.п., отражающие исследуемые вопросы курсовой 

работы. 

Курсовая работа должна быть подписана студентом на последней странице.  

Написание курсовой работы – это самостоятельное, систематизированное и 

отвечающее ее плану изложение студентом основных сведений по избранной им  

теме, отражающих его понимание отдельных научных и практических проблем. При 

использовании литературных или иных нормативных материалов ссылки на 

источники обязательны. Переписывание чужого текста из литературных источников 

без ссылки на него не допускается. 

Выполненная работа представляется на кафедру в установленные сроки, 

регистрируется, после чего передается научному руководителю. Он проверяет 

работу, определяет ее научный уровень, степень раскрываемости  исследуемой 

проблемы, степень самостоятельности и творческого подхода студента к 

рассмотрению вопросов темы; соблюдение требований по оформлению, дает 

развернутую письменную рецензию на курсовую работу и допускает ее к защите. 

При несоблюдении  указанных требований, научный руководитель возвращает 

студенту курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 
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 Курсовую работу студент защищает научному руководителю. Защита 

заключается в следующем: предварительно ознакомившись с письменной 

рецензией, студент дает пояснения по существу критических замечаний по работе, 

отвечает на вопросы, поставленные научным руководителем, обосновывает свои 

выводы, дает пояснения на дополнительные замечания, уточняет собственную точку 

зрения, а также дает пояснения по другим возникающим вопросам. Критериями 

положительной оценки курсовой работы являются: обоснование актуальности и 

степени разработки темы; полнота охвата научной литературы; использование 

нормативных материалов; материалов судебной и следственной практики; 

творческий подход к написанию курсовой работы; правильность и научная 

обоснованность выводов; самостоятельная аргументированная точка зрения; стиль 

изложения; аккуратность и правильность оформления курсовой работы. При оценке 

курсовой работы учитываются также результаты защиты, степень владения 

студентом вопросами данной проблемы.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

2 Программа курса «Уголовное право Российской Федерации» 

(общая часть) 

2.1 Раздел 1   УК РФ   «Уголовный закон» 

          2.1.1  Понятие, задачи и система  уголовного права Российской Федерации  

 

Понятие уголовного права. Его предмет, принципы и специфические черты. Социальное 
содержание институтов и норм уголовного права. Выражение в уголовном праве политики 
государства в области борьбы с преступностью. 

Задачи уголовного права на современном этапе. Его роль в построении 

демократического, правового государства. Уголовная политика, ее содержание, 

основные направления и значение. Предупреждение преступности как одна из задач 

уголовного права. Система уголовного  права. Общая и Особенная части, их 

неразрывная связь. Понятие и система Общей части уголовного права. 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, 

уголовно-процессуальное и административное право). Наука уголовного права РФ, 

ее содержание и задачи. Социология уголовного права как составная часть 

уголовно-правовой науки. Методы науки уголовного права, ее органическая связь с 

проблемой борьбы с преступностью. Роль науки в разработке нового уголовного 

законодательства и совершенствовании действующего. Связь науки уголовного 

права с научными основами организации борьбы с преступностью и ее 

предупреждения. Смежные с уголовно-правовой наукой: криминология, 

криминалистика, правовая статистика, социология, судебная медицина и психиатрия 

и др. Система курса уголовного права. Нормативно-правовые акты, материалы 

судебной практики, специальная литература по курсу. 

Принципы уголовного Кодекса Российской Федерации. Понятие принципов 

уголовного права. Закрепленные в уголовном законе принципы: 1) законности; 2) 

равенства граждан перед законом; 3) вины; 4) справедливости; 5)гуманизма. 

 

 

 



 19

2.1.2  Уголовный  закон  

 

Понятие уголовного закона, его основные специфические признаки (черты). 

Значение Конституции Российской Федерации для уголовного законодательства. 

Задачи уголовного закона – охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, 

соблюдение мира и безопасности человечества, а также предупреждение 

преступлений. 

Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. 

Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства. Отмена 

в результате Октябрьской революции 1917 года уголовного законодательства 

Российской империи и Временного правительства. Первые декреты советской 

власти 1917-1922 гг. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.,  их 

основное содержание и значение для развития советского уголовного 

законодательства.  

Образование СССР и издание общесоюзных уголовных законов. Основные 

начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 

Положение о воинских преступлениях 1924 г. (изменено в 1927 г.) и Положение о 

преступлениях государственных (1927 г.) 

Основы уголовного законодательства РСФСР. Уголовные кодексы 1922, 1926 

и 1960 годов – отражение в них изменений в обществе и государстве, основных 

направлений уголовной политики. Историческая необходимость в разработке и 

принятии нового уголовного законодательства в связи с преобразованиями в 

государстве и обществе за последний период; ликвидацией командно-

административной системы, переход к рыночной экономике; признание 

государством равенства всех форм собственности; выдвижение на первое место 

личности человека и гражданина, его конституционных и иных правоохраняемых 

свобод и интересов. 
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Новый Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной 

Думой РФ 24 мая 1996 года и одобренный Советом Федерации 5 июня 1996 года 

(вводится в действие с 1 января 1997 года), - качественно новый этап в развитии 

российского уголовного законодательства. Структура нового УК, его система. 

Общая и Особенная части. Содержание и система Общей части уголовного права. 

Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовно-правовых норм, 

содержащихся в статьях Общей и Особенной частей, диспозиция и санкция, их 

виды. Содержание и назначение уголовно-правовых норм. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие 

территории России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Действие 

уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на морском и 

воздушном судне. 

Действия уголовного закона по кругу лиц. Ответственность за преступления, 

совершенные на территории России дипломатическими представителями 

иностранных государств и другими лицами, неподсудными по уголовным делам 

судам РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

преступления вне пределов РФ: граждан России, лиц без гражданства, 

военнослужащих воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами РФ, за 

преступления, совершенные на территории иностранного государства, 

иностранными гражданами. Выдача лиц, совершивших преступления. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного 

закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного 

закона: понятие и пределы. Прекращение действия уголовного закона, основания 

прекращения его действия. Толкование уголовного закона. Понятие толкования. 

Виды толкования по субъекту толкования и степени обязательности, по приемам 

(или способам), по объему (буквальное, расширительное и ограничительное). 

Значение руководящих разъяснений, данных в постановлениях Пленумов высших 
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судебных органов (прежде всего Верховного суда РФ) для судебной и следственно-

прокурорской практики, а также для науки уголовного права.  

 

2.2  Раздел 2 УК РФ «Преступление»  

2.2.1  Понятие преступления  

 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых 
преступлениями. 

Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. 

Определение преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. Признаки 

преступления. Общественная опасность деяния, ее содержание, характер и степень. 

Уголовная противоправность. Виновность. Наказуемость. Отграничение 

преступления от иных правонарушений. Основные позиции в теории уголовного 

права по вопросам о количестве признаков преступления. Разграничение 

преступлений и других правонарушений и непреступного поведения. 

Категории преступлений в зависимости от характера и степени общественной 

опасности деяния: преступления небольшой тяжести, средней  тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие преступления. Категории преступлений, определяемые судом в 

зависимости от наказания, назначенного за совершенное преступление. 

 

2.2.2  Уголовная ответственность и ее осуществление  

 

          Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты 
уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее реализации 
и прекращения. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, 
содержания и реализации уголовной ответственности. Закрепление в уголовном законе 
принципиального положения о совершении лицом деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного действующим УК РФ, как единого и единственного основания 
уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). 

2.2.3  Состав преступления  
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Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов преступлений в 
действующем УК РФ. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие о составах 
преступлений. Состав преступления и понятие преступления. 

Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления, 

объективная сторона, субъективная сторона и субъект преступления как элементы 

состава. Признаки состава преступления. Основные (обязательные)  и 

факультативные (дополнительные) признаки. 

Троякое значение факультативных признаков состава. Значение состава преступления  для 
уголовной ответственности и квалификации преступления. 

Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по 

степени общественной опасности; б) по структуре и в) по законодательной 

конструкции. Понятие квалификации преступления, ее значение  для полного  и 

точного  определения признаков состава  преступления и назначения  наказания. 

 

2.2.4  Объект преступления  

 

Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. Значение объекта 
для наличия состава, определения характера и степени опасности преступления. 

Классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и 
непосредственный объекты. Классификация непосредственных объектов по горизонтали: 
основной, дополнительный и факультативный. Приемы описания объектов в конкретных 
составах. Понятие предмета преступлений и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего от 
преступления и его уголовно-правовое значение. Учение о потерпевшем в уголовном праве. 

Проблемы дальнейшего развития учения об объектах преступления. Теории 

объекта преступлений в уголовном праве зарубежных государств. 

2.2.5  Объективная сторона преступления  

 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в 

уголовном праве. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 

поведения лица. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. 

Основания уголовной ответственности за бездействие. 

Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их 

значение для уголовной ответственности. Общественно опасные последствия. 
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Понятие и виды последствий, их уголовно-правовое значение. Преступление с 

формальными и материальными составами. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения 

философии о причинности. Объективный характер причинной связи. Требования 

(критерии), предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления 

причинной связи и вменение последствий в ответственность. Значение правильного 

(и неверного) установления причинной связи для решения вопроса об уголовной 

ответственности. Теории причинной связи в зарубежном уголовном праве: теория 

«condicio sine qua non» и теория адекватной причинности. Способ, средства, 

обстановка, место, время совершения преступления как факультативные признаки 

объективной стороны. Троякое значение этих признаков.  

 

2.2.6  Субъективная сторона преступления  

 

Понятие субъективной стороны преступления; ее содержание и значение. 

Необходимые и факультативные признаки, образующие субъективную сторону 

преступления. 

Понятие и содержание вины в уголовном праве. Допустимость уголовной 

ответственности лишь лиц, виновных в совершении преступления. Формы вины, их 

значение для уголовной ответственности. Законодательно закрепленное в 

действующем УК РФ положение о том, что деяние, совершенное по 

неосторожности, признается преступлением только в том случае, когда это 

специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 

УК РФ  (ч. 2  ст. 24 УК РФ). 

Формы вины по уголовному праву и их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие умысла как формы вины. Его 

содержание (интеллектуальный и волевой моменты). Прямой умысел и косвенный. 

Выделяемые в науке уголовного права иные виды умысла (заранее обдуманный и 

внезапно возникший умысел, определенный и неконкретизированный, 

альтернативный). Значение этого деления для квалификации преступления. 
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Неосторожность как форма вины. Виды неосторожности: легкомыслие и 

небрежность. Интеллектуальный и волевой моменты легкомыслия. Отличие его от 

косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой моменты небрежности. Его 

объективный и  субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. 

Невиновное причинение вреда, его отличие от небрежности (ст. 28 УК РФ). 

Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ). 

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе. 

Мотив и цель преступления, как факультативные признаки объективной 

стороны. Их троякое значение. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая 

и фактическая ошибка, их разновидности. 

Вина в уголовном праве зарубежных государств. 

 

2.2.7  Субъект преступления 

 

Понятие субъекта преступления. Его социальная характеристика и уголовно-

правовые признаки. Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта.  

Физическое лицо, вменяемость и достижение установленного законом 

возраста – необходимые признаки субъекта преступления. Субъект преступления и 

личность преступника. Уголовно-правовое значение личности. Понятие 

вменяемости. Невменяемость - понятие и критерии: медицинский (биологический) и 

психологический (юридический). Соотношение этих критериев. Применение 

принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим общественно-

опасные деяния, предусмотренные действующим УК РФ. 

Уголовная ответственность лиц с психическим  расстройством, не  

исключающим  вменяемости  (ст.22 УК РФ). 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения. 

Возраст как один из обязательных признаков преступления. 
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Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Классификация специальных субъектов. Проблемы уголовной ответственности 

юридических лиц в теории уголовного права. 

 

2.2.8 Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их 

отличие от обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности.  

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 

субъективного права любого гражданина. Необходимая оборона как обязанность 

для некоторых категорий лиц. Значение необходимой обороны как средства защиты 

от общественно опасных посягательств самого обороняющегося, других лиц, 

интересов общества и государства. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к общественно 

опасному посягательству и защите от него. Понятие мнимой обороны и решение 

вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов необходимой обороны, 

его сущность. Субъективная сторона превышения. Ответственность за превышение 

пределов обороны. Ответственность  за провокацию необходимой обороны.  

Крайняя необходимость. Понятие и содержание. Условия правомерности 

крайней необходимости. Отличие  крайней  необходимости от необходимой 

обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие причинения вреда и его содержание. Условия правомерности причинения 

вреда лицу, совершившему преступление. Превышение мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, и ответственность за такое 

превышение. 

Физическое или психическое принуждение. Понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается 

преступность деяния, совершенного вследствие физического принуждения. 
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Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Условия, при наличии 

которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск. 

Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, исключающие преступность деяния при причинении вреда 

охраняемым законом интересам в результате исполнения приказа или 

распоряжения. Уголовная ответственность за совершение умышленного 

преступления во исполнение незаконных приказа или распоряжения. 

 

2.2.9  Стадии совершения преступления  

 

Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий. Ограничение 

возможности стадий объективными и субъективными признаками преступления. 

Оконченное преступление. Понятие и момент окончания преступления в 

зависимости от законодательной конструкции состава.  Вопрос о завершенном 

преступлении. Вопрос об усеченных составах или составах опасности. 

Приготовление к преступлению. Понятие и содержание, объективные и 

субъективные признаки приготовления. Формы приготовления. Условия уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. Ограниченность 

ответственности за приготовление  к преступлению.  Покушение на преступление. 

Понятие и содержание покушения. Его объективные и субъективные признаки. 

Виды покушения в теории уголовного права. Критерии подразделения покушения 

на виды.  Оконченное и неоконченное покушение, значение  такой классификации. 

Негодное покушение. Понятие, содержание и виды. Наказуемость негодного 

покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от 

оконченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного 

отказа, его признаки. Основания и условия исключения уголовной ответственности 

при добровольном отказе от преступления. Особенности добровольного отказа на 

стадиях приготовления к преступлению и покушения на преступление. Вопрос о 

добровольном отказе при оконченном покушении. 
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Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

2.2.10 Соучастие в преступлении  

 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки. 

Понятие совместности применительно к материальным и формальным составам. 

Содержание умысла при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института 

соучастия в преступлении, его влияние на степень опасности совершенного 

преступления. Спорные вопросы учения о соучастии (об односторонней или 

минимальной субъективной связи между соучастниками, о допустимости соучастия 

в неосторожном преступлении). 

Виды соучастников и критерии их подразделения. Исполнитель преступлений. 

Организатор преступления. Подстрекатель. Пособник. Их объективные и 

субъективные признаки. Ответственность соучастников преступлений, особенности 

квалификации действий исполнителя (соисполнителя). Квалификация действия 

организатора, подстрекателя и пособника. Ответственность соучастников, не 

обладающих признаками специального субъекта преступления, в случаях, когда в 

статье Особенной части УК указан специальный субъект. Ответственность 

соучастников при недоведении исполнителем преступления до конца по причинам, 

не зависящим от него. 

Эксцесс исполнителя, понятие эксцесса и решение вопроса об 

ответственности. 

Виды и формы соучастия в преступлении. Виды соучастия: простое (или 

соисполнительство) и сложное (с распределением преступных ролей). 

Формы соучастия: преступная группа без предварительного сговора, 

преступная группа с предварительным сговором, организованная группа, 

преступное сообщество (преступная организация). Понятие и признаки каждой 

формы соучастия, особенности квалификации в зависимости от формы. Основания и 

пределы ответственности соучастника. Квалификация их действий. 
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Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность 

лиц, создавших организованную группу или преступное сообщество. 

Ответственность за создание организованной группы в случаях, не 

предусмотренных особенной частью УК РФ, иные позиции в уголовно-правовой 

науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении. 

Особенности добровольного отказа при соучастии.  

Прикосновенность к преступлению. Понятие и содержание. Виды 

прикосновенности (заранее не обещанное укрывательство, недоносительство, 

попустительство). Условия уголовной ответственности за прикосновенность к 

преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия. 

 

2.2.11  Множественность преступлений  

 

Понятие и содержание множественности преступлений.  Правовая и 

социальная характеристика множественности. Отграничение от единичных 

преступлений (сложных, составных, длящихся, продолжаемых и других). 

Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее 

виды. Квалификация совокупности преступлений. Отграничение совокупности от 

конкуренции норм.  

Рецидив преступления. Понятие рецидива и его виды. Опасный рецидив и его 

признаки. Особо опасный рецидив и его признаки.  

2.3 Раздел 3 УК РФ «Наказание» 

2.3.1  Понятие и цели наказания  

 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа 

наказания и его социальные функции. Отличие наказания от других мер 

государственного принуждения и от мер общественного воздействия. Цели 

наказания по действующему УК РФ и их сущность: восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений. 
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2.3.2  Система и виды наказаний  

 

Система наказаний по действующему УК РФ. Виды наказаний, основные и 

дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для борьбы с 

преступностью. Значение системы наказаний для правоприменительной 

деятельности.  

Штраф как вид уголовного наказания. Понятие штрафа, его размеры и 

порядок применения. Условия назначения штрафа как дополнительного наказания. 

Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Понятие и содержание этих видов наказаний. 

Основания, сроки и порядок их применения. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Понятие и содержание данного вида дополнительного 

наказания. Порядок его применения. 

Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ, сроки и 

порядок их исполнения. Последствия злостного уклонения от отбывания 

обязательных работ. Лица, которым данный вид работ не может быть назначен. 

Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ. Сроки 

и порядок их исполнения. Удержание из заработка осужденного в доход государства 

как компонент данного вида наказания и его размеры. Последствия злостного 

уклонения от отбывания исправительных работ. Лица, которым исправительные 

работы как вид уголовного наказания не может быть назначен. 

Ограничение по военной службе. Понятие и содержание ограничения по 

военной службе. Лица, к которым применяется данный вид наказания. Срок и 

порядок его применения. Удержание из денежного содержания осужденного  и его 

размеры. 

Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки и 

порядок исполнения ограничения свободы. Последствия злостного уклонения от 
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отбывания ограничения свободы. Лица, которым данное наказание не может быть 

назначено. 

Принудительные работы. Понятие и содержание принудительных работ. 

Сроки и порядок исполнения принудительных работ. Последствия злостного 

уклонения от отбывания принудительных работ. Лица, которым принудительные 

работы не могут быть назначены. 

Арест. Понятие и содержание ареста, сроки и порядок его исполнения. Лица, 

которым арест как вид уголовного наказания не может быть назначен. 

Содержание в дисциплинарной  воинской части. Понятие и содержание 

данного вида наказания. Круг лиц, которым может быть назначено содержание в 

дисциплинарной воинской части. Виды и характер преступлений, за совершение 

которых может применяться это наказание. Сроки и порядок исполнения данного 

вида наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения 

свободы. Сроки и порядок исполнения лишения свободы. Пределы данного 

наказания при назначении его в случае частичного или полного сложения сроков 

лишения свободы по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Виды исправительных учреждений, в которых отбывается лишение свободы: 

колония-поселение, воспитательная колония, лечебно-исправительное учреждение, 

исправительные колонии общего, строго и особого режима, тюрьма. Категории 

осужденных, характер и степень опасности совершенных преступлений как 

основания отбывания лишения свободы в том или ином  виде ИУ. 

Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание пожизненного 

лишения свободы. Категории лиц, которым не может быть назначено данное 

наказание. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Основания ее 

применения. Лица, к которым она не может применяться. 

 

2.3.3  Назначение наказания  
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Общие начала назначения наказания по  УК РФ. Понятие и содержание общих 

начал: пределы, предусмотренные статьей Особенной части УК РФ, учет положений 

Общей части  УК РФ.  Возможность назначения более строгого наказания, чем 

предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК РФ, в случаях 

совокупности преступлений или по совокупности приговоров. Учет характера и 

степени общественной опасности преступления и личности виновного, в том числе 

обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и условия жизни его семьи.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих 

обстоятельств и их содержание. Вопрос о классификации обстоятельств.  

Назначение наказания при наличии некоторых из числа указанных в законе 

обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 62 УК РФ). 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве (ст.63.1 УК РФ). 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Основания назначения более мягкого наказания: наличие 

исключительных и иных обстоятельств, активное содействие участника группового 

преступления раскрытию преступления. Содержание исключительного смягчения 

наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Понятие и содержание назначения наказания при такой ситуации. Сроки и размеры 

наказания при вынесении присяжными заседателями вердикта о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Учет обстоятельств, в 

силу которых преступление не было доведено до конца. Срок и размер наказания за 

приготовление к преступлению. Недопустимость назначения смертной казни и 

пожизненного лишения свободы при назначении наказания за неоконченное 

преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Учет 

характера и степени фактического участия лица в его совершении, значение этого 
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участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер 

причиненного и возможного вреда.  

 Назначение наказания при рецидиве преступлений. Учет при назначении 

наказания  видов  рецидива: опасном рецидиве и особо опасном рецидиве. Учет 

числа, характера и степени опасности ранее совершенных преступлений, 

обстоятельств, вследствие которых исправительное воздействие оказалось 

недостаточным, а также характера и степени опасности вновь совершенных 

преступлений. Сроки наказания при рецидиве преступлений. Учет смягчающих 

обстоятельств в назначении наказания  при рецидиве.  

Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения 

наказания. Пределы назначения отдельного наказания за каждое преступление, 

назначение окончательного наказания при совершении преступлений небольшой  и 

средней тяжести путем применения правила поглощения либо сложения наказаний. 

Предел наказания при применении правила сложения. Назначение окончательного 

наказания при наличии тяжких либо особо тяжких преступлений путем полного или 

частичного сложения наказаний. Предел наказания в  виде лишения свободы. 

Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы. 

Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по 

делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, 

совершенном до вынесения приговора по первому делу. Зачет наказания, отбытого 

по первому приговору.  

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок назначения 

наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при 

сложении наказаний.  

Условное осуждение. Его юридическая природа. Основания применения 

условного осуждения. Установление испытательного срока и его пределы. 

Назначение дополнительного наказания. Обязанности, которые могут возлагаться 

судом на условно осужденного. Контроль за поведением осужденного. Отмена 

условного осуждения и ее последствия. 
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2.4 Раздел 4 УК  РФ «Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания» 

2.4.1  Освобождение от уголовной  ответственности  

  

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Обязательные и 

факультативные виды освобождения от уголовной ответственности. Основания и 

условия освобождение от уголовной ответственности: а) в связи с деятельным 

раскаянием; б) в связи с примирением с потерпевшим; в) по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности;   в) вследствие истечения сроков давности. 

 

2.4.2  Освобождение от наказания  

 

Понятие и виды освобождения от наказания. Обязательные и факультативные, 

условные и безусловные виды освобождения от наказания, полное и частичное 

освобождение от наказания. Основания, порядок и условия условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Основания, порядок и условия замены 

неотбытой части наказания более мягким его видом. Основания, порядок и условия 

освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  Основания, порядок и 

условия освобождения от отбывания наказания в связи с болезнью. Основания, 

порядок и условия предоставления отсрочки отбывания наказания  беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем.  Основания, порядок и условия  предоставления отсрочки отбывания 

наказания больным наркоманией. Основания, порядок и условия освобождения от 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора. 

Амнистия и помилование. Судимость, ее понятие. Правовые последствия признания 

лица судимым.  Погашение и снятие судимости. 

 

2.5 Раздел 5 УК РФ «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 
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2.5.1  Особенности уголовная ответственности и наказания 

несовершеннолетних  

 

Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное 

наказание в отношении несовершеннолетнего. Особенности применения наказания к 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания.  Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия. Применение  положений главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет. Судимость и ее погашение. 

 

2.6 Раздел 6 УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера» 

2.6.1  Принудительные меры медицинского характера  

 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. 

 

2.6.2 Конфискация имущества 

 

Понятие конфискации имущества и правила ее применения. 
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3.3 Периодическая литература 

 

1  Адвокатская практика: журнал. - М. : Агенство «Роспечать». 

2  Библиотечка «Российской газеты» : журнал. - М. : Агенство «Роспечать». 

3  Бюллетень Верховного Суда РФ : журнал. - М. : Моск. Лицей. 

4.  Ведомости Федерального собрания РФ : журнал. - М. : АРПИ. 

5  Вестник Московского Университета. Серия 11. Право : журнал. - М. : 

Агенство «Роспечать». 

6  Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр «Наука»  РАН. 

7  Законность : журнал. - М. : Редакция журнала «Законность» 

8  Российская юстиция  : журнал. - М. : АиФ 

9  Российский следователь : журнал. - М. : Агенство «Роспечать». 

10  Российский судья : журнал. - М. : Агенство «Роспечать». 

11  Уголовное право : журнал. - М. : АРСМИ. 

12  Юрист : журнал: в комплекте журнала «Юридический мир». // 

Юридический мир. - М. : Агенство «Роспечать» 

 

3.4  Интернет – ресурс 

 

  1  «ГАРАНТ» - Платформа F 1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система – объем информационного банка более 1500000 документов и 

комментариев к   нормативным актам: ежедневное пополнение составляет около 

7000 документов./ Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ – Сервис», 119992, Москва, 

Воробьевы горы, МГУ, 2006 – Режим доступа к системе в сети ОГУ: \\ file server 

1\GarantClient\garan.exe 
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4 Краткий курс лекций по Уголовному праву (общая часть) 

4.1 Понятие, задачи и система уголовного права.  Наука уголовного права  

 

1 Понятие, предмет и метод уголовного права 

2 Система и задачи уголовного права 

3 Наука уголовного права 

  

Понятие, предмет и метод уголовного права. Головой ответишь! – издревле 

говорили на Руси. И действительно, чем-то термин «уголовное право» созвучен, 

когда идет речь о голове, т.е. жизни и чести. Другие авторы находят связь этого 

термина со словом «наказание» употребляемом в древнерусском праве – 

головничество (денежный выкуп, выплачивавшийся убийцей (головником) 

родственникам убитого.) В настоящее время смысл «уголовного права» остался тот 

же, но для удобства рассматривается в 3 лексических значениях, как отрасль 

(используется правоприменителями – следователями, дознавателями), как наука 

(разрабатывается учеными, наиболее упорных называют корифеями) и учебная 

дисциплина (изучается студентами - юристами).  

Уголовное право: 

- как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, которые 

определяют преступность и наказуемость деяний, основания уголовной 

ответственности, систему наказания, порядок и условия их назначения, а также 

освобождение от уголовной ответственности и наказания ( ст. 1 УК РФ); 

- как наука - система господствующих в обществе на данном этапе уголовно-

правовых идей и представлений об уголовном праве, о борьбе с преступностью; 

- как учебная дисциплина - система знаний, умений и навыков, отобранных из 

науки уголовного права и судебной практики. 

Чтобы определить предмет уголовного права, нужно просто задать вопрос: 

«Что регулирует уголовное право?» - это и будет его предметом. 

Предмет уголовного права - общественные отношения, которые возникают 

только в связи с совершением преступления. 
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Метод уголовного права определяется аналогичным способом, только вопрос 

звучит следующим образом: «Как регулирует уголовное право?». 

Метод уголовного права состоит в установлении преступности и наказуемости 

деяний и уголовных запретов действий, опасных для личности, общества и 

государства, за нарушение которых, как правило, следует привлечение к уголовной 

ответственности и применение уголовного наказания.    

Типы методов: 

Дозволение - управомачивает субъекта на совершение тех или иных 

общественно полезных действий  (ст. 37, 38 УК РФ), (например, такими действиями 

могут быть причинение вреда нападавшему при необходимой обороне или при 

задержании лица совершившего преступление). 

Предписание - обязывает субъекта совершить те или иные действия или 

отказаться от их совершения (ст. 79 УК РФ),  (например, чтобы условно-досрочно 

освободиться от отбывания наказания закон предписывает лицу избрать ту форму 

поведения, которая даст возможность суду, признать, что для исправления лицо не 

нуждается в полном отбывании наказания). 

Запрет - формирует модели общественно опасного поведения, запрещенного 

под угрозой наказания (например, этот тип метода ярко выражен в статьях 

особенной части УК РФ). 

Система и задачи уголовного права. Уголовное право России состоит из 

двух частей: Общей и Особенной. 

Общая часть содержит нормы, закрепляющие основные принципы, институты 

и понятия, а также основные положения, определяющие основания и пределы 

уголовной ответственности и наказания, порядок и условия освобождения от 

наказания. 

Особенная часть состоит из норм, описывающих признаки конкретных 

преступлений и устанавливающих виды и размеры наказания за совершение этих 

преступлений. 
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Общая и особенная части взаимосвязаны и дополняют друг друга, и только в 

единстве они представляют собой уголовное право как систему уголовно-правовых 

норм, способных решить стоящие перед ними задачи. 

Задачи уголовного права – охрана наиболее важных общественных 

отношений, обеспечение мира и безопасности человечества и предупреждение 

преступлений, которая проявляется в общей и частной превенции  (ст. 2 УК РФ). 

От преступных посягательств охраняются (ч. 1 ст. 2 УК  РФ): 

- права и свободы человека и гражданина; 

- собственность; 

- общественный порядок и общественная безопасность; 

- окружающая среда: 

- конституционный строй Российской Федерации. 

Общая превенция - предупреждение совершения преступления гражданами 

под воздействием уголовно-правового запрета. 

Частная превенция - предупреждение совершения новых преступлений 

лицами, уже совершившими преступления, путем применения к ним мер уголовного 

наказания, а также принудительных мер медицинского  и воспитательного 

характера. 

Наука уголовного права. Наука уголовного права - представляет собой 

систему господствующих в обществе на данном этапе уголовно-правовых идей и 

представлений об уголовном праве, о борьбе с преступностью. 

Наука уголовного права направлена на получение нового знания об уголовном 

законе, исследовании вновь появившихся опасных обществу явлений не 

отраженных в уголовном законе, поэтому предмет науки уголовного права 

значительно шире предмета уголовного права, как отрасли. 

Предмет науки уголовного права – изучение нормотворчества и 

правоприменительной практики, разработка теоретических проблем, касающихся 

уголовного закона, понятий «преступление» и «наказание».   

Многое из науки уголовного права через законотворчество закрепляется в 

уголовном законе и становится неотъемлемой частью уголовного права. При этом 
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количество методов науки уголовного права намного больше  методов уголовного 

права как отрасли и они представляют собой инструмент изучения уголовно- 

правовых явлений. 

Методы науки уголовного права: 

Догматический - основан на использовании правил формальной логики и 

грамматики. 

Социологический – основан на анализе уголовно-правовых норм (уголовного 

закона), преступления и наказания как социальных явлений. 

Сравнительно-правовой – основан на анализе тех или иных правовых 

институтов, категорий и понятий путем сопоставления их с аналогичными 

положениями уголовного законодательства зарубежных стран. 

Историко-правовой - предполагает исследование уголовно-правовых 

институтов, категорий и норм в их историческом развитии, а также изучение 

российского уголовного права и российской уголовно-правовой науки.  

Диалектический – основан на использовании в уголовно-правовом 

исследовании основных законов и категорий диалектики. 

    

4.2  Принципы уголовного права 

 

1 Понятие принципа и его виды 

2 Принципы специально выделяемы в науке уголовного права 

3 Принципы уголовного права, закрепленные в уголовном законе 

 

 Понятие принципа и его виды.  

Принцип:  

 - основные, исходные положения; 

           - нормы поведения, деятельности; 

           - особенности устройства чего–либо. 

Признаки принципов: 
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- по содержанию объективен, так как отражает закономерности развития 

общества; 

- принципы обладают высшей степенью общности; 

- обладают определенной стабильностью, но реагируют на определенные 

изменения; 

- принципы образуют единую, взаимосвязанную систему, в которой 

отсутствует иерархия  (принципы равноценны);   

- принципы закреплены в нормах права. 

Принцип - основные руководящие уголовно-правовые начала (идеи), 

закрепленные в нормах уголовного права. 

В зависимости от сферы действия принципы разделяются на общие и 

специальные. Виды принципов: 

Общие принципы (общеправовые) – принципы, которые характерны для всех 

или для многих отраслей права. (ст.ст. 3, 4, 5, 6, 7 УК РФ) 

Специальные принципы (уголовно-правовые) – принципы присущие только 

уголовному праву 

Принципы, специально выделяемые в науке уголовного права. Принцип 

неотвратимости ответственности - всякое лицо, в действии или бездействии 

которого устанавливается состав преступления, подлежит наказанию или иным 

мерам воздействия, предусмотренным уголовным законом, т.е. обязано понести 

ответственность. 

Принцип личной ответственности – лицо, совершившее преступление, 

отвечает лишь за то, что было совершено им лично. 

Принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания 

заключается в том, что суд в каждом  конкретном случае назначает наказание, 

учитывая личность осужденного. 

Принцип экономии мер государственного принуждения состоит в том, что 

борьбу с преступностью следует осуществлять путем наиболее рационального и 

экономического использования уголовных наказаний, особенно, связанных с 

лишением свободы. 
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 Принципы уголовного права, закрепленные в уголовном законе.  

Принцип законности означает, что борьба с преступностью с помощью 

уголовно-правовых средств должна вестись строго в рамках закона и в полном 

соответствии с ним (ст. 3 УК РФ).   

Принцип  равенства граждан перед законом заключается в том, что лицо, 

совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст. 

4 УК РФ). 

Принцип вины основан на том, что за преступление может отвечать только  

физическое вменяемое  лицо, признанное виновным в его совершении (ст. 5 УК РФ). 

Принцип справедливости состоит в том, что привлечение к уголовной 

ответственности должно основываться на соответствующих закону данных, а 

наказание соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного ст. 6 УК . 

Принцип гуманизма означает, что борьба с преступностью уголовно-

правовыми средствами направлена не на репрессивное подавление этого явления, а 

на защиту интересов всех членов общества, в том числе и лиц, совершивших 

преступление (ст. 7 УК РФ). 

 

4.3  Уголовный закон 

 

1 Понятие, признаки и структура уголовного закона 

2 Понятие и особенности уголовно – правовой нормы 

3 Действие уголовного закона во времени 

4 Действие уголовного закона в пространстве 

5 Понятие, виды и  приемы толкования 

 



 46

Понятие, признаки и структура уголовного закона. Уголовный закон - 

нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти, содержащий 

правовые нормы, устанавливающие основание и принципы уголовной 

ответственности, определяющий, какие общественно опасные деяния признаются 

преступлениями и какие меры наказания применимы за их совершение, а также 

основания освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

К признакам уголовного закона относятся следующие: 

- единственный источник уголовного права; 

- состоит из правовых норм; 

- имеет высшую юридическую силу; 

- описывает признаки общественно опасных деяний; 

- устанавливаются виды и размеры наказаний. 

Наша страна идет по пути кодификации уголовного законодательства, 

поэтому за основу берется Уголовный Кодекс РФ. Любые вновь издаваемые законы, 

содержащие в себе нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

совершение деяний, подлежат обязательному включению в Уголовный кодекс РФ. А 

теперь рассмотрим структуру уголовного закона. УК РФ – кодифицированный 

нормативный акт, который состоит из двух частей (Общей и Особенной ). Каждая 

часть состоит из разделов, глав, статей,  частей и пунктов. УК  РФ содержит 12 

разделов, 34 главы, свыше 360 статей.  

Статья закона – это форма фиксации в письменном виде правовой нормы.  

Статьи Общей части состоят из норм, устанавливающих обязательные 

принципы и положения уголовного права, дают понятия преступления, наказания и 

основания освобождения от уголовной  ответственности и наказания (ст. 14, 43 УК 

РФ). 

Статьи Особенной части содержат описание признаков конкретных 

преступлений и предусматривают определенные виды и размеры наказаний за их 

совершение (ст. 105 УК РФ). 

 Понятие и особенности уголовно – правовой нормы. Норма права – 

признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное правило 
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поведения, из которого вытекают права и обязанности участников общественных 

отношений. 

Структура нормы права – внутреннее строение нормы права. Обычно норма 

права имеет трехзвенную структуру: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Структура норм Общей  части: состоят из диспозиций, лишь некоторые нормы 

общей части содержат гипотезы.  

Структура норм Особенной части: состоят из диспозиции и санкции. 

Гипотеза – часть статьи Общей части, содержащая перечень условий, при 

которых норма действует. 

Диспозиция - часть статьи Особенной части, описывающая признаки 

конкретного преступления. 

 У диспозиции выделяются следующие виды:  

Простая диспозиция - лишь называет преступное деяние, но не определяет его 

признаков ( ст. 126 УК РФ). 

Описательная диспозиция - не только называет определенное преступление, 

но и раскрывает его признаки (ст. 105 УК РФ). 

Ссылочная диспозиция - не содержит указания на признаки соответствующего 

преступного деяния, а отсылает к другой статье уголовного закона ( ст. 116 УК РФ). 

Бланкетная диспозиция - в самом уголовном законе не определяет признаков 

преступного деяния, а отсылает к другим законам или нормативным актам другой 

отрасли права (ст. 264 УК РФ ). 

Смешанная (комбинированная) диспозиция – наделена признаками двух видов 

диспозиций (ст. 106 УК  РФ – простая и описательная, ст. 217 УК РФ - описательная 

и бланкетная). 

Санкция - часть нормы, устанавливающая виды и размер наказания за 

совершение преступления. Виды санкций: 

Относительно определенная санкция – санкция, которая указывает на высший 

и низший пределы наказания или только высший предел ( ст.ст. 105, 106 УК РФ). 

Альтернативная санкция – предусматривает возможность применения одной 

из двух или нескольких видов наказаний ( ч.1 ст. 158 УК РФ). 
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 Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона во 

времени охватывается следующими моментами ( ст. 9 УК РФ):  

- вступление закона в силу; 

- утрата законом силы; 

- понятие времени совершения преступления; 

- обратная сила закона. 

Согласно ч. 1 ст. 9 УК РФ преступность и наказуемость деяний определяются 

уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 

Время совершения преступления - время совершения общественно опасного 

действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст.9 

УК РФ). 

Обратная сила закона – распространение действия уголовного закона на 

деяние, совершенное до его вступления в силу. Обычно уголовный закон обратной 

силы не имеет, за исключением уголовного закона, устраняющего преступность 

деяния, смягчающего наказание или иным образом улучшающего положение лица,  

совершившего преступление (ст. 10 УК РФ). 

Закон признается устраняющим преступность деяния, если он полностью 

исключает его из числа уголовно наказуемых или вносит изменения в институты 

Общей части УК (например, введение новых обстоятельств, исключающих 

преступность деяний, ограничение ответственности за предварительную 

преступную деятельность, повышение возраста ответственности и т. д. ). 

Уголовный закон признается смягчающим наказание, если он сокращает 

максимум или минимум наказания, исключает из альтернативной санкции более 

строгое или дополнительное наказание, расширяет перечень обстоятельств, 

смягчающих ответственность, или сужает круг обстоятельств, отягчающих ее. 

Закон признается  иным образом улучшающим положение лица, 

совершившего преступления, если он увеличивает число оснований для 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, сокращает сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности и давности исполнения обвинительного 

приговора, изменяет в более благоприятную для осужденного сторону условия 
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условно-досрочного освобождения от наказания, сокращает сроки погашения 

судимости и т. д. 

 Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 

пространстве -  применение его на определенной территории и в отношении 

определенных лиц, совершивших преступление. 

Действия уголовного закона в пространстве можно назвать принципами 

действия уголовного закона в пространстве, в теории уголовного права их выделяют 

четыре. 

1 Принцип территориальности  -  все лица, совершившие преступления на 

территории Российской Федерации, несут ответственность по УК РФ (ч. 1, 2, 3 

ст.11). 

Действие уголовного закона распространяется на: 

- территорию Российской Федерации; 

- континентальный шельф; 

- исключительную экономическую зону. 

Территория Российской Федерации – находящаяся в пределах 

государственной границы Российской Федерации суша, воды внутренних морей, 

озер и рек, недра и воздушное пространство над ними, а также территориальные 

воды шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как 

на материке, так и на островах, принадлежащих Российской Федерации. 

Континентальный шельф – поверхность и недра морского дна подводных 

районов, находящихся за пределами территориального моря Российской Федерации, 

на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до 

внешней границы подводной окраины материка. 

Исключительная экономическая зона устанавливается в морских районах, 

находящихся за пределами территориальных вод Российской Федерации. Внешняя 

граница исключительной экономической зоны Российской Федерации находится на 

расстоянии 200 морских миль, отсчитываемых от тех же линий (от линии 

наибольшего отлива), что и территориальные воды. 

Действие российского уголовного закона распространяется на:  
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- военно-воздушные и военно-морские суда РФ независимо от места 

нахождения; 

- территории воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за 

пределами России;  

- гражданские воздушные и морские суда, приписанные к порту Российской 

Федерации, если они находятся в открытом море или воздушном пространстве; 

- иностранные морские или воздушные суда, если находятся в порту 

Российской Федерации; 

- здания и машины посольств Российской Федерации за границей; 

- космические объекты, зарегистрированные в Российской Федерации. 

2 Принцип гражданства заключается в том, что граждане Российской 

Федерации и постоянно проживающие в России лица без гражданства, 

совершившие преступления за ее пределами, подлежат уголовной ответственности 

по УК России, если совершенное ими деяние признано преступлением в 

государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были 

осуждены в иностранном государстве (ч. 1 ст.12 УК РФ).  

3 Универсальный принцип состоит в обязанности каждого государства 

применять свой уголовный закон к преступнику, посягнувшему на интересы не 

только данной страны, но и любого другого государства вне зависимости от того, 

где и кем совершено преступление (ч.3 ст.12 УК  РФ).   

4 Реальный принцип – государство распространяет действие уголовного 

закона на преступления, совершенные за границей этого государства, если эти 

деяния посягают на его интересы и интересы его граждан, и виновные не были 

осуждены в иностранном государстве ( ч.3 ст.12 УК РФ).  

 Понятие, виды и приемы толкования. Толкование – интеллектуально- 

волевая деятельность по уяснению и разъяснению смысла норм уголовного закона в 

целях их наиболее правильного применения в соответствии с волей законодателя. 

Видов  толкования несколько. Выделяется толкование по субъекту, т.е. по 

тому кто производит это толкование: 
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- легальное - исходящее от органа, специально уполномоченного на то 

законом; 

- судебное -  дается судом, применяющим норму уголовного закона при 

рассмотрении конкретного  уголовного дела; 

- доктринальное - толкование, даваемое в учебниках, научных статьях, 

монографиях по уголовному праву. 

Виды толкования по объему: 

- буквальное - толкование закона в точном соответствии с его текстом 

(буквой); 

- распространительное - толкование, вследствие которого закон применяется к 

случаям, которые непосредственно в тексте закона не названы, но подразумеваются; 

- ограничительное - толкование, в результате которого уголовный закон 

применяется не ко всем случаям, определенным буквальным текстом этого закона. 

Приемы  (способы) толкования: 

- грамматический способ толкования заключается в уяснении текста закона с 

помощью правил грамматики и синтаксиса (значение отдельных слов, понятий, 

терминов, связи между ними и т.д.); 

- систематическое толкование - это уяснение смысла правовой нормы путем 

установления ее связи с другими нормами; 

- историческое толкование предполагает выяснение причин, обусловивших 

принятие правовой нормы, цели, обстановки, в которой она создавалась. 

 

4.4  Понятие преступления 

 

1 Понятие и основные признаки преступления по уголовному праву  

2 Классификация преступлений 

3 Понятие и основные признаки преступления по уголовному праву  

 

Понятие и основные признаки преступления по уголовному праву. В 

уголовном праве существует 3 подхода к определению преступления. В одном из 
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них указывает на запрещенность деяния, но не указывает почему (формальное 

определение), в другом указывается наличие общественной опасности 

(материальное определение).   

Преступление (формальное определение) – деяние, наказуемое по 

действующему Уголовному кодексу.  

Преступление (материальное определение) – предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на 

личность, права и свободы граждан, все формы собственности.  

Определение преступления, даваемое в УК РФ, объединяет эти два подхода и 

дает комбинированное определение (формально-материальное) и звучит оно 

следующим образом: 

Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ).  

Признаки преступления – основные черты, которые в совокупности 

формируют понятие преступления. К ним относятся (ст. 14 УК РФ): 

- виновность; 

- общественная опасность; 

- противоправность; 

- наказуемость. 

Виновность - общественно опасное деяние может быть признано уголовно 

противоправным лишь тогда, когда оно совершено виновно, т.е. при наличии 

определенного психического отношения лица к совершенному деянию и 

наступившим последствиям в форме умысла и неосторожности. 

Общественная опасность - материальный признак преступления, 

заключающийся в способности деяния, предусмотренного уголовным законом, 

причинять существенный вред охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям (объектам преступления). В уголовном законе выделяются 

качественная (характер) и количественная (степень) стороны общественной 

опасности. 
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Характер общественной опасности – качественное свойство общественной 

опасности, которое определяется объектом преступления. Особенная часть УК в 

зависимости от характера общественной опасности поделена на главы и разделы и 

построена соответствующим образом.   

Степень общественной опасности – количественная характеристика 

общественной опасности, которая определяется значимостью причиненного 

общественным отношениям вреда и находит свое выражение в санкциях статей УК: 

чем выше наказание, тем выше степень общественной опасности. 

Уголовная противоправность - формальный признак преступления, 

означающий законодательное выражение принципа “нет преступления без указания 

о том в законе”. Противоправность как юридический признак преступления, 

закрепленный в законе, означает, что в качестве преступления может 

рассматриваться только такое поведение, которое специально предусмотрено в 

диспозициях статей Особенной части УК. 

Наказуемость - запрещенность общественно опасного деяния уголовным 

законом не означает лишь декларирования запрещенности деяния, а предоставляет 

установление за его совершение соответствующего наказания.  

Классификация преступлений. Классификация преступлений – деление всех 

преступлений в зависимости от их общественной опасности на различные 

категории. Критерием классификации выступает общественная опасность (ст. 15 УК 

РФ). 

Категории преступлений на основании классификации подразделяются на: 

 - преступления небольшой тяжести - умышленные и неосторожные деяния, за 

которые максимальное наказание, предусмотренное УК РФ не превышает трех лет 

лишения свободы; 

- преступления средней тяжести – умышленные деяния, за которые 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения 

свободы и неосторожные деяния, за которые максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы; 
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- тяжкие преступления – умышленные деяния, за которые максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы; 

- особо тяжкие преступления – умышленные деяние, за которые 

предусмотрено  УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти 

лет и более строгое наказание. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 

общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание 

обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить 

категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию 

преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в ч.3 ст.15 

УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения 

свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, 

указанного в ч.4 ст.15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее 

пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение 

преступления, указанного в ч.5 ст.15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не 

превышающее семи лет лишения свободы. 

 

4.5  Состав преступления 

 

1 Понятие, элементы и признаки состава  

2 Виды составов преступлений 

 

Понятие, элементы и признаки состава. Состав преступления - 

совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных 

признаков, характеризующих общественно опасное преступное деяние в качестве 

конкретного преступления. 

Состав преступления состоит из 4 элементов –  объект и объективная сторона, 

субъект и субъективная сторона. Каждый из элементов характеризуется 

определенными признаками, а они подразделяются на обязательные и 

факультативные. 
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Обязательные признаки характерны для всех без исключения составов 

преступления. К их числу относятся объект преступления, деяние, вина и субъект 

преступления (вменяемость и возраст).   

Факультативные признаки  используются законодателем при конструировании 

отдельных составов. К их числу относятся предмет преступления,  общественно 

опасные последствия, причинная связь между совершенным деянием и 

наступившими последствиями, время, место, обстановка, способ, орудия, средства 

совершения преступления,  мотив, цель, эмоции и специальные признаки субъекта 

преступления.  

 Виды составов преступлений. Существуют три классификации составов 

преступления по различным основаниям: по степени общественной опасности,  по 

структуре,  по конструкции объективной стороны 

Виды составов по степени общественной опасности:  

 - основной состав - состав без отягчающих и смягчающих обстоятельств, в 

котором описываются  основные признаки конкретного преступления (ст.115 УК 

РФ); 

- квалифицированный состав - состав преступления с отягчающими 

обстоятельствами, который помимо признаков основного состава, содержит 

специальные признаки, увеличивающие наказуемость по сравнению с основным 

составом  (ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

- привилегированный  состав - состав преступления со смягчающими 

обстоятельствами, который помимо признаков основного состава, содержит 

специальные признаки, уменьшающие наказуемость по сравнению с основным 

составом (ст. 108 УК РФ). 

Виды составов по структуре: 

- простой состав – состав, в диспозиции которого указано по одному признаку 

каждого элемента – один объект, одно деяние, одно последствие, одна  форма вины 

(ст. 129 УК); 

- сложный состав – состав, диспозиция которого усложнена какими-либо 

обстоятельствами: двумя объектами (ст. 162 УК РФ - собственность и личность),  
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двумя действиями (ст. 131 УК РФ - половое сношение и насилие), двумя 

последствиями (ч. 4 ст. 111 УК РФ - тяжкий вред здоровью и смерть), двумя 

формами вины (ч. 3 ст. 123 УК РФ - умысел на незаконное производство аборта и 

неосторожность к наступлению смерти). 

В свою очередь сложные составы подразделяются на:  

- состав с двумя объектами - состав преступления, при котором совершение 

преступного действия одновременно заключает в себе посягательство на два 

объекта ( ст. 162 УК РФ); 

- состав с двумя действиями – состав, предусматривающий совершение двух 

или более действий (ст. 131 УК РФ); 

- состав с двумя последствиями – состав, в котором предусматривается 

наступление двух видов последствий (ч. 4 ст. 111 УК РФ); 

- состав с двумя формами вины - состав, где субъективная сторона не 

однородна и характеризуется различным отношением лица к деянию (умысел) и к 

последствию (неосторожность) (ч. 3 ст. 123 УК РФ);  

- альтернативный состав – состав, в диспозиции которого перечислен ряд 

действий; установление одного из них является уже достаточным для признания 

наличия в действиях лица состава преступления (ст. 228 УК  РФ). 

Виды составов по конструкции объективной стороны: 

- материальный - состав, который законодатель признает оконченным с 

момента наступления преступных последствий, описанных в диспозиции 

соответствующей статьи Особенной части УК (ст. 105 УК РФ – убийство признается 

оконченным с момента наступления смерти); 

- формальный - состав, который законодатель признает оконченным с момента 

совершения преступного действия, описанного в диспозиции статьи Особенной 

части УК независимо от наступления последствий (ст.317 УК РФ – посягательство 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа  признается оконченным 

преступлением  с момента осуществления посягательства); 

- усеченный – состав, который законодатель признает оконченным в виду 

повышенной опасности на более ранней стадии - приготовления и покушения (ч.1 
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ст. 122 УК  РФ – преступление признается оконченным  с момента  поставления 

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией).  

 

4.6  Объект преступления  

 

1 Понятие объекта преступления и его виды 

2 Понятие предмета преступления и его соотношение с объектом 

преступления 

3 Многообъектные преступления 

 

 Понятие объекта преступления и его виды. Объект преступления - один из 

объективных признаков состава преступления, который представляет собой 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом от преступных 

посягательств. 

Общественные отношения – многообразные связи между людьми, 

организациями и государством (участниками отношений)  в процессе их 

экономической , социальной, политической и культурной деятельности. 

Общественные отношения состоят из элементов: 

- участники  (субъекты); 

- предметы, по поводу которых существуют  отношения; 

- социальная связь между субъектами. 

Среди видов объектов преступления можно выделить следующие: 

 - общий – вся совокупность общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом: права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок и безопасность, окружающая среда, конституционный строй 

Российской Федерации, мир и безопасность человечества (ч.1 ст. 2 УК РФ); 

- родовой - часть общего объекта, представляющая собой группу однородных 

и взаимосвязанных общественных отношений, охраняемых уголовным законом от 

преступных посягательств. Родовому объекту соответствует название раздела УК 
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РФ. Например, родовым объектом в разделе 7 является личность, а в 8 разделе – 

отношения в сфере экономики; 

- видовой – часть родового объекта, объединяющая  общественные отношения 

одного вида, охраняемые уголовным законом. Видовому объекту соответствует 

название главы УК РФ. Например, видовым объектом главы 16 УК РФ являются 

жизнь и здоровье личности, а главы 22УК РФ – отношения собственности; 

- непосредственный – часть видового объекта, представляющая собой 

конкретные  общественные отношения, которым причиняется или создается угроза 

причинения вреда  конкретным преступлением. Непосредственный объект выражен 

в одной или нескольких статьях Уголовного кодекса (ст. 105 УК РФ – жизнь 

человека, ст. 111УК РФ- здоровье). 

 Понятие предмета преступления и его соотношение с объектом 

преступления. Предмет преступления – предметы материального мира, на которые 

непосредственно воздействует преступник, осуществляя посягательство на объект 

преступления, и причиняет ему вред. Предметы преступления имеют материальную 

оболочку и доступны для восприятия извне, измерения и фиксации (ст. 158 УК РФ – 

предметом преступления является чужое имущество,   ст.245 УКРФ - животные). 

Виды предмета преступления:  

- вещи (имущество, деньги, документы, оружие, иные предметы 

материального мира); 

- растения, деревья и животные. 

Предмет преступления, являясь признаком непосредственного объекта 

преступления, соотносится с последним как часть и целое. Не все преступления 

имеют предмет преступления (ст. 297 УК РФ – неуважение к суду, ст. 319 УК РФ – 

оскорбление  представителя власти). 

 Многообъектные преступления. Многообъектные преступления – 

преступления связанные с нанесением ущерба двум и более общественным 

отношениям, которые являются непосредственными объектами этого преступления, 

где один из объектов - главный (основной), а другой - дополнительный (ст.162 УК 

РФ – собственность и личность).  
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Основной объект - общественные отношения, в целях охраны которых издана 

уголовно-правовая норма (ст. 162 УК РФ – собственность); 

Дополнительный объект - общественные отношения, которым причиняется 

вред или создается угроза причинения вреда при посягательстве на основной объект 

(ст. 162 УК РФ - личность). Дополнительный объект может быть необходимым,  

альтернативным и факультативным. 

Дополнительный объект бывает несколько видов: 

- необходимый дополнительный объект всегда связан с причинением того или 

иного вреда либо с угрозой причинения вреда при  посягательстве на основной 

объект (ст. 162 УК РФ – личность); 

- альтернативный дополнительный объект – группа общественных отношений, 

которым причиняется вред при посягательстве на основной объект по выбору лица, 

совершающего преступление (ст.163 УК РФ: основной объект – отношения 

собственности, альтернативные дополнительные объекты – здоровье, собственность 

честь и достоинство); 

- факультативный дополнительный объект - общественные отношения, 

которым не во всех случаях при совершении преступления причиняется ущерб; он 

не влияет на квалификацию, но имеет значение при назначении наказания (ч. 3 

ст.123 УК  РФ - жизнь потерпевшей). 

 

4.7  Объективная сторона преступления 

 

1 Понятие объективной стороны 

2 Общественно опасное и противоправное деяние 

3 Понятие и виды преступных последствий 

4 Причинная связь между действием (бездействием) и наступившими 

последствиями 

5 Факультативные признаки объективной стороны преступления 
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 Понятие объективной стороны. Объективная сторона преступления – 

совокупность установленных уголовным законом признаков внешнего проявления 

преступного поведения, причиняющего вред или создающего угрозу причинения 

такого вреда объекту уголовно-правовой охраны. 

У объективной стороны существуют обязательные и факультативные 

признаки. 

 Обязательные признаки объективной стороны – признаки, которые 

необходимы для каждого состава преступления. Это деяние (действие и 

бездействие). 

Факультативные признаки объективной стороны – признаки, необходимые 

лишь для отдельных составов преступлений. Это преступные последствия, 

причинная связь, место, время, способ, обстановка и средства совершения 

преступления. 

 Общественно опасное и противоправное деяние. Преступное деяние – 

общественно опасное, противоправное, сознательное и волевое поведение человека, 

выраженное в форме действия или бездействия, причиняющего существенный вред 

или создающего угрозу причинения вреда общественным отношениям.  

Бездействие – пассивная  форма поведения, выражающаяся в занятии 

определенной   позиции к происходящим событиям, проявляющаяся в 

невыполнении обязательных и необходимых действий (ст. 124 УК РФ). 

 Действие – активная форма поведения человека, проявляющаяся в 

механических телодвижениях и имеющая сложный характер, т.е. включает 

множество телодвижений (ст. 158 УК РФ). 

У действия и бездействия можно выделить общие признаки: 

- общественная опасность деяния – опасность причинения вреда 

общественным отношениям или угроза причинения; 

- противоправность – противоправным считается такое деяние, которое 

запрещено уголовным законом под угрозой наказания; 

- осознанность – способность лица понимать характер и содержание 

общественной опасности конкретного действия; 
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- волимость – способность лица руководить своими действиями.  

 Понятие и виды преступных последствий. Преступные последствия – вред, 

причиненный преступной деятельностью человека общественным отношениям, 

охраняемым уголовным законом.  Существует два вида преступных последствий – 

материальные и нематериальные. 

Материальные последствия – имущественный ущерб (прямой – ст. 158 УК РФ, 

либо упущенная выгода – ст. 165 УК РФ) и физический вред (ущерб жизни – ст. 109 

УК, либо здоровью человека – ст. 111 УК РФ), причиненный личности. 

 В соответствии с УК РФ существуют следующие виды имущественного 

ущерба: 

- тяжкие последствия (ч.2 ст. 249 УК РФ); 

- крупный ущерб (ч. 1 ст. 263 УК РФ); 

- значительный ущерб (ст. 262 УК РФ); 

- особо крупный размер (ч. 2 ст. 198 УК РФ); 

- крупный размер (ч. 1 ст. 198 УК РФ); 

- значительный размер (ч. 1 ст. 200 УК РФ). 

Нематериальные последствия – вред, причиненный интересам личности 

(моральный – ст. 129 УК РФ и т.д.) или вред в сфере деятельности государственных 

и иных организаций (моральный, политический, организационный – ст. 285 УК  РФ 

и т.д.). 

 Причинная связь между действием (бездействием) и наступившими 

последствиями. Причинная связь – эта такая связь, при которой преступное деяние, 

предшествующее по времени, с неизбежностью порождает преступное последствие, 

причем  является необходимым, главным и решающим условием наступления 

последствий. 

Признаки причинной связи: 

- деяние по времени предшествует преступному последствию; 

- деяние должно быть необходимым условием наступления последствия; 

- деяние должно быть главным и решающим условием наступления 

последствий. 
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Закономерность  образования причинной связи – неизменное развитие от 

причины (действия или бездействия) или совокупности причин к следствию 

(преступным последствиям), сопровождающееся способствующими или 

тормозящими  условиями. 

Причина – явление (например, превышение скорости), закономерно 

вызывающее, обуславливающее возникновение другое явление (следствие – смерть 

пешехода).  

Условие – обстановка, в которой происходит совершение преступления. 

Условие не может породить явление, но сопутствует причинам и может влиять на их 

развитие. Условия могут быть способствующими (слабое зрение водителя) и 

тормозящими (хорошая видимость).  

 Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Факультативные признаки объективной стороны – признаки, необходимые лишь для 

отдельных составов преступлений. Это преступные последствия, причинная связь, 

место, время, способ, обстановка и средства совершения преступления.      

Место – определенная территория, на которой совершается преступление. 

Время – определенный временной период, в течение которого может быть 

совершено преступление. 

Обстановка совершения преступления – объективные условия, при которых 

происходит преступление. 

Способ совершения преступления – приемы и методы, используемые  

преступником для совершения преступления. 

Средства и орудия совершения преступления – орудия и приспособления, при 

помощи которых было совершено преступление. 

 

4.8  Субъективная сторона преступления 

 

1 Понятие и признаки субъективной стороны 

2 Умысел и неосторожность и их виды. 

3 Юридические и фактические ошибки 



 63

Понятие и признаки субъективной стороны. Субъективная сторона 

преступления – внутренняя характеристика преступления, отражающая психическое 

отношение преступника к совершенному им преступлению. 

Признаки субъективной стороны – вина, мотив, цель и эмоциональное 

состояние лица во время совершения преступления (аффект). Признаки делятся на 

обязательные (вина) и факультативные (мотив, цель, эмоциональное состояние). 

Вина – психическое отношение лица в форме умысла и неосторожности к 

совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям (ст. 24 УК 

РФ). 

Вина характеризуется интеллектуальным и волевым элементами. 

Интеллектуальный - включает осознание общественно опасного характера деяния и 

предвидение общественно опасных последствий своего действия (бездействия). 

Волевой элемент вины – это способность лица руководить своим деянием. Вина 

имеет две формы – умысел и неосторожность.  

Мотив преступления  - обусловленные определенными потребностями и 

интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость 

совершить преступление. 

Цель преступления – результат, к достижению которого стремиться лицо, 

совершающее преступление. 

УК РФ предусматривает ряд составов, субъективная сторона которых 

характеризуется состоянием аффекта. Аффект – сильное душевное волнение, 

выражающееся в кратковременной, но бурно протекающей психической реакции, во 

время которой сознание и способность мыслить сужаются, а способность 

контролировать свои действия ослабляется. 

 Умысел и неосторожность и их виды. Вина имеет две формы - умысел и 

неосторожность. 

Согласно ст. 25 УК РФ, умысел – форма вины, при которой лицо, 

совершившее преступление, осознает общественно опасный характер своего 

действия, предвидит его последствия и стремится их вызвать или сознательно 

допускает их наступление.  
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Согласно ст. 26 УК РФ, неосторожность - форма вины, при которой лицо, 

совершившее преступление, предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение либо не предвидело 

наступления таких последствий, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. 

Умысел в свою очередь делиться на прямой и косвенный: 

 - прямой умысел – лицо осознавало   общественную   опасность   своих   

действий   (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления  

общественно  опасных последствий и желало их наступления; 

- косвенный  умысел - лицо осознавало  общественную  опасность  своих  

действий  (бездействия), предвидело возможность наступления общественно  

опасных  последствий,  не желало, но сознательно допускало эти последствия либо  

относилось  к  ним безразлично. 

Неосторожность подразделяется на легкомыслие и небрежность:   

- легкомыслие – лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий  своих действий (бездействия), но без достаточных к тому 

оснований  самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий; 

- небрежность -  лицо  не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий  своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 

последствия. 

Бывают случаи, когда совершенное деяние содержит в себе две формы вины, 

такое преступление называют преступление с двойной формой вины. 

Согласно ст. 27 УК РФ, преступление с двойной формой вины – умышленное 

преступление, в котором отношение лица к общественно опасному деянию 

выражается в форме умысла, а к общественно опасным последствиям - в форме 

неосторожности. 

Случается так же, что совершенное деяние хотя и похоже на преступление, но 

таковым не является, т.к. совершено лицом невиновно. А российское уголовное 
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законодательство стоит на позиции, что лицо должно отвечать по уголовному 

закону только за виновные действия, в данном случае можно говорить, что 

совершено не преступление, но казус. 

Казус – деяние, содержащие признаки преступления, совершенное невиновно, 

так как лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий, и по обстоятельствам 

дела не должно было, или не могло их предвидеть (ст. 28 УК РФ). 

 Юридические и фактические ошибки. Ошибка – неправильное 

представление лица о действительном юридическом и фактическом характере 

совершенного им действия или бездействия и его последствиях. 

Виды ошибок: 

- юридическая; 

- фактическая. 

Юридическая ошибка – неправильное представление субъекта о преступности 

или не преступности совершенного им деяния (действия или бездействия) и его 

последствиях, уголовно-правовой квалификации содеянного, а также о виде или 

размере наказания, которое может быть назначено за совершение этого деяния. 

Виды юридических ошибок: 

- ошибочное представление лица о преступности совершенных им 

действий, в то время закон не относит их к преступлению; 

- ошибочное представление лица о совершенном им деянии как 

непреступном, в то время как закон относит его к преступлению; 

- ошибочное представление лица о юридической квалификации 

совершенного деяния; 

- ошибочное представление лица о виде и размере наказания. 

При юридической ошибке действует общее правило - уголовная 

ответственность лица наступает в соответствии с оценкой деяния не субъектом 

преступления, а законодателем. 
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Фактическая ошибка – неправильное представление лица о фактических 

обстоятельствах, относящихся к объекту или объективной стороне совершенного им 

преступления. 

Виды фактических ошибок: 

-   в объекте; 

-   в предмете или личности потерпевшего; 

-   в характере совершаемого действия или бездействия; 

-   относительно общественно опасных последствий; 

-   в развитии причинной связи; 

-   в средствах совершения преступления. 

Фактическая ошибка оказывает влияние на квалификацию содеянного и при 

этом учитывается общее правило, что преступление должно оцениваться исходя из 

направленности умысла. 

 

4.9  Субъект преступления 

 

1 Понятие и признаки субъекта преступления 

2 Понятие и критерии невменяемости  

3 Понятие и признаки специального субъекта преступления 

 

 Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления – 

физическое и вменяемое лицо, совершившее запрещенное уголовным законом 

общественно опасное деяние и  достигшее к моменту совершения преступления  

возраста уголовной ответственности (ст. 19 УК РФ). 

Обязательные признаки субъекта – признаки, которые присутствуют в каждом 

составе преступлений предусмотренных Уголовным кодексом. К ним относятся 

вменяемость и достижение возраста, установленного законом.   

Дополнительные признаки субъекта – признаки, характеризующие 

специальный субъект конкретного преступления, устанавливаемые нормой 

Особенной части Уголовного кодекса в качестве обязательных для данного состава. 
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Возраст уголовной ответственности – возраст, установленный в уголовном 

законе, по достижении которого лицо, совершившее преступление, подлежит 

уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ). Уголовной ответственности, по общему 

правилу, подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

В виде исключения уголовная ответственность с четырнадцатилетнего 

возраста наступает за совершение ряда преступлений (из них 13 особо тяжких, 3 - 

тяжких, 3 - средней тяжести и 1 - небольшой тяжести), перечисленных в ч. 2 ст. 20 

УК. 

Вменяемость – способность лица во время совершения общественного 

опасного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность 

своего действия (интеллектуальный момент)  и руководить ими (волевой момент), 

(ст. 22, 23 УК РФ). 

 Понятие и критерии невменяемости. Невменяемость - 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 (ст.21 УК РФ). 

Основание для признания невменяемым – наличие одного из признаков 

юридического и медицинского критериев. 

Юридический критерий заключается в отсутствии способности лица отдавать 

отчет в своих действиях и руководить ими. Юридический критерий включает в себя 

интеллектуальный и волевой признак. 

Интеллектуальный – признак, указывающий на расстройство сознания, 

выразившееся в неспособности лица осознавать фактический характер и 

общественную опасность действия (бездействия). 

Волевой – признак, указывающий на расстройство воли, выразившееся в 

неспособности лица руководить своими действиями. 

Медицинский критерий указывает на различные формы психических 

расстройств деятельности. Он содержит четыре признака: хроническое психическое 
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расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие, иное болезненное 

состояние психики. 

Хронические психические расстройства – хроническая душевная болезнь, т.е. 

длительно протекающее расстройство психики (шизофрения, эпилепсия, 

прогрессивный паралич, паранойя и т.д.). 

Временное психическое расстройство – психическое заболевание, длящееся не 

продолжительное время и заканчивающееся выздоровлением (патологическое 

опьянение - белая горячка, реактивные симптоматические состояния, т.е. 

расстройства психики, вызванные тяжелыми душевными потрясениями и 

переживаниями). 

Слабоумие – различного рода снижения или полный упадок психической 

деятельности, связанные с поражением интеллектуальных способностей человека 

(три степени слабоумия: легкая - дебильность, средняя - имбецильность и тяжелая 

степень поражения умственной деятельности – идиотия). 

Иное болезненное состояние психики – болезненные явления, которые не 

являются психическими заболеваниями, но тем не менее также сопровождаются 

нарушениями психики  (может наблюдаться при травмах головного мозга,  опухолях 

мозга и  других заболеваниях). 

  Понятие и признаки специального субъекта преступления. Специальный 

субъект преступления – лицо, которое, кроме необходимых признаков 

(вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности), характеризуется 

еще и дополнительными признаками, предусмотренными нормами Особенной части 

УК РФ. 

Перечислим признаки, характеризующие специальный субъект: 

-  гражданство (ст.ст. 275, 276 УК РФ); 

-  пол (ст.ст. 131, 106 УК РФ); 

-  возраст (ст. 150 УК РФ); 

-  должностное положение (ст.ст. 285, 290, 293  УК РФ);  

-  род занятий (ст.ст. 195, 196, 197, 200 УК РФ); 

-  специальные обязанности (ст.ст. 143, 124, 310, 283 УК РФ); 



 69

-  образование (ст. 123 УК РФ); 

-  семейно-родственные отношения (ст. 157 УК РФ); 

-  уголовно-правовой статус (ст.ст. 305, 300, 307 УК РФ); 

-  статус военнослужащего (ч. 1 ст. 331 УК РФ); 

-  правовые последствия ранее совершенного преступления (ст.ст. 314, 313 УК 

РФ). 

 

4.10 Уголовная ответственность 

 

1 Понятие и признаки уголовной ответственности  

2 Стадии, основания и пределы уголовной ответственности 

3 Цели уголовной ответственности  

 

 Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность – предусмотренное уголовно-правовой нормой и примененное к 

лицу вступившим в силу обвинительным приговором суда государственно-

принудительное воздействие за совершенное преступление. 

Уголовная ответственность в объективном смысле: 

- уголовная ответственность (позитивный аспект) – возложение обязанности 

на лиц не совершать деяния, признаваемые уголовным законом как преступные, под 

угрозой наказания; 

- уголовная ответственность (негативный аспект) – в случае нарушения этой 

обязанности привлечение к ответу органами правосудия и применение 

соответствующих санкций. 

Уголовная ответственность в субъективном смысле:    

 - уголовная ответственность (позитивный аспект) – усвоение лицами 

обязанности не совершать преступление, отражение ее в их сознании и построение 

своего поведения в соответствии с требованиями уголовного закона;  

- уголовная ответственность (негативный аспект) – в случае нарушения 

требований закона и совершения преступления осознанная обязанность и 
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вынужденность отвечать за содеянное перед органами правосудия и понести 

заслуженное наказание.    

Уголовная ответственность обладает рядом признаков: 

1)  носит принудительный, личный характер; 

2)  установлена в уголовном законе; 

3) осуществляется от имени государства и по приговору суда; 

4) влечет отрицательные последствия для правонарушителя.    

 Стадии, основания и пределы уголовной ответственности. Стадии 

уголовной ответственности: 

- стадия привлечения к уголовной ответственности состоит в квалификации 

деяния, установлении уголовно-правовых и процессуальных отношений между 

государством и лицом, совершившим преступление; 

- стадия реализация ответственности заключается в реальном исполнении 

назначенного судом уголовного наказания и несении осужденным тягот и лишений, 

составляющих содержание уголовного наказания, а также исполнение мер 

медицинского и воспитательного воздействия. 

Основание уголовной ответственности - совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом (ст. 8 УК 

РФ). 

Фактическим основанием уголовной ответственности является совершение 

преступления. 

Юридическим основанием уголовной ответственности выступает состав 

преступления. 

Пределы уголовной ответственности - временные границы, которые 

устанавливают как момент возникновения, так и прекращения уголовной 

ответственности. 

Момент возникновения уголовной ответственности – время совершения 

преступления. Момент прекращения уголовной ответственности  связан с моментом 

погашения или снятия судимости либо  с освобождением лица от уголовной 

ответственности. 
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Цели уголовной ответственности. 

Цели уголовной ответственности, относящиеся к наказанию (ст. 43 ч. 2 УК 

РФ): 

-  восстановление социальной справедливости; 

-  исправление осужденного; 

-  предупреждение совершения новых преступлений. 

Цели,  относящиеся к принудительным мерам воспитательного воздействия: 

-  воспитание несовершеннолетнего; 

-  предупреждение совершения новых преступлений. 

Цели, относящиеся к принудительным мерам медицинского характера (ст. 98 

УК РФ): 

-  излечение лиц или улучшение их психического состояния; 

-  предупреждение совершения новых преступлений. 

 

4.11 Стадии совершения умышленного преступления 

 

1 Понятие и виды стадий умышленного преступления. Оконченное 

преступление. 

2 Приготовление к преступлению, его признаки. 

3 Покушение на преступление и его виды  

4 Добровольный отказ от совершения преступления 

 

Понятие и виды стадий умышленного преступления. Оконченное 

преступление. Стадии совершения преступления – определенные этапы развития 

умышленного преступления, которые отличаются друг от друга по характеру 

общественной опасности, моменту прекращения преступной деятельности и степени 

реализации умысла виновного. 

Стадии совершения умышленного преступления следующие: 

-   приготовление (ч.1 ст.30 УК РФ); 

-   покушение (ч.3 ст. 30 УК РФ); 
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-   оконченное преступление (ч.1 ст.29 УК РФ). 

Приготовление и покушение именуются неоконченными преступлениями. Их 

отличие от оконченного преступления является незавершенность деяния по 

причинам, не зависящим от воли виновного. 

Оконченное преступление  - это  совершенное  лицом деяние, содержащее все  

признаки состава  преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Согласно 

ч. 1 ст. 29 УК РФ уголовная ответственность за оконченное преступление наступает 

по статьям Особенной части УК.  

Приготовление к преступлению, его признаки. Приготовление к 

преступлению - стадия умышленного преступления представляющая собой создание 

условий для последующего совершения преступления (ч. 1 ст. 30 УК РФ). 

Признаки приготовления: 

- приготовительные действия, создающие условия для совершения  

преступления; 

-   совершаются с прямым умыслом; 

-   преступление не доводиться до конца; 

-   прерванность преступления по независящим от виновного обстоятельствам. 

В уголовном законе под приготовлением к преступлению понимается 

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 (ч. 1 ст. 30 УК РФ). Уголовная 

ответственность наступает за приготовление к тяжким и особо тяжким 

преступлениям и квалифицируется по статьям особенной части УК со ссылкой на ч. 

1 ст. 30 УК РФ.  

Приготовительные действия: 

- приискание – приобретение любым способом средств или орудий 

совершения преступления (к примеру, купил обрез); 
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- изготовление – создание или восстановление свойств, средств и орудий 

совершения преступления (к примеру, изготовил отмычки, нож); 

- приспособление - приведение предметов в такое состояние, которое делает 

их пригодными для успешного выполнения задуманного преступления (к примеру, 

подготовка автомобиля для перевозки контрабанды через таможенную границу); 

- приискание соучастников – действия, направленные на поиск соучастников, 

обладающих необходимыми качествами, организация или вступление в группу;   

- сговор на совершение – достижение соглашения между двумя и более 

лицами на совершение преступления; 

- иное умышленное создание условий для совершения преступления – это 

любые действия, направленные на создание благоприятной обстановки для 

совершения преступления (к примеру, обследование места совершения 

преступления, способы устранения препятствий и т. д.). 

Орудия преступления - любые предметы, с помощью которых 

непосредственно совершается преступление. 

Средства совершения преступления – любые предметы, с помощью которых 

облегчается совершение преступления. 

 Покушение на преступление и его виды. 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 (ч. 3 ст. 30 УК РФ). 

Признаки покушения: 

- совершается действие (бездействие), непосредственно направленное на 

совершение преступления; 

- преступление не доводиться до конца по независящим от лица 

обстоятельствам; 

- совершается только с прямым умыслом. 

Виды покушения по степени оконченности: 



 74

 - оконченное покушение – покушение, при котором лицо полностью 

совершило все действия, которые оно считало необходимыми для доведения 

преступления до конца; 

- неоконченное покушение - покушение, при котором лицо не выполнило всех 

тех действий, которые, по его мнению, были необходимы для окончания 

преступления.   

Виды  негодного покушения: 

 - покушение на негодный объект – покушение, когда лицо направляет свои 

действия на определенный объект, но его действия в силу допускаемой ошибки в 

действительности не посягают на избранный им объект и не причиняют ему вреда; 

- покушение с негодными средствами – использование виновным орудий или 

средств, которые объективно не могут причинить вреда объекту уголовно-правовой 

охраны и вызывать наступление желаемого результата, они могут быть абсолютно 

негодными и относительно негодными. 

 Добровольный отказ от совершения преступления. Добровольный отказ – 

добровольное и окончательное прекращение начатого преступления при осознании 

лицом возможности доведения его до конца (ст. 31 УК РФ). 

Признаки добровольного отказа: 

1) добровольный отказ возможен только на стадии неоконченного 

преступления –  на стадии приготовления  и покушения; 

2) добровольность – совершение действий на прекращение преступления по 

своей воле при сознании возможности доведения преступления до конца; 

3) окончательность – полное и окончательное прекращение начатого 

преступления, и отсутствие намеренья продолжить его в будущем.  

Условия, при которых лицо не подлежит уголовной ответственности: 

- недоведение начатого преступления до конца; 

- сознание возможности доведения преступления до конца; 

- отсутствие в совершенном деянии состава иного преступления; 

- добровольность отказа; 

- окончательность отказа. 



 75

4.12 Соучастие в преступлении 

 

1 Понятие и признаки соучастия в преступлении 

2 Формы и виды соучастия в преступлении 

3 Виды соучастников 

4 Понятие и формы прикосновенности к преступлению 

 

 Понятие и признаки соучастия в преступлении.  Соучастием в 

преступлении  признается умышленное  совместное  участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 

Признаки соучастия в преступлении можно поделить на объективные 

(относящиеся к объективной стороне преступления) и на субъективные 

(относящиеся к субъективной стороне преступления). 

Объективные признаки соучастия: 

-   участие двух и более лиц, подлежащих уголовной ответственности; 

-   совместность действий. 

Участие двух и более лиц в совершении преступления предполагает, что все 

лица обладают признаками субъекта преступления, т. е. являются вменяемыми и 

достигли возраста уголовной ответственности. 

Совместность действий – признак, характеризующий общие действия 

соучастников как с объективной стороны (деятельность направлена на достижение 

общего результата, наличие причинной связи между действиями каждого 

соучастника и наступившим последствием, создание условий совершения действий 

другими соучастниками), так и с субъективной стороны (общность интересов, 

психическая общность соучастников). 

Субъективные признаки соучастия: 

-   умышленный характер действий; 

-   совместность умысла виновных. 

Соучастие возможно только в умышленных преступлениях.  
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Совместность умысла соучастников характеризуется совместностью их 

действий и направленностью на достижение единого преступного результата. 

 Формы и виды соучастия в преступлении. Форма соучастия – внешнее 

проявление совместной преступной деятельности, отражающее характер 

взаимосвязи и взаимодействия виновных в процессе совершения преступления. 

 Формы соучастия по наличию или  отсутствию предварительного соглашения 

делятся на: 

- соучастие без предварительного соглашения есть совместное умышленное 

участие нескольких лиц в совершении преступления без предварительной о том 

договоренности; 

- соучастие с предварительным соглашением  - соучастие, связанное с 

предварительным сговором относительно места, времени и способа совершения 

преступления или с предварительным, более детальным сговором, придающим 

участникам характер организованной группы, и, наконец, устойчивая преступная  

организация с детальным распределением ролей, ставящая себе задачей совершение 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. 

Формы соучастия по характеру выполнения объективной стороны 

преступления делятся на: 

- соисполнительство (простое соучастие) – взаимодействие в процессе 

совершения преступления двух или нескольких исполнителей (соисполнителей), 

каждый из которых принимает непосредственное участие в выполнении 

объективной стороны конкретного состава преступления; 

- соисполнительство с исполнением различных ролей (сложное соучастие) – 

взаимодействие исполнителя с другими соучастниками (пособником, 

организатором, подстрекателем).  

Виды соучастия: 

1) группа лиц – группа, в которой совместные действия двух и более 

исполнителей направлялись на совершение преступления  без предварительного 

сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ); 



 77

2) группа лиц по предварительному сговору – группа, в которой лица заранее 

договорились о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ); 

3) организованная группа - устойчивая  группа  лиц,  заранее объединившихся   

для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ); 

4) преступное сообщество (преступная организация) – структурированная 

организованная группа или объединение 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 (ч.4 ст.35 УК РФ). 

 Уголовный кодекс РФ предусматривает в ряде случаев самостоятельную  

ответственность за факт организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участие в нем (ней) (ст.210 УК РФ); банда – устойчивая 

вооруженная группа лиц, заранее объединившихся для нападения на граждан и 

организации (ст. 209 УК РФ ); незаконное вооруженное формирование – незаконно 

сформированная, устойчивая, вооруженная группа лиц в форме отрядов, групп, 

дружин, полков, взводов, созданных для ведения боевых действий с применением 

оружия (ст. 208 УК РФ).  

Виды соучастников.  

Виды соучастников: 

1) исполнитель - 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 Уголовным 

кодексом (ч. 2 ст. 33 УК РФ); 

2) организатор   -   лицо,   организовавшее   совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а  равно  лицо,  создавшее организованную группу 

или преступное сообщество (преступную  организацию) либо руководившее ими (ч. 

3 ст. 33 УК РФ); 
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3) подстрекатель -  лицо,  склонившее другое лицо к совершению  

преступления  путем  уговора,  подкупа,  угрозы  или   другим способом (ч. 4 ст. 33 

УК РФ); 

4) пособник  -   лицо,   содействовавшее  совершению преступления советами, 

указаниями,  предоставлением  информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий, а  также лицо, заранее обещавшее  

скрыть  преступника, средства или орудия совершения преступления, следы  

преступления  либо  предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее 

обещавшее  приобрести  или  сбыть такие предметы (ч.5 ст. 33 УК РФ). 

Бывают случаи, когда один из соисполнителей совершает действия, 

выходящие за рамки предварительного договора в этом случае можно говорить об 

эксцессе исполнителя.  

Эксцесс исполнителя – совершение исполнителем общественно опасных 

действий,  выходящих за умысел других соучастников (ст.36 УК  РФ). 

Понятие и формы прикосновенности к преступлению. Прикосновенность – 

умышленная преступная деятельность, связанная с совершенным или готовящимся 

другими лицами преступлением, но не содействующая его совершению. 

Формы прикосновенности к преступлению: 

 - недонесение – бездействие, выраженное в не сообщении властям о 

готовящемся или совершенном преступлении (в УК РФ уголовная ответственность 

за недоносительство не предусмотрена). 

- укрывательство – какие-либо заранее не обещанные активные действия в 

отношении особо тяжких преступлений, направленные на сокрытие преступника 

или следов преступления, орудий и средств совершения преступления, либо 

предметов, добытых преступным (ст. 316 УК  РФ). 

 

4.13 Обстоятельства исключающие преступность деяния 

 

1 Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

2 Понятие и условия правомерности необходимой обороны. Мнимая оборона 
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3 Понятие и условия правомерности причинения вреда преступнику при его 

задержании 

4 Понятие и условия правомерности крайней необходимости 

5 Физическое и психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение 

приказа 

 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния – общественно полезные и 

целесообразные действия, направленные на устранение угрозы, созданной для 

существующих в стране общественных отношений и стимулирования полезной 

деятельности. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния: 

-  необходимая оборона (ст.37 УК РФ); 

-  причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст.38 

УК РФ); 

-  крайняя необходимость (ст.39 УК РФ); 

-  физическое и психическое принуждение (ст.40 УК РФ); 

-  обоснованный риск (ст.41 УК РФ); 

-  исполнение приказа или распоряжения (ст.42 УК РФ). 

 Понятие и условия правомерности необходимой обороны. Мнимая 

оборона. Необходимая оборона – защита личности и прав обороняющихся или 

других лиц, охраняемых законом  интересов общества  или государства от 

общественно опасного посягательства путем причинения вреда посягавшему лицу 

(ст. 37 УК РФ). 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к нападению: 

1) общественная опасность посягательства – действия посягавшего должны 

причинять или создавать угрозу причинения вред охраняемым уголовным законом 

интересам личности, общества и государства; 

2) наличность – существование в данный момент времени посягательства. 

Посягательство уже началось, но еще не закончилось, т.е. существует реальная 
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угроза нападения. Наличность определяется начальным и конечным моментом 

посягательства. 

 Начальный момент – момент непосредственно самого общественно опасного 

посягательства или реальная угроза посягательства.  

 Конечный момент – момент, когда угроза причинения вреда оборонявшемуся 

миновала; 

3) действительность – посягательство должно существовать в реальной 

действительности, а не в воображении обороняющегося.  

Мнимая оборона – оборона от воображаемого и в действительности 

несуществующего посягательства.  

Действия лица при мнимой обороне  оцениваются по правилам фактической 

ошибки: 

- если обстановка происшествия давала основание полагать, что совершается 

реальное посягательство, и лицо, применившее средства защиты, не сознавало и не 

могло сознавать ошибочности своего положения, то его действия признаются как 

совершенные в состоянии необходимой обороны; 

- если при этом лицо превысило пределы необходимой обороны, то оно 

подлежит ответственности как за превышение пределов необходимой обороны; 

- если лицо причиняет вред, не сознавая мнимости посягательства, но по 

обстоятельствам дела должно и могло было это сознавать, то ответственность 

наступает за причинение такого вреда по неосторожности. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите: 

1)   обороняющийся может защищать  как свои законные права и интересы, 

так и права  и интересы других лиц, общества и государства; 

2)   защита заключается в причинении вреда посягающему, при групповом 

посягательстве допустимо причинять вред любому из нападающих; 

3) цель оборонительных действий – защита от посягательства, недопустима 

провокация необходимой обороны; 

4) защита должна быть своевременной - допустимы оборонительные действия 

только при наличии посягательства; 
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5)   защита должна быть соразмерной, то есть не должна превышать пределов 

необходимой обороны. 

Вопрос о превышении пределов необходимой обороны не ставится, если 

посягательство было сопряжено с  насилием опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (ч.1 

ст.37 УК РФ).  

Не может считаться превышением пределов необходимой обороны и действия 

обороняющегося в случае неожиданности посягательства, когда обороняющийся не 

мог реально оценить характер и степень фактической опасности нападения (ч.2.1 

ст.37 УК РФ).  

Защита выражается в действии и состоит в причинении физического и 

имущественного вреда. Физический вред может выражаться в причинении вреда 

здоровью вплоть до лишении жизни нападающего, имущественный - в уничтожении 

или повреждении имущества. 

Защита заключается в причинении вреда только посягающему. Причинение 

вреда третьим лицам недопустимо. Ответственность за такой вред наступает на 

общих основаниях в зависимости  от наличия вины. 

Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные 

действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства (ч. 2 ст. 

37 УК РФ). 

 Понятие и условия правомерности причинения вреда преступнику при 

его задержании. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление – задержание лица, совершившего преступление, для доставления в 

органы власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений 

путем причинения вреда, если иными средствами задержать такое лицо не 

представлялось возможным (ст. 38 УК РФ). 

Условия правомерности причинении вреда преступнику при его задержании: 

-   вред причиняется лицу, совершившему преступление; 

-   вред причиняется для доставления лица в органы власти или пресечения     

возможности совершения новых преступлений; 
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-   вред причиняется, когда другими средствами задержать лицо невозможно; 

-   вред должен соответствовать характеру и степени общественной опасности 

деяния, совершенного задерживаемым. Недопустимо превышение мер, 

необходимых для задержания. 

 Понятие и условия правомерности крайней необходимости. Крайняя 

необходимость – 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 (ст. 39 УК РФ). 

Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к грозящей 

опасности: 

-   источник опасности моет быть различным (поведение человека, силы 

природы,  неисправные механизмы, животные и т.д.); 

-   наличность опасности; 

-   действительность опасности. 

Условия правомерности крайней необходимости, относящиеся к действиям по 

устранению опасности:   

-  защищать можно любые охраняемые уголовным законом интересы; 

-  вред причиняется только третьим лицам; 

-  вред, причиненный, должен быть меньше вреда, предотвращенного; 

-  вред причиняется, если иными средствами не может быть устранена 

грозящая опасность. 

 Физическое и психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение 

приказа. Физическое и психическое принуждение – целенаправленное воздействие 

на человека, ограничивающее возможности его свободного волеизъявления в 

определенном поведении (ст. 40 УК РФ). 

Уголовная ответственность исключается, если вследствие такого принуждения 

лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). Если в результате 
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принуждения лицо сохраняло возможность руководить своими действиями, то 

вопрос об уголовной ответственности решается с учетом положений ст. 39 УК РФ. 

Обоснованный риск – 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 (ст. 41 УК РФ). 

Условия правомерности обоснованного риска: 

-  риск осуществляется для достижения социально полезных целей; 

- поставленная цель не может быть достигнута не связанными с риском 

действиями; 

- рискующее лицо предприняло все необходимые меры для предотвращения 

возможного вреда охраняемым уголовным законом интересам; 

- риск не должен быть заведомо сопряжен с угрозой для жизни многих людей, 

экологической катастрофой или общественным бедствием. 

Исполнение приказа или распоряжения – причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнении обязательного 

для него приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). 

Условия правомерности деяния, совершенного при исполнении приказа или 

распоряжения: 

-  приказ или распоряжение являются для подчиненного обязательными, если 

они отданы в установленном порядке и с соблюдением надлежащей формы; 

-  приказ или распоряжение должны быть законными. 

Заведомо незаконный приказ - приказ (распоряжение), который явно, вне 

всякого сомнения, выходит за рамки компетенции отдавшего его лица и 

противоречит содержанию закона, охраняющего права и свободы человека и 

гражданина. 
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4.14 Множественность преступлений 

 

1 Понятие и виды единых сложных преступлений 

2 Понятие, формы и виды множественности преступлений  

 

 Понятие и виды единых сложных преступлений. Единые простые 

преступления – преступления, посягающие на один объект, образуемые из одного 

деяния (формальный состав) или одного деяния и одного последствия 

(материальный состав), характеризуемые одной формой вины. 

Единые сложные преступления – преступления, законодательная конструкция 

которых осложнена какими-либо обстоятельствами: посягают на два объекта (ст. 

162 УК ), состоят из нескольких деяний (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ), характеризуются 

двумя формами вины (ч. 3 ст. 123 УК  РФ), имеют несколько последствий (ч.4 ст. 

111 УК РФ) и др. 

Виды единых сложных преступлений: 

1) продолжаемое преступление – преступление, состоящие из ряда 

тождественных деяний, направленных к одной цели и объединенных одним 

умыслом (виновный, имея цель собрать телевизор, многократно похищает 

радиодетали с телевизионного завода);  

2) длящееся преступление – преступление в виде действия или бездействия, 

сопряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, 

возложенных на виновного законом под угрозой уголовного преследования (ст. 313 

УК РФ); 

4) составное преступление – преступление, состоящее из двух или нескольких 

действий, каждое из которых в отдельности само по себе предусмотрено в качестве 

самостоятельного преступления (п. «г» ч. 2 ст.131 УК РФ); 

5) преступление с альтернативными действиями – преступление, в диспозиции 

которого предусмотрен ряд действий, и совершение любого из них образует 

оконченный состав преступления (ч. 1 ст. 222 УК РФ); 
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6) преступление с наличием дополнительных тяжких последствий – 

преступление, где, кроме основного объекта, причиняется вред факультативному в 

виде  тяжких последствий (ч.3 ст. 123 УК РФ). 

 Понятие, формы и виды множественности преступлений. 

Множественность преступлений - совершение одним и тем же лицом  одновременно 

или последовательно двух и более преступлений, каждое из которых способно 

повлечь самостоятельные уголовно-правовые последствия.  

Формы множественности: 

 - повторность – совершение лицом двух или более преступлений, 

предусмотренных, как правило, одной статьей, а в отдельных случаях - различными 

статьями УК.  Разновидностью повторности выступает реальная совокупность; 

-  реальная совокупность (ч. 1 ст. 17 УК РФ) – совершение двух или более 

преступных действий, ни за одно из которых  лицо не было осуждено;  

- идеальная совокупность – совершение одного деяния, содержащего признаки 

преступлений, предусмотренных двумя и более статьями УК (ч. 2 ст. 17 УК). 

Рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное  умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ). 

Виды рецидива: 

1) простой рецидив – совершение любого умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление (ч. 1 ст. 18 

УК РФ); 

2) опасный рецидив (ч. 2 ст. 18 УК РФ): 

а) совершение тяжкого умышленного преступления, за которое лицо 

осуждается к  реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза 

было осуждено к лишению свободы за умышленное преступление средней тяжести;  

б) совершение тяжкого преступления, если ранее лицо было осуждено за 

умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы.  

3) особо опасный рецидив (ч. 3 ст. 18 УК РФ): 
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а) совершение лицом умышленного тяжкого  преступления,  за  которое  оно 

осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было 

осуждено  к   реальному лишению  свободы  за  умышленное  тяжкое  преступление;    

б) совершение лицом умышленного особо тяжкого преступления, если ранее 

оно два раза было осуждено за умышленное  тяжкое  преступление  или  было 

осуждено за особо тяжкое преступление. 

Специальный рецидив – повторное (после осуждения за первое преступление) 

совершение не любого умышленного преступления, а определенного статьей УК РФ 

(ч.5 ст.131, ч.5 ст.132 УК РФ). Специальный рецидив подразделяется на рецидив 

тождественных и однородных преступлений.  

 

4.15  Понятие и цели наказания 

 

1 Понятие и признаки наказания 

2 Цели наказания в уголовном праве 

 

 Понятие и признаки наказания. Наказание – мера государственного 

принуждения, назначаемая от имени государства по приговору суда лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и влекущая лишение или 

ограничение прав и свобод этого лица, а также  уголовно-правовое последствие – 

судимость (ст. 43 ч. 1 УК РФ). 

Признаки наказания: 

- эта мера государственного принуждения; 

- назначается лицу, признанному виновным в совершении преступления; 

- назначается по приговору суда и от имени государства; 

- влечет лишение или ограничение прав и свобод; 

- влечет уголовно-правовое последствие -  судимость; 

- носит строго личный характер. 

Цели наказания в уголовном праве. Цели наказания (ст. 43 ч. 2 УК РФ): 
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1) восстановление социальной справедливости – восстановление нарушенных 

преступлением прав и свобод личности, связанное с карательным содержанием 

наказания; 

2) исправление осужденного – формирование в личности уважения к закону, 

интересам, правам и свободам личности, общества и государства; 

3) предупреждение совершения  преступлений – меры воздействия на граждан 

уголовно-правовыми средствами, осуществляемые в процессе назначения и 

исполнения наказания.  

Предупреждение делиться на виды – общее и специальное предупреждение: 

- общее предупреждение – удержание от совершения преступления  социально 

неустойчивых лиц под страхом уголовного наказания; 

- специальное предупреждение – применение уголовного наказания к лицам, 

совершившим преступления, с целью удержать их от совершения новых 

преступлений.  

 

4.16 Система и виды наказания 

 

1 Понятие системы наказаний и классификация видов наказаний 

2 Характеристика отдельных видов наказаний 

 

  Понятие системы наказаний и классификация видов наказаний. Система 

наказаний – предусмотренный уголовным законом, обязательный для судов, 

исчерпывающий перечень наказаний, расположенных в определенной 

последовательности от менее строгих к более строгим. 

Система действующего законодательства содержит 13 видов наказаний, 

которые делятся на основные и дополнительные. 

Основные наказания – виды наказаний, применяемые только самостоятельно, 

они не могут назначаться дополнительно к другим видам наказаний и сочетаться 

друг с другом (ст. 45 ч. 1 УК РФ). 

Виды наказаний,  применяемые только в качестве основных:  
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-   обязательные работы (ст. 49 УК РФ);  

-   исправительные работы (ст.50 УК РФ); 

-   ограничение по военной службе (ст.51 УК РФ); 

-   принудительные работы (ст.53.1 УК РФ); 

-   арест (ст. 54 УК РФ); 

-   содержание в дисциплинарной воинской части (ст.55 УК РФ); 

-   лишение свободы на определенный срок (ст.56 УК РФ); 

-   пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ); 

-   смертная казнь (ст.59 УК РФ). 

Дополнительные наказания (ст. 45 ч. 3 УК РФ) – виды наказаний, которые 

присоединяются к основным видам наказаний и не могут применяться 

самостоятельно:  

 - лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград (ст.48 УК РФ).  

Наказания, которые могут применяться в качестве как основных, так и 

дополнительных видов наказаний  (ст. 45 ч. 2 УК РФ): 

-  штраф (ст. 46 УК РФ); 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (ст.47 УК РФ);  

- ограничение свободы  (ст.53 УК РФ). 

 Характеристика отдельных видов наказаний. 

Штраф является самым мягким видом наказания. Он назначается в качестве 

основного и в качестве дополнительного наказания.  

Штраф является уголовным наказанием имущественного характера. Он 

представляет собой денежное взыскание с осужденного, назначаемое в пределах, 

предусмотренных УК РФ. Исчисление размера штрафа может осуществляться в трех 

видах: 

1) в определенной сумме -  устанавливается в размере от пяти тысяч пятисот 

до одного миллиона рублей; 
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2) в размере заработной платы или иного дохода осужденного  (к иным 

доходам следует относить доходы, подлежащие налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством)  - устанавливается в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного штраф за период от двух недель до пяти лет; 

3)  в величине, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого 

подкупа или взятки -  устанавливается в размере до 100-кратной суммы, но не может 

быть менее 25 тысяч рублей и более 500 миллионов рублей. 

 Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться только 

за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ.  

В качестве дополнительного наказания штраф также может назначаться 

только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

УК РФ. 

Если за совершенное преступление штраф назначен в качестве основного 

наказания, то его нельзя назначить в качестве дополнительного наказания за это же 

преступление. 

Размер заработной платы или иного дохода осужденного при назначении 

наказания в виде штрафа подлежит исчислению на момент вынесения приговора. 

Суд при вынесении приговора обязан точно определить его в абсолютном денежном 

эквиваленте.  

При  назначении штрафа в каждом конкретном случае должна быть учтена 

тяжесть содеянного, характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, имущественное положение осужденного и его семьи.  

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ штраф может быть назначен с рассрочкой 

выплаты определенными частями на срок до пяти лет (введено ФЗ-420 от 

8.12.2011г.). При этом решение суда должно быть мотивировано в приговоре с 

указанием конкретных сроков выплат частями и суммы (размеры) выплат в 

пределах установленного судом срока рассрочки. 
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Отсрочку штрафа при его назначении в настоящее время законодатель не 

предусматривает. 

В соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ штраф несовершеннолетним может быть 

назначен: 

- в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей; 

- в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего 

осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного 

самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, так и при отсутствии таковых. По решению суда штраф, назначенный 

несовершеннолетнему осужденному, может взыскиваться с его родителей или иных 

законных представителей с их согласия.  

В случае злостного уклонении от уплаты штрафа, назначенного в качестве 

основного наказания, он заменяется иным наказанием. За исключением лишения 

свободы. Указанное положение не распространяется к наказанию в виде штрафа за 

преступления, предусмотренные ст.204. 290, 291. 291.1 УК РФ (введено ФЗ-420 от 

8.12.2011г.) 

Злостно уклоняющимся от уплаты штрафа в соответствии со ст. 32 УИК РФ 

признается осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в установленный 

ч. 1 и 3 ст. 31 УИК РФ срок. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от 

уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный 

пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации (например, имущество 

осужденного может быть описано и реализовано, а суммы, полученные от его 

реализации, зачтены в счет уплаты штрафа). 

Замена штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, не 

производится. Дополнительные наказания нельзя заменять основными. Они 

исполняются самостоятельно. 
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью назначается как в качестве основного, так и в 

качестве дополнительного наказания. 

Карательная сущность -  выражается в ограничении трудовых прав 

осужденных и, как следствие, приводит к уменьшению размеров заработной платы 

или иного дохода осужденного, а также воздействует на его социальное положение.  

Рассматриваемый вид наказания составляют два самостоятельных 

карательных элемента: лишение права занимать определенные должности и 

лишение права заниматься определенной деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении 

занимать должности на государственной службе, а также в органах местного 

самоуправления. Конкретный вид таких должностей должен быть указан в 

приговоре. Рассматриваемый запрет не распространяется на занятие должностей в 

общественных, коммерческих и иных негосударственных организациях.  

Лишение же права заниматься определенной деятельностью распространяется 

как на профессиональную, так и иную деятельность гражданина. При назначении 

наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью в 

приговоре должен быть конкретизирован вид такой деятельности. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в соответствии с ч. 2 ст. 47 УК РФ назначается: 

- в качестве основного вида наказания на срок от одного года до пяти лет;  

- в качестве дополнительного - на срок от шести месяцев до трех лет; 

- в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями 

Особенной части УК РФ, устанавливается на срок до двадцати лет в качестве 

дополнительного вида наказания. 

Указанное наказание не может быть назначено одновременно в качестве 

основного и дополнительного. За одно и то же преступление осужденному не может 

быть назначено одновременно лишение права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью. 
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То обстоятельство, что к моменту вынесения приговора лицо не занимало 

определенной должности или не занималось определенной деятельностью, не 

лишает суд права назначить данное наказание. 

 В случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к 

обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, а также 

при условном осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора 

суда в законную силу. В случае назначения лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

дополнительного вида наказания к аресту, содержанию в дисциплинарной воинской 

части, принудительным работам, лишению свободы оно распространяется на все 

время отбывания указанных основных видов наказаний, но при этом его срок 

исчисляется с момента их отбытия (введено ФЗ-420 от 8.12.2011г.). 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград (ст. 48 УК РФ) -  назначается судом при осуждении за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в качестве дополнительного 

наказания. Необходимо обратить особое внимание на то, что санкции статей 

Особенной части УК РФ этот вид наказания не предусматривают. При назначении 

данного наказания суд обязан всесторонне изучить личность виновного и прийти к 

однозначному выводу о необходимости назначения дополнительного наказания в 

виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Суд имеет право лишить любых специальных, воинских, почетных званий и 

классных чинов. Субъектный состав осужденных включает в себя как лиц, 

состоящих до осуждения на службе, так и лиц, пребывающих в отставке, запасе или 

на пенсии. В равной мере суд вправе лишить осужденного любой государственной 

награды, включая награды СССР. 

Следует, однако, подчеркнуть, что суду не предоставлено право лишать 

осужденного ученых степеней, ученых званий и других званий, носящих 

квалификационный характер. (Например, звания «Мастер спорта международного 

класса»,  «Доцент» и др.) 
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Суд, вынесший приговор о лишении осужденного специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград, после вступления 

его в законную силу направляет копию приговора должностному лицу, 

присвоившему осужденному звание, классный чин или наградившему его 

государственной наградой. 

Должностное лицо в установленном порядке вносит в соответствующие 

документы запись о лишении осужденного специального, воинского или почетного 

звания, классного чина или государственных наград, а также принимает меры по 

лишению его прав и льгот, предусмотренных для лиц, имеющих соответствующие 

звание, чин или награды. 

Должностное лицо в течение одного месяца со дня получения копии 

приговора сообщает в суд, вынесший приговор, о его исполнении. 

Обязательные работы (ст. 49 УК РФ) заключаются в выполнении 

осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ, вид которых определяется органами местного 

самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Данный вид наказания применяется только в качестве основного вида наказания. 

При назначении наказания в виде обязательных работ суды должны выяснить 

трудоспособность осужденного и указать в резолютивной части приговора только 

его размер. 

Сроки наказания установлены в пределах от 60 до 480 часов и отбываются не 

свыше четырех часов в день (введено ФЗ-420 от 8.12.2011г.) Срок обязательных 

работ исчисляется в часах, в течение которых осужденный отбывал обязательные 

работы. 

Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила 

внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные 

работы, добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для них 

объектах и отработать установленный судом срок обязательных работ; ставить в 

известность уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, 

а также являться по ее вызову. 
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Закон предусматривает и ответственность за злостное уклонение осужденного 

от отбывания обязательных работ (ч. 3 ст. 49 УК РФ). 

Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ признается 

осужденный: 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные работы без 

уважительных причин; 

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисциплину; 

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ 

они заменяются принудительными работами или лишением свободы. При этом 

время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается 

при определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчета 

один день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь часов 

обязательных работ  (введено ФЗ-420 от 8.12.2011г.). 

Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой 

группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских 

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Исправительные работы. Исправительные работы более строгий вид 

наказания, чем обязательные работы, и назначаются только в качестве основного 

вида наказания на срок от двух месяцев до двух лет.  

Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное 

место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место 

работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. 

Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные 

работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места 

жительства осужденного (введено ФЗ-420 от 8.12.2011г.). 
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Определяя наличие основного места работы, следует исходить из положений 

Трудового кодекса РФ (ТК РФ) о том, что трудовые отношения возникают между 

работником и работодателем на основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ), и о 

том, что работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа 

у данного работодателя является для работника основной (ст. 66 ТК РФ). Таким 

образом, наличие основного места работы определятся исходя из наличия трудового 

договора и места ведения трудовой книжки. Но основным местом работы следует 

считать и работу лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, т.е. 

самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). 

Исправительные работы не назначаются инвалидам первой группы, 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; 

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 срока службы по призыву (ч. 5 ст. 50 УК РФ). 

Имея в виду, что исправительные работы предполагают привлечение 

осужденного, как правило, к физическому труду, суд должен выяснять 

трудоспособность такого лица, место его постоянного жительства и другие 

обстоятельства, свидетельствующие о возможности исполнения данного наказания, 

в том числе указанные в ч. 5 ст. 50 УК РФ. 

Карательное содержание исправительных работ заключается в обязанности 

трудоспособного лица трудиться, а также в удержании в доход государства от пяти 

до двадцати процентов из заработка осужденного (ч. 3 ст. 50 УК РФ). В период 

отбывания наказания осужденный ограничивается и в ряде иных прав. Например, в 

период отбывания исправительных работ осужденным запрещается увольнение с 
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работы по собственному желанию без разрешения в письменной форме уголовно-

исполнительной инспекции, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

восемнадцать рабочих дней предоставляется администрацией организации, в 

которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией и т.д. 

Поскольку исправительные работы предполагают обязанность осужденного 

трудиться, они не могут быть назначены лицам, признанным инвалидами первой 

группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских 

должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом 

приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. 

Осужденные к исправительным работам обязаны: соблюдать правила 

внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают наказание, 

добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для них объектах и 

отработать установленный судом срок исправительных работ; ставить в известность 

уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, а также 

являться по ее вызову. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных 

работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или 

лишением свободы из расчета один день принудительных работ или один день 

лишения свободы за три дня исправительных работ (см. ФЗ-420 от 8.12.2011г.). 

Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается 

осужденный, допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания 

наказания после объявления ему предупреждения в письменной форме за любое из 

следующих нарушений: 

а) неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня 

получения предписания уголовно-исполнительной инспекции; 

б) неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин; 
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в) прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, а также скрывшийся с места жительства осужденный, 

местонахождение которого неизвестно. 

В случае заболевания осужденного тяжелой болезнью, препятствующей 

отбыванию наказания, он может быть освобожден от отбывания наказания (ч. 2 ст. 

81 УК РФ), а в случае признания его инвалидом первой группы - подлежит 

освобождению от указанного наказания (ч. 5 ст. 50 УК РФ). 

Женщина, осужденная к исправительным работам, в случае наступления 

беременности вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке отбывания 

наказания со дня предоставления ей отпуска по беременности и родам (ч. 1 ст. 82 

УК РФ, ч. 5 ст. 42 УИК РФ, п. 17 ст. 397 УПК РФ). 

Ограничение по военной службе назначается только осужденным 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Военнослужащим, 

проходящим воинскую службу по призыву, ограничение по военной службе не 

назначается. 

На основании Положения о порядке прохождения военной службы лицами, 

проходящими службу по контракту, признаются граждане России, как мужчины, так 

и женщины, заключившие письменный договор с федеральным органом 

исполнительной власти о военной службе на определенный срок. 

Ограничение по военной службе назначается в случаях: 

1) когда в санкции статьи Особенной части УК РФ, по которой 

квалифицируется преступление против военной службы, предусмотрено наказание в 

виде ограничения по военной службе; 

2) когда ограничение по военной службе в соответствии с ч. 1 ст. 51 УК РФ 

назначается вместо исправительных работ. 

Ограничение по военной службе назначается на срок от трех месяцев до двух 

лет. 

Особенностями ограничения по военной службе являются следующие 

обстоятельства: 
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1) продолжение осужденным военной службы на прежнем месте службы, но 

уже на принудительной основе; 

2) удержание в доход государства из денежного довольствия осужденного 

военнослужащего сумм, установленных приговором суда, но не превышающих 

двадцать процентов. Денежное довольствие состоит из месячного оклада по 

занимаемой воинской должности и месячного оклада в соответствии с воинским 

званием, а также иных месячных надбавок и выплат; 

3) исключение возможности повышения в должности и воинском звании. 

Срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного 

воинского звания. 

Таким образом, карательное содержания наказания в виде ограничения по 

военной службе состоит: в денежных удержаниях, т.е. ограничении материальных 

благ осужденного, запрете повышения в должности и воинском звании, что влияет 

на социальный статус осужденного и опять же ограничивает возможность 

получения дополнительных материальных благ, а также в запрете зачета срока 

наказания в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания, что 

опять же оказывает воздействие на возможность повышения социального статуса и 

материальных доходов. 

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному 

следующих ограничений: не уходить из дома (квартиры, иного жилища) 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. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться 

в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до 
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четырех раз в месяц для регистрации. Установление судом осужденному 

ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия 

указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за 

пределы территории соответствующего муниципального образования является 

обязательным. 

 Ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев до четырех лет в 

качестве основного вида наказания за преступления небольшой тяжести и 

преступления средней тяжести, а также на срок от шести месяцев до двух лет в 

качестве дополнительного вида наказания к принудительным работам или лишению 

свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

настоящего Кодекса. 

В период отбывания ограничения свободы суд по представлению 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может отменить 

частично либо дополнить ранее установленные осужденному ограничения. 

Надзор за осужденным, отбывающим ограничение свободы, осуществляется в 

порядке, предусмотренном уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации, а также издаваемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания ограничения 

свободы, назначенного в качестве основного вида наказания, суд по представлению 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, может заменить 

неотбытую часть наказания принудительными работами или лишением свободы из 

расчета один день принудительных работ за два дня ограничения свободы или один 

день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 

Согласно действующему законодательству, ограничение свободы не 

назначается военнослужащим, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а 

также лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории 

Российской Федерации. 
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 Принудительные работы (введен Федеральным законом  N 420-ФЗ от 

07.12.2011,  этот вид наказания будет применяться с 1 января 2013 года). 

 Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в 

случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

Уголовного Кодекса РФ. Принудительные работы применяются за совершение 

преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого 

преступления, которые было совершено осужденным впервые. 

 Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о 

возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в 

местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде 

лишения свободы принудительными работами. Однако, если суд назначит наказание 

в виде лишения свободы на срок более пяти лет, принудительные работы  

применены быть не могут. 

Правовая сущность принудительных работ заключается в том, что 

осужденного привлекают к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 

уголовно-исполнительной системы. 

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

Из заработной платы осужденного к принудительным работам производятся 

удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего 

территориального органа уголовно-исполнительной системы. Размер данных 

удержаний устанавливается приговором суда, и варьируется в пределах от пяти до 

двадцати процентов. 

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ они 

заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день 

принудительных работ. 

Принудительные работы не могут быть назначены несовершеннолетним, 

лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим 

пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего 

возраста, а также военнослужащим. 
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Арест. Наказание в виде ареста относится к числу основных наказаний и 

заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества 

(ч. 1 ст. 54 УК РФ). Арест назначается на срок от одного до шести месяцев (для лиц 

в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - от одного до четырех месяцев). 

При замене штрафа, обязательных и исправительных работ арестом он может быть 

назначен на срок менее месяца. 

Арест исполняется специализированными учреждениями - арестными домами 

- и отбывается по месту осуждения. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УИК РФ в арестных 

домах устанавливаются условия содержания осужденных как на общем режиме в 

тюрьме. Но в этой же норме предусмотрены ограничения прав осужденных, 

делающие условия отбывания наказания еще более строгими. Так, в арестных домах 

не разрешается получение посылок и передач, не разрешаются телефонные 

разговоры, не предоставляются свидания с родственниками (исключение 

установлено только для несовершеннолетних. Им предоставляется краткосрочное 

свидание один раз в месяц). В арестных домах не применяются такие средства 

исправления, как общественно полезный труд, общее образование, 

профессиональная подготовка. 

Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. В отношении этой категории 

осужденных установлены специальные правоограничения, связанные с условиями 

прохождения военной службы. К их числу относятся следующие: время отбывания 

наказания не засчитывается в общий срок военной службы и выслугу лет для 

присвоения звания; осужденный не может быть представлен к присвоению 

очередного звания, назначен на вышестоящую должность, переведен на новое место 

службы или уволен (за исключением случаев признания негодным к военной службе 

по состоянию здоровья); денежное содержание ограничивается окладом по званию. 

Учитывая строгость наказания в виде ареста, он не назначается беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, а также 

лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего 

возраста. 
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Следует отметить еще один важный момент. Наказание в виде ареста в 

действие еще не введено. 

Содержание в дисциплинарной воинской  - относится к основным 

наказаниям. 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.  

Возможность назначения содержания в дисциплинарной воинской части 

сопряжена с наличием некоторых обстоятельств: 

-  совершение преступления против военной службы;  

-  наличие указания на него в санкции статей Особенной части УК РФ. Если 

же санкции статей, устанавливающих наказание за конкретные преступления против 

военной службы, не предусматривают наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части, то оно не может быть назначено. 

Это наказание устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет. Но оно 

может быть назначено не только за преступления против военной службы, но и за 

иные преступления в случаях, когда характер преступления и личность виновного 

свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на срок не свыше двух 

лет с содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот же срок. 

Таким образом, содержание в дисциплинарной воинской части может быть 

назначено военнослужащим, совершившим преступления, не посягающие на 

интересы военной службы, лишь при следующих условиях: 

- за совершение иного преступления виновному назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок не свыше двух лет;  

- характер преступления свидетельствует о возможности замены лишения 

свободы содержанием в дисциплинарной воинской части; 

-  личность виновного также должна свидетельствовать о возможности замены 

лишения свободы содержанием в дисциплинарной воинской части.  
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При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы 

срок содержания в дисциплинарной воинской части определяется из расчета один 

день лишения свободы за один день содержания в дисциплинарной воинской части. 

Наказание отбывается в отдельных дисциплинарных батальонах или 

отдельных дисциплинарных ротах. 

В период отбывания содержания в дисциплинарной воинской части все 

осужденные военнослужащие независимо от их воинского звания и ранее 

занимаемой должности находятся на положении солдат (матросов) и носят единые 

установленные для данной дисциплинарной воинской части форму одежды и знаки 

различия. Они обязаны соблюдать требования режима, установленные в 

дисциплинарной воинской части. 

Лишение свободы на определенный срок - заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его:  

- в колонию-поселение;  

- в воспитательную колонию;  

-  в лечебное исправительное учреждение;  

-  в исправительную колонию общего, строгого или особого режима;  

-  в тюрьму. 

Различие учреждений разных видов обусловлено, прежде всего, той степенью 

изоляции осужденного от общества, которая в них обеспечивается. В этой связи 

можно говорить о режиме отбывания наказания. 

Лишение свободы является наиболее строгим уголовным наказанием, 

поскольку его отбывание сопряжено с наибольшим объемом правоограничений, 

налагаемых на осужденного. 

В первую очередь это касается конституционных прав на свободу и личную 

неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на 

неприкосновенность жилища, свободу передвижения и т.д. Как отмечалось, круг 

прав, которых лишаются осужденные к лишению свободы или в которых 



 104

ограничиваются, весьма широк, но обусловлен содержанием наказания и режимом 

его отбывания. 

В соответствии с общими началами назначения наказания (ст. 60 УК РФ) 

более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное 

преступление должен назначаться только в случае, если менее строгий вид 

наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

В случае если в санкции уголовного закона наряду с лишением свободы 

предусмотрены другие виды наказания, решение суда о назначении лишения 

свободы должно быть мотивировано в приговоре. 

Наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, 

совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при наличии 

отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ. Однако в эту 

группу не включены преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1ст. 231 и ст. 

233 УК РФ, или только если соответствующей статьей Особенной части УК РФ 

лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания. Данное 

дополнение было введено 07.12.2011 федеральным законом N 420-ФЗ. 

Минимальный срок лишения свободы в соответствии с законом составляет два 

месяца (в том числе и в случаях назначения наказания ниже низшего предела в 

порядке ст. 64 УК РФ), а максимальный - двадцать лет. 

В случае полного или частичного сложения сроков лишения свободы при 

назначении наказания по совокупности преступлений максимальный срок лишения 

свободы не может превышать двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров - не 

более тридцати лет. 

Для несовершеннолетних максимальный срок наказания, в том числе и при 

назначении по совокупности преступлений или приговоров, не может превышать 

десяти лет. 

Лишение свободы на определенный срок может применяться в порядке 

замены при помиловании осужденных к пожизненному лишению свободы (срок не 

ограничен), а также к смертной казни (ч. 3 ст. 59 УК РФ) на срок двадцать пять лет. 

Лишение свободы может быть применено и в порядке замены более мягкого 
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наказания более строгим в случае злостного уклонения лица от отбывания наказания 

(например, замена исправительных работ лишением свободы - ч. 4 ст. 50 УК РФ, 

ограничения свободы - ч. 4 ст. 53 УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы - самостоятельный вид наказания, 

предусмотренный ст. 57 УК РФ,  который установлен только  за совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста. Данное дополнение введено  

федеральным законом N 14-ФЗ29 от 02.2012 и  федеральным  законом N 18-ФЗ  от 

01.03.2012. 

Помимо ограниченного круга преступлений, за совершение которых может 

назначаться пожизненное лишение свободы, законом установлены и иные правила, 

еще более сужающие возможности применения рассматриваемого наказания. Так, 

пожизненное лишение свободы не может назначаться за неоконченное 

преступление (ч. 4 ст. 66 УК РФ). Оно не назначается женщинам, лицам, 

совершившим преступление в возрасте до восемнадцати лет, а также мужчинам, 

достигшим к моменту вынесения приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы могут быть условно-

досрочно освобождены, но только после отбытия двадцатипятилетнего срока и при 

отсутствии у осужденного злостных нарушений в течение предшествующих трех 

лет. При этом суд доложен придти к выводу, что осужденный не нуждается в 

дальнейшем отбывании наказания. Лицо, совершившее в период отбывания 

пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, 

условно-досрочному освобождению не подлежит (ч. 5 ст. 79 УК РФ). В случае 

отказа суда в условно-досрочном освобождении повторное ходатайство возможно 

не ранее чем по истечении трех лет (ч. 10 ст. 175 УИК РФ). 

Смертная казнь – исключительная мера наказания, предусмотренная ст. 59 

УК, которая установлена за совершение особо тяжких преступлений, посягающих 

на жизнь (ст.ст.105 ч.2, 277, 295, 317, 357 УК РФ).  
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Смертная казнь не назначается женщинам, лицам, совершившим 

преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. В порядке 

помилования смертная казнь может быть заменена пожизненным лишением 

свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет (ст. 59 УК РФ).  

Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской Федерации 

иностранным государством для уголовного преследования в соответствии с 

международным договором Российской Федерации или на основе принципа 

взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного государства, 

выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не 

предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи либо 

смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям. Данное 

дополнение введено 17.12.2009 федеральным законом N 324-ФЗ. 

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. 

 

4.17 Назначение наказания 

 

1 Понятие общих начал назначения наказания 

2 Обстоятельства смягчающие наказание 

3 Обстоятельства отягчающие наказания 

4 Назначение наказания за неоконченную преступную деятельность, за 

преступление совершенное в соучастии, при рецидиве преступлений  

5 Назначение наказания по совокупности приговоров и по совокупности 

преступлений 

 

Понятие общих начал назначения наказания. Общие начала назначения 

наказания – установленные УК РФ принципы, категории и основные правила, 

которыми обязан руководствоваться суд при назначении наказания по всем без 

исключения уголовным делам. (60 УК РФ) 
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Требования, предъявляемые к наказанию: 

- наказание должно быть справедливым; 

- назначается в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ; 

- назначается с учетом положений Общей части УК РФ; 

- должно обеспечивать достижение целей наказания. 

Более строгое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи Особенной 

части УК РФ, может быть назначено только по совокупности преступлений (ст. 69 

УК РФ) или по совокупности приговоров (ст.70 УК РФ). Основания для назначения 

менее строго наказание, чем в санкции статьи Особенной части УК, определены и 

установлены в ст. 64 УК РФ. 

При назначении наказания суд учитывает следующие критерии (ст. 60 ч. 3 УК 

РФ): 

-     характер и степень общественной опасности преступления; 

-     личность виновного; 

-     обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 

-     влияние назначенного наказания на исправление осужденного; 

-     влияние назначенного наказания на условия жизни семьи осужденного. 

Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, смягчающие 

наказание – предусмотренный ст. 61 УК  РФ перечень обстоятельств, не 

являющийся исчерпывающим, при назначении наказания могут учитываться в 

качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные в ч.1 ст.61 УК РФ.  

Наличие смягчающих обстоятельств влияет на размер назначаемого судом 

наказания в сторону снижения. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части  УК РФ в качестве признака 

преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении 

наказания. 

В ч.1 ст.63 УК РФ предусматривает следующие отягчающие обстоятельства: 

а) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести 

вследствие случайного стечения обстоятельств; 

б) несовершеннолетие виновного; 
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в) беременность; 

г) наличие малолетних детей; 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств либо по мотиву сострадания; 

е) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление крайней 

необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников 

преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления; 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного 

ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные 

действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.  

Обстоятельства, отягчающие наказания. Обстоятельства, отягчающие 

наказание – исчерпывающий перечень обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК 

РФ, наличие которых влияет на размер назначаемого судом наказания в сторону 

увеличения. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по 

себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 

В соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ к смягчающим обстоятельствам относятся: 

а) рецидив преступлений; 

б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации); 
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г) особо активная роль в совершении преступления; 

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, 

не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

е.1) совершение преступления из мести за правомерные действия других лиц, 

а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого 

беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от 

виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 

изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных 

химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или 

психического принуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного 

виновному в силу его служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или 

документов представителя власти; 
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о) совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних 

дел; 

п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно 

педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного 

либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним 

(несовершеннолетней). 

Назначение наказания за неоконченную преступную деятельность. При 

назначении наказания за неоконченную преступную деятельность необходимо 

учитывать обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца, 

при этом за приготовление к преступлению срок или размер наказания не может 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного в санкции статьи Особенной части УК за оконченное 

преступление, а за покушение -  трех четвертей, смертная казнь и пожизненное 

лишение свободы за неоконченное преступление не назначаются (ст. 66 УК РФ). 

Назначение наказания за преступление совершенное в соучастии. При 

назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются 

следующие критерии (ст. 67 УК РФ): 

-   характер и степень фактического участия лица в совершении преступления; 

-   значение этого участия для достижения цели преступления; 

-   его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда;  

- смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности 

одного     из соучастников, учитываются только в отношении данного лица. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. При назначении 

наказания при рецидиве преступлений законодатель, ужесточая ответственность, 

установил (ч. 2 ст. 68 УК РФ), что  при любом виде рецидива наказание не может 

быть меньше одной трети максимального наказания, предусмотренного за 

преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК 

РФ. Указанные правила не применяются: 



 111

- если судимость лица, совершившего преступление, предусмотрена в качестве 

квалифицирующего признака статьи Особенной части УК РФ; 

- если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные 

статьей 61  УК РФ, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 

совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ; 

-  при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 

УК РФ, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за 

данное преступление. 

 Назначение наказания по совокупности приговоров и по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений - правило, 

определенное ст.69 УК РФ и применяемое в случае совершения лицом двух или 

более деяний ни за одно из которых лицо не было осуждено (ст. 69 УК РФ). 

При назначении наказания по совокупности (идеальной или реальной) 

преступлений необходимо учитывать следующие правила: 

1) наказание назначается за каждое совершенное преступление отдельно; 

2) если совершенные преступления являются только преступлениями 

небольшой и средней тяжести, либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому 

преступлению, либо покушением на тяжкое или особо тяжкое преступление, то 

окончательное наказание назначается двумя способами:  

- путем поглощения менее строгого наказания более строгим;  

- либо путем частичного или полного сложения наказаний.  

При этом оно не должно превышать  более чем на половину максимальный 

срок наказания, предусмотренный за наиболее тяжкое из преступлений, входящих в 

совокупность;  

3) если хотя бы одно из совершенных преступлений является тяжким или  

особо тяжким, то окончательное наказание назначается путем частичного или 

полного сложения. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не 

должно превышать  более чем на половину максимальный срок наказания, 
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предусмотренный за наиболее тяжкое из преступлений, входящих в совокупность и  

при этом не может  превышать двадцати пяти лет лишения свободы (ст.56 УК РФ); 

4) дополнительные наказания могут присоединяться к основным видам, при 

этом окончательное дополнительное наказание при сложении не может превышать 

максимального срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания в 

Общей части УК. 

Назначение наказания по совокупности приговоров - правило, применяемое 

судом для определения окончательного наказания  в случае, когда осужденный 

после вынесения приговора до полного отбытия наказания совершил новое 

преступление (ст. 70 УК РФ). 

Правила, учитываемые при назначении  наказания по совокупности 

приговоров: 

1) суд назначает наказание за вновь совершенное преступление и к нему 

частично или полностью присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему 

приговору; 

2) окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения 

свободы не может превышать тридцати лет; 

3) окончательное наказание, не связанное с лишением свободы, не может 

превышать максимального срока и размера, предусмотренного для данного вида 

наказания Общей частью УК; 

4) окончательное наказание должно быть больше как наказания, 

назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания 

по предыдущему приговору. 

 

4.18 Условное осуждение 

 

1. Понятие условного осуждения 

2. Отмена условного осуждения. 
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 Понятие условного осуждения. Условное осуждение – особая форма 

освобождения виновного от реального отбытия назначенного судом наказания в 

виде исправительных работ, ограничения по военной службе, содержания в 

дисциплинарной воинской части или лишения свободы  на срок до 8 лет с 

установлением испытательного срока и возложением на условно осужденного 

определенных обязанностей (ст. 73 УК РФ). При условном осуждении могут быть 

назначены дополнительные виды наказаний.  Условное осуждение не назначается 

осужденным за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Испытательный срок – период времени, устанавливаемый судом исходя из 

вида и размера наказания,  в течение которого условно осужденный должен своим 

поведением доказать свое исправление (при назначении наказания в виде лишения 

свободы до одного года или более мягкого вида наказания испытательный срок 

устанавливается от шести месяцев до трех лет, а при назначении лишения свободы 

на срок более одного года - от шести месяцев до пяти лет). В испытательный срок 

засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора. В случае 

назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно 

испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося срока военной 

службы на день провозглашения приговора. 

Закон не дает исчерпывающего перечня обязанностей, которые на условно 

осужденного может возложит суд, в их числе: не менять постоянного места 

жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного 

органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не 

посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо 

продолжить обучение в общеобразовательном учреждении. Суд может возложит на 

условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его 

исправлению, а также отменить полностью или частично либо дополнить ранее 

установленные обязанности. 
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Отмена условного осуждения. По истечении испытательного срока, если 

осужденный выполнил предписание приговора суда, его судимость погашается. 

Уголовный закон предусматривает возможность досрочной отмены условного 

осуждения  по истечении не менее половины установленного испытательного срока. 

Если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него 

судом обязанностей или совершил нарушение общественного порядка, за которое он 

был привлечен к административной ответственности, суд может продлить 

испытательный срок, но не более чем на один год. 

Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически 

нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной 

ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом 

обязанности либо скрылся от контроля, суд может вынести решение об отмене 

условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. 

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока 

преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или 

средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается 

судом. 

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока 

умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное 

осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 УК 

РФ.  

 

4.19 Освобождение от уголовной ответственности 

 

1 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности 

2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаяньем 

3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока 

давности 
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 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности – уголовно-правовой институт, 

применяемый  по предусмотренным в УК  РФ основаниям органом дознания, 

следователем, прокурором и судом в отношении подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого и осужденного, совершившего преступления, и исключающий 

применение мер государственного принуждения. 

Под условиями освобождения от уголовной ответственности понимается 

совокупность обстоятельств, наличие которых предоставляет возможность 

применить освобождение от уголовной ответственности. 

Под основанием освобождения от уголовной ответственности понимается 

нецелесообразность, с точки зрения принципа справедливости, осуждать лицо и 

возлагать на него меры уголовно-правового характера за фактически совершенное 

преступление. 

Виды освобождения от уголовной ответственности: 

-   в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); 

-   в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 

- по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст.76.1 УК 

РФ); 

-   в связи с истечением срока давности (ст. 78 УК РФ); 

-   в связи с амнистией (ст. 84 УК РФ); 

- освобождение от уголовной ответственности  несовершеннолетних в связи с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия (ст.90 УК РФ). 

 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Деятельное раскаяние - вид освобождения от уголовной 

ответственности, применяемый до постановления судебного приговора органом 

дознания, следователем, прокурором или судом в отношении лица, впервые 

совершившего преступление небольшой или средней тяжести, которое после 

совершения преступления  своим активным послепреступным поведением доказало 

нецелесообразность привлечения его к уголовной ответственности. 
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Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК РФ): 

- лицо совершает преступление впервые. Лицо признается впервые 

совершившим преступление, если оно ранее не совершало преступлений вообще, 

если за ранее совершенное преступление обвинительный приговор суда не вступил 

в законную силу, либо лицо было освобождено от уголовной ответственности за  

ранее совершенное преступление, либо  судимость за ранее совершенное 

преступление снята или погашена в установленном законом порядке; 

- совершение преступления небольшой или средней тяжести (ч. 2,3 ст. 15 УК 

РФ); 

- наличие активного постреступного поведения (явка с повинной,  

способствование раскрытию и расследованию преступления, возмещение 

причиненного ущерба  или иное заглаживание вреда, причиненного преступлением). 

Вид освобождения   факультативный – лицо «может быть освобождено от 

уголовной ответственности». 

Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием (ч. 2 ст. 75 УК РФ): 

- распространяется на преступления, за которые освобождение от уголовной 

ответственности  специально предусмотрено статьями Особенной части УК РФ 

(данное указание дается в примечаниях к этим статьям); 

- лицо совершило действия, указанные в нормах-примечаниях к статьям 

Особенной части УК РФ. 

 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Примирение с потерпевшим возможно не только по преступлениям, 

указанным в ст. 20 УПК РФ (ст.ст. 115, 116,  УК РФ – дела частного обвинения), 

которые возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего, но и по основаниям, 

указанным в ст.76 УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим допускается в отношении лица, впервые совершившего преступление 
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небольшой или средней тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный потерпевшему вред (ст. 76 УК РФ). 

Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с  примирением 

с потерпевшим: 

- лицо совершает преступление впервые; 

- совершение преступления небольшой или средней тяжести (ч. 2,3 ст. 15 УК 

РФ); 

- примирение с потерпевшим, оформленное  с его стороны соответствующим 

заявлением; 

- заглаживание причиненного вреда. 

Примирение допускается только до удаления суда в совещательную комнату 

для постановления приговора. 

Вид освобождения факультативный – лицо «может быть освобождено от 

уголовной ответственности». 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности.  

Условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные ч.1 

ст.76.1 УК РФ: 

- лицо совершает преступление впервые; 

- преступление, предусмотрено статьями 198 - 199.1  УК РФ; 

- ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в 

результате преступления, возмещен в полном объеме. 

Вид освобождения от уголовной ответственности – обязательный. 

Условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные ч.2 

ст.76.1 УК РФ: 

- лицо совершает преступление впервые; 

- преступление, предусмотрено ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 

176, ст. 177, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 и 4 ст. 184, ч. 1 ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ст. 

185.3, ч. 1 ст. 185.4, ст. 193, ч. 1 ст. 194, ст. 195 - 197 и 199.2  УК РФ; 
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- возмещение ущерба, причиненного гражданину, организации или 

государству в результате совершения преступления  и перечисление в федеральный 

бюджет денежного возмещения в размере пятикратной суммы причиненного 

ущерба; 

- перечисление в федеральный бюджет дохода, полученного в результате 

совершения преступления, и денежного возмещение в размере пятикратной суммы 

дохода, полученного в результате совершения преступления. 

 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока 

давности. Под давностью привлечения к уголовной ответственности понимается 

истечение установленного законом срока, который устраняет возможность 

привлечения лица к уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности допускается в отношении лица, если со дня совершения им преступления 

истекли следующие  сроки: 

- два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

- шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

- десять лет после совершения тяжкого преступления; 

- пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности: 

- истек срок давности, установленный в законе (ч.1 ст.78 УК РФ); 

- лицо в течение этого срока не совершило нового преступления; 

- лицо не уклоняется от следствия и суда. 

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента 

вступления приговора  суда в законную силу. При приготовлении к преступлению 

или покушении на него срок давности исчисляется с момента выполнения действий, 

образующих приготовление или покушение.  

При продолжаемом преступлении, состоящем из однородных преступных 

действий, срок давности исчисляется  со дня совершения последнего преступного 

действия, относящегося к данному продолжаемому преступлению. 
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При длящихся преступлениях исчисление срока давности начинается с 

момента прекращения преступного действия (явка с повинной) или его пресечения 

(задержание преступника). 

В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому 

преступлению исчисляются самостоятельно. 

Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни 

или пожизненному лишению свободы, решается судом. Если суд не сочтет 

возможным применить сроки давности, эти виды наказания заменяются лишением 

свободы на определенный срок. За преступления против мира и безопасности 

человечества, предусмотренные ст. ст. 353, 356, 357 и 358 УК РФ, сроки давности не 

применяются. 

 

4. 20  Освобождение от наказания 

 

1 Понятие и виды освобождения от наказания  

2 Характеристика отдельных видов освобождения от наказания 

3 Амнистия и помилование 

3 Понятие судимости. Погашение и снятие судимости. 

 

 Понятие и виды освобождения от наказания. Освобождение от наказания – 

уголовно-правовой институт, применяемый судом после вынесения обвинительного 

приговора в отношении лица, признанного виновным в совершении преступлений 

любой категории, и влекущий его освобождение от наказания вообще либо от 

дальнейшего исполнения. 

Виды освобождения от наказания: 

- условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ); 

- замена неотбытой части наказания более мягким наказанием (ст. 80 УК  РФ); 

- освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст.80.1 УК 

РФ); 

- в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ); 
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- отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ); 

- отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст.82.1 УК РФ); 

- в связи с истечением срока давности обвинительного приговора (ст. 83 УК); 

- вследствие амнистии (ст. 84 УК РФ); 

- вследствие помилования (ст. 85 УК РФ); 

- освобождение от наказания несовершеннолетних (ст.92 УК РФ) 

 Характеристика отдельных видов освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбытия наказания (ст. 79 УК РФ) – 

вид условного освобождения от наказания, применяемый судом в отношении лица, 

отбывающего содержание в дисциплинарной воинской части, принудительные 

работы или лишение свободы, когда будет признано, что для своего исправления 

осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного ему наказания. Лицо 

так же может быть полностью или частично освобождено от отбывания 

дополнительного вида наказания (ст. 79 УК РФ). 

Основанием условно-досрочного освобождения является убеждение суда в 

том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания. 

Условием досрочного освобождения выступает обязательное отбытие им 

определенной части назначенного наказания. Размер этой части определяется в ст. 

79 УК исходя из тяжести совершенного преступления: 

- не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление 

небольшой или средней тяжести; 

- не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; 

- не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое 

преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее 

условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение было 

отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой настоящей статьи; 

- не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и 

особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
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средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также за преступления, 

предусмотренные ст. ст. 205, 205.1, 205.2 и 210 УК РФ; 

- не менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста; 

- при пожизненном лишении свободы лицо должно отбыть не менее двадцати 

пяти лет. 

Применяя условно-досрочное освобождение от наказания, суд может 

возложить на лицо обязанности, предусмотренные ч.5 ст. 73 УК, которые должны 

им исполняться в течение оставшейся не отбытой части наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть 

отменено, если в течение оставшейся не отбытой части наказания: 

- осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на 

него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от 

исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-

досрочного освобождения, а равно от назначенных судом принудительных мер 

медицинского характера, суд может постановить об отмене условно-досрочного 

освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания; 

- осужденный совершил преступление по неосторожности либо умышленное 

преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене либо о сохранении 

условно-досрочного освобождения решается судом. Если суд отменяет условно-

досрочное освобождение, то наказание назначается по правилам совокупности 

приговоров ст. 70 УК РФ; 

- осужденный совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, суд назначает 

ему наказание по правилам совокупности приговоров, предусмотренным статьей 70  

УК РФ. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 

УК РФ) – вид  безусловного освобождения от наказания, применяемый судом в 

отношении лица, отбывающего наказание в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части, принудительные работы или лишения свободы с учетом его 
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поведения. Лицо может полностью или частично освобождаться от отбытия 

дополнительного вида наказания. 

Условием замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

выступает обязательное  отбытие им определенной части назначенного наказания. 

Размер этой части определяется в ст. 80 УК  РФ исходя из тяжести совершенного 

преступления: 

-  за преступления небольшой или средней тяжести - не менее одной трети 

срока наказания; 

- за совершение тяжкого преступления - не менее половины срока наказания; 

- за совершение особо тяжкого преступления - не менее двух третей срока 

наказания; 

- за совершение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, а также преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ и 

составляет не менее трех четвертей срока наказания; 

- за совершение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, - не менее 

четырех пятых срока наказания. 

Более мягкий вид наказания определяется исходя из системы наказаний ст.44 

УК РФ. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст.80.1 УК 

РФ).  Условия освобождения от отбывания наказания: 

- лицо впервые совершило преступление; 

- преступление относится к категории небольшой или средней тяжести; 

- установлено, что вследствие изменения обстановки:  

   а) это лицо перестало быть общественно опасным; 

   б) либо совершенное лицом преступление перестало быть общественно 

опасным. 

Вид освобождения – обязательный. 

 Существуют три вида освобождения от наказания в связи с болезнью (ст. 

81 УКМ РФ): 
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1) освобождение от наказания, применяется судом в отношении лица, у 

которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своего деяния либо руководить им. Таким лицам судом могут быть 

назначены принудительные меры медицинского характера. Это обязательный вид 

освобождения от наказания, но не окончательный. В случае выздоровления 

освобожденные лица могут подлежать уголовной ответственности и наказанию, 

если не истекли сроки давности, предусмотренные в ст.ст. 78, 83 УК РФ; 

2) освобождаются  лица, заболевшие иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания. Это факультативное основание 

освобождения от наказания, при этом суд учитывает тяжесть заболевания, 

характеристику личности осужденного, тяжесть совершенного им преступления. В 

случае выздоровления указанные лица могут подлежать уголовной ответственности, 

если не истекли сроки давности, предусмотренные в ст.ст. 78, 83 УК РФ; 

3) освобождение применяется в отношении военнослужащих, которые 

отбывают наказание в виде ареста или содержания в дисциплинарной воинской 

части. Заболевание военнослужащего спряжено с невозможностью несения 

воинской службы. Это обязательный и окончательный  вид освобождения от 

наказания. 

Отсрочка отбывания наказания (ст.80 УК РФ). Отсрочка предоставляется: 

-  осужденной беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет; 

- осужденному мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и 

являющемуся единственным родителем. 

Отсрочка не может быть предоставлена: 

- осужденным к ограничению свободы; 

- осужденным к лишению свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста;  
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- осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против личности. 

Сущность отсрочки  -  суд  освобождает осужденного от реального отбывания 

наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

Это факультативный и условный вид освобождения от наказания. Если  

вышеуказанные лица отказываются от ребенка, уклоняется от его воспитания, то 

отсрочка может быть отменена. 

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд принимает одно 

из следующих решений:  

- освобождает осужденного от отбывания наказания со снятием судимости;  

- освобождает осужденного от оставшейся части наказания со снятием 

судимости;  

- заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания. 

Если до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста истек срок, 

равный сроку наказания, отбывание которого было отсрочено, и орган, 

осуществляющий контроль пришел к выводу о соблюдении осужденным условий 

отсрочки и его исправлении, суд  может принять решение о сокращении срока 

отсрочки отбывания наказания и об освобождении осужденного от отбывания 

наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости. 

 Если в период отсрочки отбывания наказания осужденный совершает новое 

преступление, суд назначает ему наказание по правилам совокупности приговоров, 

предусмотренным статьей 70 УК РФ. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст.82.1 УК РФ).  

Отсрочка может быть предоставлена лицу при наличии следующих условий: 

- лицо осуждено к лишению свободы; 

- лицо признанно больным наркоманией;  

- лицо, совершило преступление впервые; 

- преступление, предусмотренное ч.1 ст. 228, ч.1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ; 

- осужденный изъявил желание добровольно пройти курс лечения от 

наркомании, а также медико-социальную реабилитацию. 
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Отсрочка предоставляется на срок не более пяти лет. 

Вид освобождения от наказания – факультативный, это право, а не 

обязанность суда. Освобождение носит условный характер: если осужденный 

отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-

социальной реабилитации или уклоняется от лечения, то суд отменяет отсрочку 

отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда. 

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной 

реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность 

которой после окончания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не 

менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, 

от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

В случае установления судом факта совершения осужденным преступления, 

не указанного в ч.1 ст.82.1 УК РФ, суд отменяет отсрочку отбывания наказания, 

назначает наказание по правилам совокупности преступлений, предусмотренным ч.5 

ст. 69 УК РФ, и направляет осужденного для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда. 

В случае, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, 

совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания наказания, 

назначает ему наказание по правилам совокупности приговоров, предусмотренным 

ст.70  УК РФ, и направляет осужденного в место, назначенное в соответствии с 

приговором суда. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда (ст.83 УК РФ) – 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. 

Под давностью исполнения обвинительного приговора суда понимается 

истечение установленного законом срока, который устраняет возможность 
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применения назначенного судом наказания к лицу, осужденному за совершение 

преступления. 

Основанием применения давности исполнения обвинительного приговора 

является утрата или существенное уменьшение опасности  осужденного по 

истечении определенного срока, делающего нецелесообразным применение к нему 

наказания. 

Условия освобождения от наказания в связи  с истечением сроков давности: 

- истек срок давности, установленный в законе; 

- лицо в течение этого срока не совершило нового преступления; 

- лицо не уклоняется от отбывания наказания. 

Размер сроков давности исполнения обвинительного приговора уголовный 

закон устанавливает в зависимости от тяжести совершенного преступления: 

- два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

- шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 

- десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

- пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни 

или пожизненному лишению свободы, решается судом. Если суд не сочтет 

возможным применить сроки давности, эти виды наказания заменяются лишением 

свободы на определенный срок. За преступления против мира и безопасности 

человечества, предусмотренные ст. ст. 353, 356, 357 и 358 УК, сроки давности не 

применяются. 

Амнистия и помилование 

Амнистия – вид освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

объявляемый Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц (ст. 84 УК РФ). 

Правовые последствия акта амнистии: 

- освобождение от уголовной ответственности; 

- освобождение от наказания; 

- сокращение наказания;  
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- замена наказания более мягким; 

- освобождение от дополнительного наказания;  

- снятие судимости. 

Помилование – вид освобождения от наказания, осуществляемый 

Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного 

лица, осужденного за преступление (ст.85 УК РФ). 

Уголовно-правовые последствия акта помилования: 

- освобождение от дальнейшего отбывания наказания; 

- сокращение наказания; 

- замена наказания более мягким видом; 

- снятие судимости. 

Понятие судимости. Погашение и снятие судимости (ст. 86 УК РФ). 

Судимость – уголовно-правовое последствие обвинительного приговора, 

определяющее особое правовое положение лица, признанного судом виновным в 

совершении преступления и осужденного к уголовному наказанию. 

Судимость - состояние не постоянное, а длящееся определенное время. Лицо, 

осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления 

обвинительного приговора в законную силу до момента погашения или снятия 

судимости. Лицо, освобожденное от наказания, считается не судимым.  Судимость 

погашается: 

- в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного 

срока; 

- в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем 

лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия или исполнения 

наказания; 

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления 

небольшой или средней тяжести, - по истечении трех лет после отбытия наказания; 

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, 

- по истечении шести лет после отбытия наказания; 
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- в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении 

восьми лет после отбытия наказания. 

Погашение судимости - автоматическое прекращение ее действия по 

истечении установленного уголовным законом срока без принятия решения суда по 

этому вопросу. 

Снятие судимости – принятие специального решения судом по прекращению 

уголовно-правовых последствий наказания. Оно осуществляется по ходатайству 

осужденного после отбытия наказания до истечения срока погашения судимости. 

Уголовно-правовое значение судимости возникает для осужденного лишь при 

совершении им нового преступления. Погашение или снятие судимости аннулирует 

все правовые последствия, связанные с судимостью. 

 

4.21 Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 

1 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

2 Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и от 

наказания. 

3 Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия. 

4 Иные особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

 

 Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 

восемнадцати лет.  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних проявляются в 

том, что к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного 

воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от 

наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 
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В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и 

личности суд может применить положения главы 14 УК РФ к лицам, совершившим 

преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием либо воспитательную колонию. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним заключаются так же 

в том, что уголовный закон устанавливает сокращенный по сравнению со 

взрослыми перечень видов наказаний, сокращены так же сроки и размеры этих 

наказаний для несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемые  несовершеннолетним (ст. 88 УК РФ): 

 - штраф (от 1 000 рублей до 50 000 рублей  либо в размере зарплаты или 

иного дохода осужденного от двух недель до шести месяцев). Штраф может быть 

взыскан с родителей или иных законных представителей с их согласия; 

- лишение права заниматься определенной деятельностью; 

- обязательные работы (от сорока до ста шестидесяти часов) заключаются в 

выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в 

свободное от учебы или основной работы время; 

- исправительные работы (от двух месяцев до одного года); 

- ограничение свободы назначается в виде основного наказания (от двух 

месяцев до двух лет); 

- лишение свободы, которое отбывается в воспитательных колониях. 

Несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет: 

а) наказание в виде лишения свободы назначается: 

-  при совершении преступления  на срок не свыше шести лет; 

- при совершении особо тяжкого преступления на срок не свыше десяти лет;  

- за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 

наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части  УК РФ, 

сокращается наполовину; 

б) наказание в виде лишения свободы НЕ назначается: 

- совершившим впервые преступление небольшой или средней тяжести.  
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Несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет: 

а) наказание в виде лишения свободы назначается: 

- совершившим преступления на срок не свыше десяти лет; 

- за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел 

наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части  УК РФ, 

сокращается наполовину; 

б) наказание в виде лишения свободы НЕ назначается: 

- совершившим впервые преступление небольшой тяжести.  

 В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено 

условное осуждение, совершил в течение испытательного срока новое 

преступление, не являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и 

личности виновного может повторно принять решение об условном осуждении, 

установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного 

исполнение определенных обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности в 

связи с применением принудительных мер воспитательного воздействия  (ст.90 

УК РФ). Помимо общих оснований освобождения от уголовной ответственности 

(ст.ст. 75, 76, 78, 84 УК РФ) к несовершеннолетним может быть применено 

освобождение от уголовной ответственности в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Условия освобождения от уголовной ответственности: 

- совершено преступление небольшой или средней тяжести; 

- будет признано, что его исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа -  устанавливается 

продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления 

небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления 

средней тяжести; 
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в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего - устанавливается продолжительностью от одного месяца до 

двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до 

трех лет - при совершении преступления средней тяжести. 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

Вид освобождения – факультативный, освобождение от уголовной 

ответственности это право, а не обязанность суда. 

Освобождение носит условный характер -  случае систематического 

неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного 

воздействия эта мера по представлению специализированного государственного 

органа отменяется и материалы направляются для привлечения 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности. 

Освобождение несовершеннолетних от наказания в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия  (ст.92 УК РФ). Помимо 

общих оснований освобождения от наказания  (ст.ст.79-83, 84, 85 УК РФ) 

осужденные несовершеннолетние могут быть освобождены от наказания в связи с 

применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия (ст.92 УК 

РФ) 

Если несовершеннолетний осужден за совершение преступления небольшой 

или средней тяжести, то он  может быть освобожден судом от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных 

ч.2 ст.90 УК РФ: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа -  устанавливается 

продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении преступления 

небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления 

средней тяжести; 
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в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего - устанавливается продолжительностью от одного месяца до 

двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до 

трех лет - при совершении преступления средней тяжести. 

Если несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение 

преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, то он может быть 

освобожден судом от наказания с применением к нему принудительной меры 

воспитательного воздействия в виде помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием до 

достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. 

Указанный вид освобождения от наказания не применяется к  

несовершеннолетним, совершившим преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 

111, ч. 2 ст. 117, ч. 3 ст. 122, ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 132, ч. 4 ст. 158, 

ч. 2 ст. 161, ч. 1 и 2 ст. 162, ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 205, ч. 1ст. 205.1, ч. 1 ст. 206, ст. 208, 

ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 211, ч. 2 и 3 ст. 223, ч. 1 и 2 ст. 226, ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 и 2 ст. 229 

УК РФ. 

Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия. 

Принудительные меры воспитательного воздействия – предусмотрены в ст. 90, 92 

УК РФ как меры уголовно-правового воздействия в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления, но освобождаемых от уголовной 

ответственности либо от наказания, данные меры  носят характер государственного 

принуждения. 

Виды принудительных мер воспитательного воздействия: 

– предупреждение; 

– передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

– возложение обязанности загладить причиненный вред; 

– ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего; 
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- помещение  в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием. 

Предупреждение - разъяснение несовершеннолетнему вреда, причиненного 

его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, 

предусмотренных УК. 

Передача под надзор родителей – возложение на родителей или лиц, их 

заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по 

воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его 

поведением. 

Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом 

имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков. 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, 

использования определенных форм досуга; ограничение пребывания вне дома после 

определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения 

специализированного органа; требование возвратиться в образовательное 

учреждение либо трудоустроиться (перечень ограничений и требований не является 

исчерпывающим). 

Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

применяется в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых 

условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического 

подхода. Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до 

достижения им возраста восемнадцати лет, но не более чем на три года. Пребывание 

несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа прекращается до истечения срока, установленного судом, если судом будет 

признано, что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, 

либо если у него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и 

обучению в указанном учреждении. 
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При условно-досрочном освобождении от отбывания наказания лицами 

совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к  

лишению свободы предусмотрены сокращенные сроки фактически отбытого 

наказания (ст. 93 УК РФ): 

- не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление 

небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление; 

- не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление. 

Основанием условно-досрочного освобождения несовершеннолетнего от 

отбывания наказания является признание суда, что для своего исправления лицо не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. 

Сроки давности, предусмотренные в ст. ст. 78 и 83 УК РФ, при 

освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания сокращаются наполовину (ст. 94 УК РФ). 

Сроки погашения судимости для несовершеннолетних сокращаются и равны 

(ст. 95 УК РФ): 

- шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем 

лишение свободы; 

- одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой 

или средней тяжести; 

- трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое 

преступление. 

 

4.22 Принудительные меры медицинского характера 

 

1 Понятие принудительных мер медицинского характера, их цели. 

2 Виды принудительных мер медицинского характера 

 

 Понятие принудительных мер медицинского характера. Принудительные 

меры медицинского характера – меры государственного принуждения, назначаемые 
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судом без определения их длительности, не являющиеся карой и не преследующие 

цель исправления лиц, совершивших преступления, а направленные на их излечение 

или улучшение психического состояния и предупреждение совершения ими новых 

деяний, предусмотренных в УК РФ. 

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом 

лицам (ст. 97 УК РФ): 

- совершившим деяния в состоянии невменяемости; 

- у которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 

- совершившим преступления и страдающим психическими расстройствами, 

не исключающими вменяемость; 

- совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. 

Этим лицам принудительные меры медицинского характера назначаются 

только в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью 

причинения ими иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других 

лиц. 

В отношении лиц, не представляющих опасности по своему психическому 

состоянию, суд может передать необходимые материалы органам здравоохранения 

для решения вопроса о лечении этих лиц или направлении их в 

психоневрологические учреждения социального обеспечения.  

Виды принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера (ст. 99 УК РФ): 

– амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра (ст. 100 

УК РФ); 

– принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа (ст. 

101 ч. 2 УК РФ); 
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- принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа (ст. 101 ч. 3 УК РФ); 

- принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением (ст. 101 ч. 4 УК РФ). 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера осуществляются судом по представлению администрации 

психиатрического учреждения на основании заключения комиссии врачей-

психиатров, которая освидетельствует больного не реже одного раза в шесть 

месяцев (ст. 102 УК РФ). 

В случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило 

после совершения преступления, при назначении наказания или возобновлении его 

исполнения время, в течение которого к лицу применялось принудительное лечение 

в психиатрическом стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один 

день пребывания в психиатрическом стационаре за один день лишения свободы. 

 

   4.23 Конфискация имущества - как иная мера уголовно-правового 

характера 

 

1 Понятие конфискации имущества, как иной меры уголовно-правового 

характера 

2 Условия применения конфискации имущества 

 

Конфискация имущества представляет собой принудительное безвозмездное 

изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного 

приговора определенного вида имущества. 

Виды имущества подлежащего конфискации: 

- деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения 

определенных преступлений, перечень которых приводится в п. «а» ч.1 ст.104.1 УК 

РФ, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную 
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границу РФ с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, 

ответственность за которое установлена ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, и любых доходов 

от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих 

возвращению законному владельцу; 

- деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в 

результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями, указанными в п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, и доходы от этого имущества 

были частично или полностью превращены или преобразованы; 

-  деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные 

для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации); 

- орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 

принадлежащие обвиняемому. 

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) 

доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному 

законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая 

соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 

Вышеуказанное имущество, переданное осужденным другому лицу 

(организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или 

должно было знать, что оно получено в результате преступных действий. 

Если конфискация определенного предмета на момент принятия судом 

решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его 

использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации 

денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 

При решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен 

быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. При 

отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено 

взыскание,  из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, 

а оставшаяся часть обращается в доход государства. 
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5 Методические указания  к изучению  Общей части Уголовного 

права для подготовки бакалавров 030900.62  Юриспруденция  (очная 

форма обучения) 

5.1 Тематический план лекций   

 

Аудиторная работа: лекции -   9 часов 

1 Понятие уголовного права. Методические указания по его изучению. 

(Самостоятельное изучение) 

2 Уголовный закон, его признаки и особенности. Уголовный кодекс и его 

задачи. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по лицам. 

Обратная сила уголовного закона. Экстрадиция. (Самостоятельное изучение) 

3 Принципы уголовного права. (Самостоятельное изучение) 

4 Уголовная ответственность, уголовно-правовые отношения. 

(Самостоятельное изучение). 

5 Понятие преступления. Виды преступлений по степени тяжести. 

(Самостоятельное изучение). 

6 Основание и  общие условия уголовной ответственности. Понятие и 

значение состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды 

составов преступления.  (Самостоятельное изучение). 

7 Объект преступления. Виды объектов преступления, предмет преступления, 

потерпевший – 1 час. 

8 Объективная сторона. Понятие деяния, его признаки. Последствия, 

причинная связь, место, время, способ, обстановка и другие факультативные 

признаки  – 1 час. 

9 Субъективная сторона. Понятие вины, ее формы и виды. Преступления с 

двумя формами вины.  Казус как  невиновное причинение вреда. Факультативные 

признаки субъективной стороны  – 1 час. 

10 Субъект преступления. Обязательные признаки. Специальный субъект. 

Невменяемость. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. Субъект преступления и личность преступника – 1 час. 
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11 Понятие и виды стадий преступной деятельности. Приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Виды покушения. Оконченное 

преступление. Ответственность за предварительную преступную деятельность. 

Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного раскаяния. 

(Самостоятельное изучение). 

12 Соучастие в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Виды соучастников. Формы соучастия. Ответственность соучастников. 

Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа соучастников  – 2 часа. 

13 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая 

оборона. Условия правомерности причинения вреда преступнику при его 

задержании. Крайняя необходимость. Иные обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. (Самостоятельное изучение). 

14 Понятие множественности преступлений. Отличие множественности 

преступлений от единичных сложных преступлений. Виды множественности 

преступлений. (Самостоятельное изучение). 

15 Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Характеристика отдельных 

видов наказаний. (Самостоятельное изучение). 

16 Общие начала назначения наказания. Отягчающие и смягчающие наказание 

обстоятельства. Назначение наказания в случаях специально предусмотренных 

уголовным законом – ст.ст.62, 63.1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 УК РФ. Условное 

осуждение – 2 часа. 

17 Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость – 1 час. 

18 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

(Самостоятельное изучение). 

19 Иные меры уголовно-правового характера. (Самостоятельное изучение). 
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5.2 Планы семинарских занятий 

  

Аудиторная работа: практические занятия - 36 часов 

 

5.2. 1 Тема 1 Уголовная ответственность и наличие состава преступления  

в общественно опасном деянии как ее основание -  2 часа 

 

План 

1 Понятие и сущность уголовной ответственности. 

2. Правовой (юридический) аспект основания уголовной ответственности: 

а) фактическое основание (совершение общественно опасного деяния); 

б) юридическое (материальное) основание (наличие в совершенном 

общественно-опасном деянии состава преступления). 

3 Понятие состава преступления. Неотъемлемые свойства состава 

преступления: предметность состава, конкретность и полнота его признаков. 

Значение состава преступления. 

4 Стороны (элементы) и признаки состава преступления. Основные 

(обязательные) признаки состава преступления. Дополнительные (факультативные) 

признаки состава преступления и их троякое значение. 

5 Виды составов преступлений по степени общественной опасности 

сформулированных в них преступлений, по структуре и  по конструкции 

объективной стороны. 

6 Соотношение преступления как события, понятия преступления, состава 

преступления. 
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Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

 

5.2.2 Тема 2 Объект преступления – 2 часа 

 

План 

1 Понятие и  содержание объекта преступления.  

2 Виды объекта преступления. Общий объект  - ст.2 УК РФ. Родовой объект и 

его значение. Видовой объект и его значение. Непосредственный объект и его 

значение, дополнительный и факультативный непосредственный объект. 

3 Предмет преступления. Потерпевший от преступления. 

4 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная  литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 
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3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

 

Задачи 

Задача №1 

Гусев, зная, что  экспедитор  геологической партии Уткин  на ночь оставляет  

у себя  дома  выданный ему  в  служебное  пользование  мотоцикл, похитил его. 

На какой  родовой, видовой  и непосредственный  объект  направлено 

посягательство Гусева?  

 

Задача №2 

Носов, оставшись на ночлег у своего дальнего родственника Губина, 

служившего участковым милиционером, похитил у него пистолет системы «ПМ» и 

10 патронов к нему, которые были выданы Губину в качестве служебного оружия в 

связи неблагоприятной ситуацией в районе. 

1 Определите объект и предмет преступления. По предмету преступления 

квалифицируйте содеянное. 

2 В чем разница между предметом преступления и орудием совершения 

преступления? Предметом и объектом преступления?  

 

Задача 3 

Антонов, войдя в служебный кабинет главного инженера завода «Электрон» 

Петрова, нанес ему удар по голове железным  прутом и забрал чемодан с 

измерительным прибором, принадлежащим заводу. Антонов полагал, что чемодан 

принадлежит лично Петрову и в нем содержатся большие ценности. 

Определите общий, родовой, видовой объекты, а также непосредственные 

объекты совершенного преступления. 
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Задача №4 

Коннов перед выездом в длительную командировку поставил принадлежащий 

ему автомобиль на хранение в гараж своего знакомого Козлова, который вопреки 

договоренности в течение шести месяцев пользовался автомобилем. 

Коннов, возвратившись из командировки, подал жалобу прокурору, в которой 

просил привлечь Козлова к уголовной ответственности по ст. 167 УК РФ, считая, 

что частичный износ имущества должен рассматриваться как его повреждение. 

Определите, имело ли место посягательство на объект, охраняемый ст. 167 УК 

РФ? 

 

Задача №5 

16-летний Самохвалов нашел в старом сарае среди различного хлама пистолет 

системы «Браунинг», который будучи никелированным, хорошо выглядел, но был 

совершенно непригоден к стрельбе, так как его дуло было в двух местах 

высверлено, отсутствовали боевая пружина и боек. 

Самохвалов,  питая слабость к оружию,  хранил этот пистолет, иногда брал его  

с собой, показывал друзьям, выдавая за исправное оружие, чем надеялся повысить 

свой авторитет среди приятелей. Пистолет был изъят сотрудниками милиции, и 

встал вопрос об уголовной ответственности Самохвалова за хранение и ношение 

огнестрельного оружия. 

Решете вопрос об  ответственности Самохвалова. 
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5.2.3 Тема 3 Объективная сторона преступления - 4 часа 

 

План 

1 Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

2 Преступное деяние, его признаки и виды. Длящиеся, продолжаемые и 

составные преступления. Значение непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения, состояния крайней необходимости для уголовной 

ответственности. 

3 Общественно опасное последствие, его понятие, значение и виды. 

4 Причинная связь в уголовном праве. 

5 Факультативные признаки объективной стороны и их троякое значение. 

6 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 
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Задачи 

Задача №1  

Мухину в драке  было нанесено проникающее ранение в брюшную полость. 

Жена Мухина пришла в 2 часа ночи домой к поселковому врачу Комаровой и 

просила оказать помощь ее мужу, состояние которого ухудшалось. Комарова,  

ссылаясь на то, что она с сегодняшнего дня находится в отпуске, предложила 

вызвать врача Блохина, проживающего в другом поселке, на которого было 

возложено обслуживание данного поселка на время ее отпуска.  

Блохина не оказалось дома. Мухин только утром был доставлен в районную 

больницу, где сразу скончался, не приходя в сознание. 

По заключение судебно-медицинского эксперта, смерть Мухина наступила в 

результате большой кровопотери вследствие несвоевременного оказания 

медицинской помощи. 

Подлежит ли уголовной ответственности Комарова? Проанализируйте 

объективную сторону ее деяния.  

 

Задача №2 

Каменев и Судаков по обоюдному согласию стали переплывать широкую 

реку. Примерно на середине реки Каменев обессилел и стал просить Судакова 

помочь ему. Однако Судаков помощи ему не оказал и поплыл на противоположный 

берег. 

Оказавшись без помощи и ослабев, Каменев скрылся под водой и утонул. 

После случившегося Судаков, объясняя свое поведение, показал, что он сам не 

очень хорошо плавает и  опасался утонуть при попытке спасти Каменева. 

1 Образует ли бездействие Судакова объективную сторону преступления? 

2 Изменится ли решение этого вопроса в том случае, если бы Судаков 

специально увлек Каменева переплыть реку, заведомо зная, что он слабо плавает,  а 

затем, когда Каменев стал тонуть, преднамеренно не оказал ему помощи, хотя имел 

возможность оказать таковую? 
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Задача №3 

Совершеннолетний Дятлов, несмотря на решение суда, злостно уклонялся от 

уплаты средств на содержание своей нетрудоспособной матери. В результате  этого 

мать Дятлова тяжело заболела. 

Влияет ли наступление  тяжких последствий на привлечение Дятлова к 

уголовной ответственности по ст.157 УК РФ? 

 

Задача №4 

Шишкин в запрещенное время на территории заповедника охотился на 

пятнистого оленя, но его  действия были пресечены лесничим Сосновским, 

установившим факт незаконной охоты. 

1 Влияет ли на квалификацию содеянного Шишкиным место совершения 

преступления? Ознакомьтесь со ст.258 УК РФ. 

2 Определите вид состава преступления и решите вопрос об уголовной 

ответственности Шишкина если он был задержан в момент выслеживания зверя. 

 

Задача №5 

15-летний Овсянников вместе с ранее незнакомыми ему Рисовым и 

Гречкиным употребляли спиртные напитки. После этого все они поздно вечером 

шли по улице, Рисов и Гречкин предложили  Овсянникову сорвать с головы 

шедшего впереди пожилого гражданина меховую шапку. Овсянников отказался это 

сделать. Тогда Рисов и Гречкин пригрозили ему расправой, после чего Овсянников 

выполнил их требования, передал им шапку и расстался с ними.  

1 Подлежит ли уголовной ответственности Овсянников по ст. 161 УК РФ?  

2 Влияет ли на решение вопроса о привлечении к уголовной ответственности 

Овсянникова то обстоятельство, что эти действия он совершал под влиянием 

психического насилия? 
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Задача №6 

Медведев около часа ночи возвратился домой с охоты. Войдя в квартиру, 

расположенную на 2-ом этаже, он увидел неизвестного мужчину и разбросанные в 

комнате вещи. Медведев направил на неизвестного ружье, потребовал поднять руки 

вверх и следовать вниз. Однако неизвестный резко бросился к окну, выбил раму и 

стал прыгать через окно. В этот момент Медведев выстрелил в него. Спустившись 

вниз, Медведев обнаружил, что неизвестный, оказавшийся Зайцевым, мертв. 

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила на теле Зайцева следов 

выстрела и установила, что смерть наступила от переломов костей основания 

черепа, которые могли быть им получены при падении со 2-го этажа на асфальт. 

Состоят ли в причинной связи действия Медведева со смертью Зайцева?  

 

Задача №7 

Директор фирмы  Щеголев принял на должность секретаря 19-летнюю  

Бантикову, с которой через некоторое время стал сожительствовать. Вскоре 

Бантикова узнала, что у Щеголева есть еще женщины, которым он оказывает 

внимание и потребовала от него объяснений. Щеголев ответил, что она ему уже 

неинтересна и предложил расстаться без взаимных претензий.  Вечером того же дня 

Бантикова отравилась.  

Образуют ли действия Щеголева объективную сторону состава преступления 

в виде доведения до самоубийства? 

 

Задача №8 

Контролер сберегательного банка Монетов был обвинен в халатности на том 

основании, что не заметил грубой подделки платежного  документа, по которому 

преступник получил деньги. В суде было установлено, что в соответствии с 

порядком производства  операций в данном сбербанке платежные документы 

поступали к Монетову после выплаты кассиром Копейкиной соответствующих 

сумм. В связи с такими обстоятельствами суд прекратил уголовное дело в 

отношении Монетова.  
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Согласны ли вы с решением суда? Чем его можно обосновать? 

 

Задача № 9 

Сергеев и Борискин находились в неприязненных отношениях.  Сергеев, 

встретив Борискина в коридоре общежития, замахнулся на него рукой. Опасаясь 

нанесения удара, Борискин бросился бежать по коридору, но в конце коридора 

споткнулся и упал. Ударившись о твердый предмет,  Борискин получил тяжкий вред 

здоровью. Сергеев не преследовал Борискина. Решите вопрос об ответственности  

Сергеева?   

 

5.2. 4 Тема 4 Субъективная сторона преступления – 4 часа 

 

План 

1 Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления, ее 

значение. 

2 Понятие вины, ее формы.   

3 Умысел и его виды. 

4 Неосторожность и ее виды. 

5 Случай (казус) как невиновное причинение вреда, его разновидности. 

6 преступления с двумя формами вины; 

7 Факультативные признаки субъективной стороны и их троякое значение. 

8 Юридическая и фактическая ошибка. 

9 Письменное  решение задач.  

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 
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2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Нерсесян, В. А. Ответственность за неосторожные преступления  / В. А. 

Нерсесян. - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. - ISBN 5-94201-115-Х. 

6 Рарог, А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам  / А. 

И. Рарог. - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 304 с. - (Теория и практика уголовного 

права и уголовного процесса). - ISBN 5-94201-124-9. 

7 Скляров, С. В. Вина и мотивы преступного поведения / С. В. Скляров . - 

CПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 326 с. - (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). - ISBN 5-94201-374-8. 

8 Тяжкова, И. М. Неосторожные преступления с использованием источников 

повышенной опасности  / И. М. Тяжкова. - М. : Юрид. центр Пресс, 2002. - 278 с. - 

(Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - ISBN 5-94201-070-6. 

 

Задачи 

Задача № 1 

Орлов и Воробьев вели ремонтные работы на чердаке девятиэтажного дома. 

По окончании работы Орлов попросил Воробьева открыть люк чердака с тем, чтобы 

сойти вниз по лестнице. 

Воробьев в шуточной форме ответил Орлову: «Ишь ты, барин, сам открывай!» 

Тогда Орлов, взяв большой, остро заточенный нож, которым они работали, со 

словами, произнесенными также в шутку: «А ну, выполняй указание!»,  -  нанес 

укол в левое плечо Воробьева,  причинив тяжкий вред его здоровью. 
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Орлов пояснил, что он в шутку приставил нож к плечу Воробьева, и наносить 

сильный укол не имел намерения, но вследствие усталости силу укола не рассчитал, 

что и привело к неожиданному для него последствию.  

Потерпевший Воробьев показал, что он воспринял действия Орлова как 

шутку, хотя понимал, что так шутить опасно. 

Орлов был осужден по ч.1 ст.111 УК РФ. Адвокат в кассационной жалобе 

просил содеянное Орловым переквалифицировать на ч.1 ст.118 УК РФ.  

Подлежит ли удовлетворению жалоба адвоката? Дайте обоснование формы и 

вида вины Орлова в преступлении. 

 

Задача № 2 

Березин, находясь на сборах спортсменов, готовившихся к соревнованиям по 

стрельбе, в нарушение правил обращения с оружием, взял малокалиберную 

винтовку за шейку приклада, нажав при этом нечаянно одним пальцем на спусковой 

крючок. Последовал выстрел, которым был причинен вред средней тяжести 

здоровью Дубова. 

1 Виновен ли Березин в причинении Дубову вреда средней тяжести? 

2  Есть ли состав преступления в  содеянном Березиным? 

 

Задача № 3 

Макушкин устроил гулянку в своем доме, пригласив знакомых жителей 

деревни. Когда приглашенные гости были изрядно пьяными и некоторые из них 

даже уснули за столами, Макушкин решил из ружья произвести выстрел чтобы 

посмотреть, какой будет реакция пьяных. Сев с ружьем на табурет посредине зала, 

Макушкин хотел выстрелить вверх, но ввиду сильного опьянения не смог поднять 

ствол ружья. После первого выстрела люди в испуге стали бегать по залу. 

Вторичным неприцельным выстрелом Макушкин убил двух гостей. 

Определите форму и вид вины Макушкина? 
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Задача № 4 

Лисицын, боясь, что Волков может донести органам власти о совершенном 

ими преступлении, решил избавиться от него. Угостив Волкова спиртными 

напитками, Лисицын пригласил его купаться и предложил переплыть широкую 

реку.  Волков не соглашался, ссылаясь на то, что плохо плавает. Лисицын обещал в 

случае необходимости помочь ему. На таких условиях Волков согласился плыть на 

противоположную сторону реки.  Когда Волков почувствовал, что дальше плыть не 

может он стал просить помощи Лисицына. Но Лисицын проплыл мимо и, оставив в 

беспомощном состоянии Волкова, возвратился на берег. Убедившись, что Волков 

утонул, Лисицын здесь же, на берегу, закопал его одежду в землю. 

Суд признал Лисицына виновным в преступлении, предусмотренном ст.125 

УК РФ. 

Прокурор принес представление  на этот приговор, считая, что содеянное 

Лисицыным надлежит квалифицировать по п."к" ч.2 ст.105 УК РФ. 

1 Ознакомьтесь с указанными статьями УК РФ. Подлежит ли удовлетворению 

представление прокурора? 

2 Определите мотив, цель, форму вины преступления. 

 

Задача № 5 

Кирпичев на территории завода набрал мешок стружек и при попытке 

перелезть через забор с этим мешком, был задержан начальником охраны завода. 

Как потом выяснилось, дирекция с целью очищения территории завода 

разрешила рабочим бесплатно брать стружку и после проверки выносить ее через 

контрольно-пропускной пункт. Купалов этого не знал и пытался похитить стружку. 

Какой вид ошибки имеется в данном случае и каковы юридические 

последствия такой ошибки? 
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Задача №6 

Друзья, Малявкин и Верзилкин, в нетрезвом состоянии проходили по мосту, 

проложенному через реку. Желая продемонстрировать свою силу перед другом 

Верзилкин с согласия Малявкина взял его подмышки, перекинул через перила моста 

и стал держать над водой. Малявкин засек время. После того, как истекли 

обусловленные пять минут, Верзилкин стал втаскивать Малявкина на мост, однако 

не удержал его. Малявкин упал в воду и утонул. 

Решите вопрос об ответственности Верзилкина.      

 

Задача № 7 

В коммунальной квартире Жиганов учинил хулиганские действия, в связи с 

чем соседи вынуждены были пригласить участкового инспектора милиции. Узнав об 

этом, Жиганов заперся в своей комнате. Через некоторое время один из жильцов 

Уханов подошел к комнате Жиганова и потребовал, чтобы он открыл дверь. 

Полагая, что пришел участковый инспектор, Жиганов приоткрыл дверь и ударил 

стоящего у входа человека обухом топора по голове. Был причинен тяжкий вред 

здоровью Уханова, от которого он через два дня скончался. 

1 Определите субъективную сторону совершенного преступления. 

2 Какой вид ошибки допущен виновным и повлияет ли она на квалификацию 

содеянного? 

 

Задача №8 

Цыганков проник в сарай фермера Огурцова с целью украсть корову. 

Услышав, что кто-то подходит  к сараю, Цыганков спрятался в находившееся там 

сено. Огурцов, войдя в сарай, взял вилы и хотел набрать сено для коровы. Не 

подозревая, что там кто-то может находиться, он нанес вилами спрятавшемуся 

Цыганкову тяжкий вред здоровью. 

Виновен ли Огурцов в причинении тяжкого вреда здоровью? 
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Задача №9 

Семья Печкиных жила в глухой таежной деревне  вдали от райцентра. При 

очередной  беременности жена попросила Печкина сделать ей аборт, рассказав, как 

это делается. Используя примитивные инструменты, Печкин в ходе аборта проткнул 

крупный кровеносный сосуд. При доставлении жены в больницу она скончалась от 

обильной потери крови. 

1 Ознакомьтесь со ст. 123 УК РФ и определите вину Печкина к деянию и 

последствию 

2 Рассмотрите другой вариант, когда Печкин специально делал так аборт, что 

бы жена умерла. Изменится ли в этом случае квалификация? 

  

5.2.5 Тема 5 Субъект преступления – 2  часа 

 

План 

1 Понятие   и значение субъекта преступления.  

2 Вменяемость. Ограниченная вменяемость. 

3 Возраст уголовной ответственности. «Возрастная невменяемость». 

4 Невменяемость и ее юридические (психологические) и медицинские 

критерии.  

5 Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии  

опьянения. 

6 Специальный субъект. 

7 Субъект и личность преступника. 

8. Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 
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2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

 

Задачи 

Задача №1. 

 В день своего рождения четырнадцатилетний Свистухин по сговору с 

тринадцатилетним Веревкиным  похитили из магазина 5 бутылок шампанского 

вина, чтобы отметить торжество.  

Являются ли  действия Свистухина и Веревкина и  преступными? 

 

Задача № 2 

15-летняя Рюмкина, будучи в состоянии беременности, решила избавиться от  

ребенка. Как только он родился, она опустила его в ванну с водой. В процессе 

расследования было установлено, что ребенок родился мертвым. 

Определите вид ошибки и решите вопрос об ответственности Рюмкиной? 

 

Задача №3 

Судаков уговорил соседа Сомова заняться подледным ловом рыбы. Сомов 

грубо нарушал правила безопасности, прыгал на льду, в результате провалился  в 

образовавшуюся  полынью. Судаков не смог вытащить  Сомова, так как лед 

обламывался. Судаков ушел в город позвать кого-либо на помощь. Однако по пути 

зашел в кафе, где напился спиртного до бессознательного состояния. Спустя  

несколько часов Сомов от переохлаждения потерял сознание и утонул. 

Понесет ли уголовную ответственность Судаков? 
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Задача № 4 

Приговором суда от 16 ноября 1999 года Дудкин, родившийся 20 мая 1985 

года, был осужден за изнасилование несовершеннолетней, совершенное им 20 мая 

1999 года. 

Проанализируйте соответствие закону приговора. 

 

5.2.6 Тема 6 Неоконченное преступление  – 2 часа 

 

План 

1 Понятие и виды стадий преступной деятельности. 

2 Приготовление к преступлению: понятие, объективные и субъективные 

признаки, формы, квалификация, наказуемость. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла.  

3 Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные 

признаки, виды, квалификация. Отличие покушения от приготовления. 

4 Оконченное преступление. Отличие оконченного преступления от 

покушения. Определение момента окончания преступления в зависимости от 

конструкции объективной стороны преступления. 

5 Ответственность за предварительную преступную деятельность. 

6 Добровольный отказ от преступления, его понятие и уголовно-правовые 

признаки. Ответственность при добровольном отказе. Отличие добровольного 

отказа от деятельного раскаяния. 

7 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 
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2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

 

Задачи 

Задача №1 

Чижиков с целью совершения хищения путем подбора ключей проник в 

квартиру. Однако проснувшийся хозяин квартиры задержал вора. 

Определите стадию преступной деятельности.  

 

Задача №2 

Пыжиков решил убить Правдина за то, что он выступил в суде в качестве 

свидетеля обвинения. В результате чего Пыжиков был осужден к лишению свободы 

за преступление. Отбыв наказание и вернувшись домой, Пыжиков ночью, используя 

отмычки, открыл дверь квартиры Правдина и с ножом в руке стал приближаться к 

кровати, где должен был спать Котлов. Однако в квартире никого не оказалось. 

Пыжиков вернулся домой. 

Определите стадию преступной деятельности. 

 

Задача №3 

Борзов напал на лесной дороге на шедшую в село Клюквину с целью 

изнасилования. Однако потерпевшая стала оказывать отчаянное сопротивление. 

Когда силы стали покидать, Клюквина заявила, что она больна сифилисом и 

лечится. Борзов грубо обругал ее, несколько ударил ладонью по щекам и потом 

ушел. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Борзова. 
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Задача №4 

Корнеев пригласил к себе в общежитие гражданку Лаптеву, где они распивали 

спиртные напитки. Решив ее изнасиловать Корнеев, преодолевая сопротивление 

Лаптевой, разорвал на ней платье и нижнее белье, но по физиологическим причинам 

не смог совершить половой акт, в связи с этим от своих домогательств отказался. 

Имеется ли в данном случае добровольный отказ от совершения 

преступления? 

 

Задача №5 

Горин познакомился в парке с Максимовой. Гуляя в неосвещенном месте, 

Горин предложил Максимовой вступить с ним в половую связь. Получив отказ, 

Горин заломил руку женщины назад, затащил ее в кусты, повалил на землю и стал 

снимать одежду. Неожиданно Максимова прекратила сопротивление и  сказала, что 

она не против полового акта. Но лучше это сделать в более подходящей обстановке, 

например в квартире ее подруги. Горин согласился с доводами, и они направились 

по адресу.  Проходя мимо автобусной остановки, Максимова бросилась за помощью 

к людям, и Горин был задержан. 

1 На какой стадии прервано совершение преступления? 

2 Есть ли в действиях Горина добровольный отказ? 

 

Задача №6 

Мишин, будучи в сильной степени алкогольного опьянения, решил проучить 

своего соседа Гришина, который постоянно одергивал его за нецензурную брань во 

время игры в домино во дворе дома. Для этого Мишин уговорил психически 

ненормального шестнадцатилетнего Топоркова выстрелить из рогатки в Гришина, 

когда они будут играть в домино. Однако Топорков не понял задачи и произвел 

выстрел в сидящего рядом Мишина, выбив ему глаз. Топорков признан 

невменяемым.  

1 Определите ответственность лиц и стадию преступной деятельности. 
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2 Изменится ли уголовно-правовая оценка действий Мишина, если бы 

Топорков, желая выстрелить в Гришина, промахнулся и попал в глаз сидящего 

рядом Мишина? 

 

Задача №7 

Чернышев решил убить Беликова. С этой целью он напал на него сзади и 

нанес несколько ударов  металлическим прутом по голове, шее и позвоночнику. 

Однако после этих действий ему стало жаль Беликова, у которого было трое детей, и 

он оказал потерпевшему первую помощь, а затем, остановив машину, доставил его в 

больницу. Усилиями врачей жизнь Беликова была спасена. 

1 На какой стадии было прервано преступление? 

2 Можно ли говорить о том,  что Чернышев добровольно отказался от 

преступления? 

 

Задача №8 

Иванов решив убить Петрову, ожидал ее у дороги вдоль заброшенной 

стройки. Увидев Петрову, Иванов из охотничьего ружья произвел в нее два 

выстрела, но не попал. Больше стрелять он не стал и от своих преступных 

намерений отказался. 

1 Как следует рассматривать действия Иванова с точки зрения учения о 

стадиях совершения преступления? 

2 В чем разница между оконченным и неоконченным покушением?  

 

Задача №9 

Ястребов решил создать группу для совершения разбойных нападений. Для 

этого он обратился к семнадцатилетним братьям Воронковым, которые по поводу 

предложения Ястребова стали советоваться с отцом. Отец категорически запретил 

им это делать. Сославшись на отца, Воронковы отказались от соучастия в разбойных 

нападениях. 
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Определите стадию преступной деятельности Ястребова и дайте уголовно-

правовую оценку действиям братьев Воронковых.  

 

Задача №10 

Овечкин решил проверить себя на мужество. Для этого он предложил 

Курочкину произвести над своей головой два выстрела из малокалиберной 

винтовки. На что получил согласие. Первым же выстрелом Курочкин поранил 

крупный сосуд на шее Овечкина. От второго выстрела отказался и принял меры к 

спасению жизни Овечкина.  

Суд осудил Курочкина по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.109 УК РФ. Обоснованно ли 

поступил суд? 

 

5.2. 7 Тема  7  Соучастие в преступлении  – 4 часов 

 

План 

1 Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 

2 Виды соучастников преступления. 

3 Формы соучастия в преступлении. 

4 Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя 

преступления. Неудавшиеся организаторская деятельность, подстрекательство и 

пособничество. 

5 Особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

6 Прикосновенность к преступлению. Виды прикосновенности. 

Ответственность за прикосновенную деятельность; 

7 Письменное решение задач. 
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Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней): Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 

2010 г. № 12. - Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

6 Долгова А.И. Организованная преступность  / [отв. ред. А. И. Долгова, С. В. 

Дьяков]. - М. : Юрид. лит., 1989. - 352 с. - ISBN 5-7260-0268-7. 

 

Задачи 

Задача №1 

Ванькин, узнав, что 15-летний Пробкин страстно хочет иметь велосипед, 

посоветовал ему украсть велосипед у Д., который часто оставляет его во дворе дома. 

Пробкин украл этот велосипед.  

1 Определите вид соучастников, форму соучастия. 

2 Изменится ли правовая оценка содеянного, если бы Пробкин совершил 

указанные действия в 12-летнем возрасте. 
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Задача №2 

Сорокин, ранее неоднократно судимый за хищение, узнав от Голубева, что тот 

намерен совершить кражу из ювелирного магазина, посоветовал ему сделать это 

между 23 и 24 часами, когда охранники отлучаются домой на ужин. Сорокин также 

рассказал, как надо аккуратно отключить сигнализацию. Голубев воспользовался 

советами и успешно совершил кражу. 

Определите форму соучастия и вид соучастников. 

  

Задача №3 

Рогова попросила своего знакомого Зотова избить своего мужа так, чтобы он 

попал в больницу и оставил на время ее в покое. Ее муж систематически 

пьянствовал, дрался с нею и взрослым сыном. 

Зотов встретил пьяного Рогова  на улице и нанес несколько ударов руками и 

ногами. От полученного повреждения в шею Рогов умер.  

Решите, имеется ли соучастие? Если да, то определите форму соучастия, вид 

соучастников и особенность их ответственности.  

 

Задача №4 

Пятнадцатилетний Карасев во время распития спиртных напитков поссорился 

со своим сверстником  Щукиным и грубо оскорбил его. В ответ Щукин избил 

Карасева. Последний со слезами пошел к семнадцатилетнему Карпову и 

пожаловался на Щукина. На это Карпов ответил: «Ну что нюни распустил? Иди дай 

ему!». Карасев взял доску, подошел сзади к Щукину и ударил его доской по голове, 

причинив тяжкий вред здоровью, от которого тот на другой день скончался. 

Решите вопрос о наличии соучастия. 

 

Задача №5 

Чашкин договорился с Ложкиным и Вилкиным совершить кражу из магазина  

на крупную сумму. В назначенное время к месту сбора Чашкин не пришел, так как 

не захотел совершать преступление. Ложкин и Вилкин обворовали магазин. О 
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совершенной краже они рассказали Чашкину и попросили сбыть похищенные вещи, 

что он и сделал. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Чашкина, исходя из учения о 

соучастии. 

 

Задача №6 

Смышляев организовал группу для совершения разбойных нападений. Сходив 

в церковь и услышав проникновенную проповедь о чистоте нравов, Смышляев 

решил отказаться от намеченных нападений. Во исполнение своего желания он 

попытался отговорить от участия в преступлении Дубова и Березина. Однако они 

категорически отказались выполнить требования Смышляева. Тогда Смышляев, 

зная о намеченном вооруженном нападении на ювелирный магазин, зашел в его 

помещение и стал ждать Дубова и Березина. Когда они вошли в магазин и 

направили обрезы на продавцов, то притаившийся в стороне Смышляев из 

имевшегося у него пистолета расстрелял Дубова и Березина. 

1 Дайте уголовно-правовую оценку действиям Смышляева. В чем особенность 

добровольного отказа при соучастии? 

2 Имеется ли добровольный отказ или деятельное раскаяние в  действиях 

Смышляева, в чем их различие? 

 

Задача №7 

Харитошкина постоянно учиняла скандалы со своим мужем, необоснованно 

упрекала его в лености, в том, что он, по ее мнению, недостаточно зарабатывает, так 

как есть мужья, получающие большую, чем он зарплату. При очередных нападках 

Харитошкин в ответ ударил свою жену топором по голове. Полагая, что она мертва, 

он позвал соседа Дудкина и сказал, что убил жену. Вместе они погрузили ее в сани и 

на лошади повезли в лес. В пути Харитошкин поделился с Дудкиным о годах 

горькой жизни с женой. В порыве гнева Харитошкин вторично ударил ее по голове 

топором. В лесу они вдвоем закопали труп в снег, а окровавленные части 

деревянных саней стесали топором. 
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Заключением судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть 

наступила от второго удара в голову. 

Есть ли соучастие в действиях Харитошкина и Дудкина? 

 

Задача №8 

Кузнецов и Поляков обратились к Илюхину с просьбой достать для них 

оружие, нужное им для завладения имуществом. Илюхин попросил на время у своих 

приятелей Озерова и Гулянова обрез с двумя заряженными патронами и наган, 

которые и передал Кузнецову. Кузнецов и Поляков угостили Илюхина водкой и 

обещали после совершения преступления возвратить оружие и дать денег. На 

следующий день они совершили разбойное нападение на магазин. На следствии 

Илюхин показал, что он не знал о намерении Кузнецова и Полякова использовать 

оружие для совершения разбоя, хотя и полагал, что они хотят обокрасть какой-то 

магазин, а оружие им может понадобиться на случай задержания. 

Обоснуйте наличие соучастия и определите его содержание. 

 

Задача №9 

Заманихин проговорился в кругу своих собутыльников о том, что у его 

знакомого, известного знатока и собирателя старинных предметов Золоторева, в 

квартире помимо всего прочего находятся картины, имеющие большую ценность. 

При этом он выразил крайнее удивление, что Золоторев, уезжая в частые 

командировки, оставляет картины практически без всякой охраны. Быстров, один из 

собутыльников, воспользовавшись информированностью Заманихина, выяснил 

адрес Золоторева, тайно проник в квартиру последнего и похитил две картины. 

Заманихину было предъявлено обвинение в подстрекательстве к краже. 

Насколько обоснованно это обвинение? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задача №10 

Врунскому нравилась жена Арапова. Он работая с ней в одном отделе, 

несколько раз предлагал Араповой «Махнуть в сауну поразвлечься», на что получал 
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решительный отказ. Решив отомстить  Врунский, зная вспыльчивый характер 

Арапова, сообщил ему, что жена периодически встречается с любовником. 

Во время одной выпивки Врунский постоянно  твердил  Арапову, что с 

такими обстоятельствами  мириться уважающему себя мужчине нельзя. 

Арапов на почве ревности во время  одной из ссор с женой задушил ее. 

Является ли Врунский подстрекателем в  убийстве? 

 

Задача №11 

Кочергина узнав через своих подруг, что ее муж встречается с любовницей 

Миловидовой, решила избавиться от соперницы. Для осуществления задуманного 

убийства она обратилась к  Коноплеву и  Соломкину, которые как ей было известно, 

были наркоманы. В течении определенного времени Кочергина по очень низкой 

цене доставала им марихуану, при этом постоянно твердила, что если убьют 

Миловидову, часть наркотиков получат бесплатно. Коноплев и Соломкин 

согласились с предложением. 

В один из дней, предварительно приняв наркотическое вещество Коноплев 

вошел в дом Миловидовой и убил ее, а Соломкин в это время стоял у входа в дом 

потерпевшей «на стреме». 

За выполненную работу Кочергина передала Коноплеву и  Соломкину 12 

граммов наркотика, который они поделили между собой. 

1 О какой форме соучастии можно говорить в данном случае? 

2 Определите вид соучастника каждого из названных лиц. 

 

Задача №12 

Ключкин, Сумкин и Глазунов договорились о совместном совершении 

квартирной кражи. С этой целью Ключкин, используя отмычки, вскрыл дверь 

квартиры. Сумкин проник в жилище,  похитил вещи и вынес их. А Глазунов в это 

время находился  возле подъезда дома и наблюдал за обстановкой. 

Определите вид каждого из соучастников и форму соучастия. 
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5.2.8 Тема 8  Обстоятельства, исключающие преступность деяния – 2 часа 

 

План 

1 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2 Необходимая оборона.  Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству и защите от него. Провокация обороны. Мнимая 

оборона. Решение вопроса об ответственности при мнимой обороне по правилам 

фактической ошибки и по правилам преступного превышения пределов обороны. 

Преступное превышение пределов необходимой обороны.  

3 Причинение вреда при задержании лица совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда преступнику при его задержании. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Отличие от необходимой обороны. 

4 Крайняя необходимость. Условия  правомерности причинения вреда при 

крайней необходимости.   Превышение пределов крайней необходимости. Отличие 

от необходимой обороны. 

5 Физическое или психическое принуждение как обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Ограничительные признаки принуждения, при 

которых исключается уголовная ответственность. 

6 Обоснованный риск для достижения общественно-полезной цели. Условия 

его правомерности. 

7 Исполнение обязательного для лица приказа или распоряжения, повлекшее 

причинение вреда охраняемым уголовным правом интересам. 

8 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 
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2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

 

Задачи 

Задача №1 

Трусихин работал в ночную смену. Зная о том, что месяц тому назад в овраге, 

который надо было переходить, идя из поселка на завод, был убит молодой человек, 

его сверстник, Трусихин вооружился ножом на случай нападения. В темную ночь, 

проходя овраг, он услыхал голоса идущих ему навстречу людей. Выставив вперед на 

уровне живота нож, Трусихин продолжил движение и столкнулся с людьми. Не 

раздумывая, он нанес удар в живот одному из них, причинив тяжкий вред здоровью. 

Шедшие навстречу люди были рабочими завода, у которых закончилась смена. Они 

громко разговаривали, переплетая свой разговор нецензурной бранью. 

Решите задачу, исходя из требований ст. 37 УК РФ. 

 

Задача №2 

Водитель «КАМАЗа» будучи сильно пьяным, вел машину по улице города 

так, что она виляла по всей ширине дороги. На требования сотрудников ГАИ 

остановить машину водитель лишь увеличивал скорость. Сотруднику ГАИ удалось 

на ходу запрыгнуть с мотоцикла на подножку кабины. Однако водитель не только не 

выполнил приказа сотрудника об остановке, но и нанес ему удар по руке большим 

ключом. Видя, что «КАМАЗ» приближается к шедшему навстречу городскому 

автобусу, сотрудник ГАИ выстрелил в сопротивляющегося водителя и убил его. 
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После чего ему удалось предотвратить столкновение с автобусом, переполненным 

людьми. 

Определите, правомерны ли действия сотрудника ГАИ. 

 

Задача №3 

При доме по месту жительства четверо играли в домино. Рюмкин в процессе 

игры обозвал своего партнера Похмелкина не только игровым, но и настоящим 

козлом за не продуманные ходы. В ответ Похмелкин нанес удар кулаком в лицо 

Рюмкину. Рюмкину был причинен легкий вред здоровью, повлекший 

кратковременное расстройство здоровья.  

Действовал ли Похмелкин в состоянии необходимой обороны? 

 

Задача №4 

Пятеро молодых людей окружили в ночное время в безлюдном месте шедшего 

от девушки Храбрина и потребовали снять кожаную куртку, часы, вытащить деньги 

из карманов и все оставить на месте. При этом каждый из окружавших  на уровне 

груди держал кулак, не произнося никаких угроз. Храбрин при вытаскивании денег 

из кармана раскрыл лежавший там кнопочный нож и резким поворотом руки ударил 

лезвием ножа в ногу выше колена одного из окружавших, который от острой боли 

сильно закричал и свалился на землю. Остальные, испугавшись, убежали. Храбрин 

при ударе ножом разрезал крупный сосуд, в результате раненый вскоре скончался от 

потери крови. 

Дайте оценку действиям Храбрина с учетом требований ст.37 УК РФ. 

 

Задача №5 

Смелов совершал прогулку по парку в позднее вечернее время. Неожиданно 

он услыхал крик о помощи. Подбежав к месту происшествия, он заметил, что 

мужчина зажал рот девушки, которая стала задыхаться. Смелов сильно ударил 

кулаком по голове напавшего на девушку Звереву. Последний оставил девушку и 

ножом нанес смертельный удар в сердце Смелову. 
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Потерпевшая показала, что напавший снял с нее золотые серьги и перстень, а 

когда она кричала о помощи, зажал ей рот. 

Зверев был осужден за умышленное убийство. Не соглашаясь с приговором, 

он просил в кассационной жалобе переквалифицировать его действия на убийство с 

превышением пределов обороны, поскольку ответный удар он нанес в порядке 

обороны от посягательства Смелова. 

Как должна поступить кассационная инстанция? 

 

Задача №6  

Молодой человек Любкин, напившись пьяным, в ночное время решил 

посетить свою девушку. Примерно  в час ночи он подошел к дому и по ошибке стал 

стучать в окно  той комнаты, где спали родители девушки. Поскольку на стук не 

было откликов,  Любкин разбил нижнюю шипку окна и стал влезать в комнату. 

Отец девушки несколько раз спросил Любкина, кто он и зачем лезет. Любкин 

вначале выражался нецензурно, а затем заявил, что вот перелезет в комнату, тогда и 

узнают,  кто он. В ответ на такие слова, понятые как угроза, отец взял у печки 

полено и нанес удар в голову наполовину влезшему в помещение Любкину, после 

чего тело последнего опустилось в комнату. Был причинен тяжкий вред здоровью 

Любкина. 

Рассмотрите правомерность действий  отца девушки.  

 

Задача №7  

Мастера спорта Ледогоров и Смертин совершали восхождение на 

труднодоступный горный пик. Будучи соединенными канатом, они почти достигли 

вершины. Неожиданно произошел ледяной обвал и Смертин оказался зажатым в 

узком ущелье. Посчитав положение Смертина безнадежным, Ледогоров обрубил 

канат, чтобы спасти себя. После чего он сообщил по рации о беде и стал спускаться 

вниз. Спустя сутки Смертин был обнаружен мертвым от переохлаждения организма. 

Правомерны ли действия Ледогорова? 
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Задача №8 

К кассиру магазина Рублевой подошла цыганка и заявила, что ее 

тринадцатилетний сын похищен, для его освобождения завтра надо принести  сто 

тысяч рублей и положить в парке в условленное место. Перепугавшись, Рублева  

сразу же отдала сто тысяч из кассы магазина. Через час ее сын вернулся домой. 

1. Соответствуют ли действия Рублевой условиям крайней необходимости? 2. 

Должна ли она нести ответственность за растрату чужих средств? 

 

Задача №9 

Гулякин, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к Саранцеву, стал 

оскорблять его и угрожал расправой, а затем нанес удар в лицо. Чтобы 

предотвратить второй удар,  стоявший рядом родственник Саранцева,  Виктор 

Кузнецов  нанес упреждающий удар в грудь Гулякину. От удара последний потерял 

равновесие и, падая, ударился головой об асфальт, что повлекло тяжкий вред 

здоровью. 

За эти действия Кузнецов был осужден судом по ст.114 УК РФ.  

Правомерны ли действия суда? 

 

Задача №10 

Участковый уполномоченный Харитонов получил сообщение о том, что в 

сельском клубе хулиганит Семихвостов. Прибыв туда, он потребовал от 

Семихвостова выйти из клуба, но последний категорически отказался и своим 

поведением, вмешательством не давал возможности проводить репетицию 

художественной самодеятельности. Тогда Харитонов свалил Семихвостова на 

стулья и крикнул: «Бей его!». И сам несколько раз ударил рукой по шее и затылку, 

от чего Семихвостов потерял сознание. С помощью двух граждан его вынесли на 

крыльцо, откуда Харитонов столкнул Семихвостова на землю. При падении 

Семихвостов ударился головой о железобетонный колодезный круг и получил 

смертельную травму.  

Решите вопрос о правомерности действий Харитонова. 
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Задача №11 

Вечером Стуров услышал подозрительные шаги на чердаке своего дома. 

Прихватив с собой ружье, он вышел узнать, в чем дело. Гражданин Долидзе 

находившийся на чердаке дома Стурова спрыгнул оттуда и  спрятался за углом 

дома. Когда Стуров направился в темноте в его сторону, Долидзе бросился на него. 

Восприняв действия Долидзе опасными для  своей жизни, Стуров выстрелил в него 

из ружья. В ходе следствия установлено, что у Долидзе не было  оружия. 

Можно ли говорить в данной ситуации о том, что Стуров действовал 

правомерно? 

 

Задача №12 

Бугаев решил расправиться с оскорбившим его несколько дней назад 

Горловым. С этой целью он заготовил  обрезок металлической трубы и пошел к 

обидчику. Трубу  оставил перед дверью, постучался и зашел в дом к Горлову. В 

комнате, пытаясь спровоцировать хозяина на активные действия, Бугаев стал 

беспричинно оскорблять нецензурными словами Горлова, который, разозлившись, 

пытался удержать Бугаева. Выбегая из дома, Бугаев схватил обрезок трубы и нанес 

Горлову удар по голове, причинив тяжкий вред здоровью. 

В ходе следствия Бугаев утверждал, что он действовал в состоянии 

необходимой обороны. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Бугаева. 

 

5.2.9 Тема 9 Множественность преступлений- 2 часа 

 

План 

1 Понятие,  признаки  и формы множественности преступлений.  

2 Отличие множественности преступлений от единичных сложных 

преступлений (длящихся, продолжаемых, составных, с двумя непосредственными 

объектами, с двумя действиями, с альтернативной объективной стороной, с двумя 

формами вины). Отличие множественности преступлений от конкуренции норм. 
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3 Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. 

4 Понятие, признаки и виды рецидива преступлений.  

5 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

 

Задачи 

Задача №1 

Официант ресторана «Жемчужина» Рубсов   решил жениться. Так как денег на 

свадьбу не было, он стал периодически в дни работы забирать себе из выручки по 1 

тысяче рублей, чтобы в течение нескольких месяцев накопить 100 тысяч рублей. 

Однако Рубсову удалось таким путем присвоить только 10 тысяч  рублей, после чего 

он был разоблачен.  

Сколько хищений совершил Рубсов? 

 

Задача №2 

Группа молодых парней собралась в течение недели отдохнуть на берегу 

озера. В ожидании пригородной электрички они встретились на железнодорожном 

вокзале. Оставив вещи в углу зала ожидания у входа, они подошли к буфету, стали 
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пить вино и вести оживленную беседу. В этот момент к вещам подбежал Пудовкин, 

схватил сумки трех ребят и выбежал из вокзала, сел в свою машину и скрылся. 

Сколько хищений совершил Пудовкин? 

 

Задача №3 

Черноусов по решению суда был обязан ежемесячно платить алименты на 

двоих детей. Однако он постоянно уклонялся от этой обязанности. В частности, в г. 

Оренбурге он неоднократно вызывался на беседу к судебному приставу, но не 

являлся и выбыл в г.Екатеринбург. Путем розыска он был найден, но получив вызов,  

вновь скрылся и был обнаружен в г. Хабаровске. 

Определите, имеется ли множественность преступлений. Если да, то укажите 

вид и форму множественности. 

 

Задача №4 

В ходе  ссоры Султанов ударил кулаком в лицо Ибрагимова.  Ибрагимов не 

удержался на ногах и упал, ударившись о бордюр пешеходной дорожки. Не приходя 

в сознание, он скончался от травмы головы, полученной при падении. Что касается 

удара кулаком в лицо, то, по заключению судебно-медицинской экспертизы, 

здоровью Ибрагимова причинен легкий вред. 

Определите, имеется ли множественность преступлений. Если да, то укажите 

вид и форму множественности. 

 

Задача №5 

Бердников в 16-ти летнем возрасте был осужден по ч.1 ст.162 УК РФ к пяти 

годам лишения свободы. Через два года после отбытия наказания совершил 

умышленное убийство двух лиц, за что осужден к двадцати годам лишения свободы 

с признанием наличия у него особо опасного рецидива. 

Правомерны ли действия суда, вынесшего приговор о наличии особо опасного 

рецидива. 
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Задача №6 

Моторкин был осужден по ч.6 ст.264 УК РФ к 7 годам лишения свободы. 

Находясь в местах лишения свободы, он совершил преступление, предусмотренное 

ч.3 ст.111 УК РФ и вновь был осужден к 10 годам лишения свободы с признанием 

наличия у него опасного рецидива. 

Правомерны ли действия суда в части признания опасного рецидива? 

 

5.2.10 Тема 10 Понятие  и цели наказания. Виды наказаний  – 2 часа 

 

План 

1 Понятие наказания, его признаки и сущность. Соотношение наказания и 

уголовной ответственности. 

2 Отличие наказания от иных мер воздействия. 

3 Цели наказания. 

4 Система наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

5 Виды уголовных наказаний, их содержание. 

6 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 
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5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 

2007г. №2 (с изменениями и дополнениями). - Режим  доступа: http: 

http://www.vsrf.ru 

6  Положение о дисциплинарной воинской части: утв. постановлением 

Правительства РФ от 4 июня 1997 г. №669 // Собр. зак. Российской Федерации. – 

1997. -  №23. -  ст.2697. 

7 Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях  : пер. с итал. / Ч. Беккариа. - М. 

: ИНФРА-М, 2004. - 184 с. - ISBN 5-16-001961-8. 

8 Зубкова, В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и 

практика / В. И. Зубкова. - М. : Норма, 2002. - 304 с - ISBN 5-89123-652-4. 

9 Кизилов, А.Ю. Смертная казнь: апология  : уголовно-правовой очерк / А.Ю. 

Кизилов ; М-во образ. РФ; Ульянов. гос. ун-т. - М. : Юрист, 2003. - 50 с. - ISBN 5-

94103-041-X. 

10 Рожнов, А. А. Смертная казнь в России и Западной Европе в XIV-XVII вв.  

: сравнительно-правовые очерки / А. А. Рожнов . - Ульяновск : Корпорация 

технологий продвижения, 2009. - 88 с. - ISBN 978-5-94655-132-8. 

11 Шелкопляс, Н.А. Смертная казнь в России: история становления и развития 

(IХ- середина ХIХ вв.)  / Н. А. Шелкопляс. - Минск : Амалфея, 2000. - 112 с. - 

Библиогр.: с.100-103. - ISBN 985-441-076-5. 

12 Шишов, О. Ф. Смертная казнь: за и против  / сост. О. Ф. Шишов, Т. С. 

Парфенова; под ред. С. Г. Келиной. - М. : Юрид. лит., 1989. - 528 с 

 

Задачи 

Задача №1 

Каинов, ранее судимый по ч.3 ст.111 УК РФ, с целью завладения имуществом 

своего родного брата убил его выстрелом из двуствольного ружья, которым владел 

на праве собственности. Он был осужден по ч.2 п. «з» ст.105 УК РФ к 20 годам 
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лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также 

постановил конфисковать в доход государства орудие преступления. 

Правомерны ли действия суда в части наказания? 

 

Задача №2 

Заведующая складом «Обувьторг» плохо исполняла свои обязанности: 

несвоевременно оформляла отпуск товаров клиентам, не следила за качеством и 

количеством принятого товара, ведя лишь односторонние записи.  А при 

оформлении официальных документов не проверяла соответствие их количеству 

принятого товара. В результате допустила недостачу товаров и убытки от приема 

некачественного товара на общую сумму 160 тыс. рублей. Суд приговорил ее по ч.1 

ст.293 УК РФ к штрафу в размере ста тысяч рублей с запрещением занимать 

материально ответственные должности сроком на 4 года. 

Правильно ли осуждена заведующая складом? 

 

Задача №3. 

Громов нанес Ветрову удар ножом в живот, а Лужину в бок, причинив обоим 

тяжкий вред здоровью, за что осужден к десяти годам лишения свободы с 

отбыванием всего срока наказания в тюрьме. 

Рассмотрите правильность назначенного наказания. 

 

Задача №4 

Комаров был призван на срочную военную службу. За нарушение правил 

несения  службы в войсковом наряде по охране общественного порядка был 

осужден по ч.1 ст.343 УК РФ к двум годам ограничения по военной службе. В связи 

с хроническим заболеванием печени был освобожден от дальнейшего прохождения 

службы. Неотбытый один год ограничения по военной службе ему был заменен 

исправительными работами на тот же срок с вычетом 20% заработка в доход 

государства ежемесячно. 

Рассмотрите правильность назначения и замены наказания. 
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Задача №5 

Антонов и Гришин судом признаны виновными в совершении хулиганства с 

применением ножа (поч.1 ст213 УК РФ), используемого в качестве оружия. 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они создали помеху движению 

автомобиля «Жигули», управляемого Каримовым. Гришин достал нож и, 

нецензурно оскорбляя, стал угрожать им Каримову в ответ на сделанное замечание. 

Затем  Гришин и Антонов нанесли удары по лобовому стеклу автомобиля Каримова: 

Гришин – несколько раз ножом, а Антонов – один раз ногой. Суд назначил 

наказание по ч.1 ст.213 УК РФ по три года лишения свободы каждому. Из 

материалов дела следует, что хулиганские действия ими были совершены без 

предварительного сговора, инициатором хулиганских действий являлся Гришин, у 

него же был нож, который тот использовал при совершении преступления. Кроме 

того, Антонов  несколько раз предлагал Гришину уйти. 

Соответствует ли принципу справедливости назначенное Антонову 

наказание? 

 

Задача 6 

Хромченко признан виновным в том, что из личной неприязни совершил 

убийство двух  лиц. Он осужден по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ к 13 годам лишения 

свободы. 

Калимов и  Кречетов, находящиеся в состоянии опьянения, пришли к 

Хромченко и потребовали уплатить долг. Хромченко сказал им, что в настоящее 

время у него нет денег. Уходя, Калимов и Кречетов сказали, что скоро вновь придут. 

Через полчаса они вернулись и вновь потребовали деньги, причем Кречетов ударил 

Хромченко кулаком по голове, а Калимов взял лопату и начал приближаться к 

Хромченко, грубо оскорбляя его. Хромченко зашел в другую комнату, зарядил 

принадлежащее ему охотничье ружье и вышел к ним, предложив уйти из квартиры. 

Поскольку они не уходили, Хромченко стал стрелять и убил обоих, а затем сообщил 

в милицию, вызвал «скорую помощь». 
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Хромченко сознался в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, 

положительно характеризовался, у него на иждивении было трое детей. 

Соответствует ли целям наказания приговор суда в отношении Хромченко? 

 

5.2.11 Тема 11 Назначение наказания – 4 часа 

 

План 

1 Общие начала назначения наказания. Их соотношение с принципами 

уголовного права. 

2 Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. 

3 Обстоятельства, отягчающие наказание. Особенности и общее в применении 

отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

4 Назначение наказания: 

а) более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление; 

б) при вердикте присяжных заседателей о снисхождении; 

в) за неоконченное преступление; 

г) за преступление, совершенное в соучастии; 

д) при рецидиве преступлений; 

е) по совокупности преступлений; 

ж) по совокупности приговоров. 

4 Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

5 Условное осуждение. Отмена условного осуждения, продление 

испытательного срока. 

6 Письменное решение задач. 
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Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 

2007г. №2 (с изменениями и дополнениями). - Режим  доступа: http: 

http://www.vsrf.ru 

6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О некоторых вопросах судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29 октября 2009г.  №20. - Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О практике назначения судами видов исправительных 

учреждений : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. N 

14 (с изменениями и дополнениями). - Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. -  О судебном приговоре: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. N 1  (с изменениями и дополнениями). - 

Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 
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9 Буранов, Г. К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве 

России  / Г. К. Буранов . - Ульяновск : УлГУ, 2002. - 165 с - ISBN 5-88866-112-0. 

10 Велиев, С. А. Принципы назначения наказания  / С. А. Велиев. - CПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2004. - 388 с. - ISBN 5-94201-365-9. 

11 Кривенков, О. В. Общие начала назначения наказания по Российскому 

уголовному праву (вопросы теории и практики) : [монография] / О. В. Кривенков; 

Оренбург. гос. ун-т ; под ред. В. Н. Литовченко. - Оренбург : ИПК ОГУ, 2002. - 108 с 

- ISBN 5-7410-0427-Х. 

12 Мамедов, А. А. Справедливость назначения наказания  / А. А. Мамедов. - 

CПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 119 с. - ISBN 5-94201-163-Х. 

13 Непомнящая, Т. В. Назначение уголовного наказания : теория, практика, 

перспективы / Т. В. Непомнящая . - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. - 781 с. - ISBN 

5-94201-475-2. 

 

Задачи 

Задача №1 

Коннов являлся сотрудником областного управления федеральной службы 

безопасности. На почве злоупотребления спиртными напитками  Коннов 

систематически придирался к жене, унижал ее достоинство, наносил оскорбления, а 

иногда и избивал. Их сын, учащийся десятого класса школы, заступался за мать. 

При очередном приходе домой в пьяном виде Коннов необоснованно обвинил жену 

в измене, в том, что она готовит плохую пищу, обозвал ее грубыми нецензурными 

словами. На замечание сына назвал его щенком и потребовал замолчать. Тогда сын 

схватил пистолет отца, положенный им на шкаф, и произвел несколько смертельных 

выстрелов в отца.  

Сын был осужден по ч.1 ст.107 с применением ст.64 и 73 УК к трем годам 

лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. 

Правильно ли вынес приговор суд? 

 

 



 180

Задача №2 

Мережкин, ранее дважды судимый по ч.2 и 3 ст.111 УК РФ к лишению 

свободы и отбывший наказания, решил совершить убийство своего соседа за то, что 

он следит за ним, а затем рассказывает всем о совершенных им ночных кражах. Для 

этой цели им был приобретен обрез, с которым Мережкин был задержан при 

подходе к дому соседа для совершения убийства.  

Мережкин был осужден по ч.1 ст.222 УК РФ к трем годам лишения свободы и 

по ст.30 ч.1 и ч.1 ст.105 УК РФ к шести годам лишения свободы. Окончательное 

наказание определено в силу ст.69 УК РФ – шесть лет лишения свободы в колонии 

строгого режима. 

Правильно ли назначено наказание Ложкину? 

 

Задача №3 

Котельников осужден по ч.1 ст.330 УК РФ к уплате штрафа в размере 30000 

рублей, по ст.319 УК РФ к одному году исправительных работ с вычетом 20% 

заработка ежемесячно в доход государства и по ст.119 УК РФ к одному году 

лишения свободы в колонии-поселении.  

Определите  окончательное наказание. 

 

Задача №4 

Фролов осужден по ч.3 ст.111 УК РФ к двенадцати годам лишения свободы, 

по ч.3 ст.126 УК РФ к пятнадцати  годам лишения свободы.  

Определите окончательное наказание. 

 

Задача №5  

Трошин осужден по ч.2 ст.121 УК РФ к двум годам лишения свободы и по ч.2 

п. «в» ст.105 УК РФ к девятнадцати годам лишения свободы. 

Определите окончательное наказание. 
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Задача №6 

Кузнецов был осужден по ч.2 ст.213 УК РФ к пяти годам лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. После отбытия двух лет лишения свободы 

было установлено, что за месяц до совершения хулиганства Кузнецов совершил 

грабеж чужого имущества в крупных размерах, предусмотренный ч.3 ст.161 УК РФ. 

Решите вопрос об окончательном наказании, если за грабеж Кузнецову 

назначили 8 лет лишения свободы. 

 

Задача №7 

Грачев был осужден по ч.3 ст.337 УК РФ к двум годам содержания в 

дисциплинарной воинской части. Затем Грачев после отбытия одного года 

содержания в дисциплинарной воинской части оказал сопротивление командиру 

батальона с причинением тяжкого вреда здоровью, за что был осужден по ч.2 п. «а» 

ст.111 УК РФ к десяти годам лишения свободы. 

Определите окончательное наказание Галкину. 

 

Задача 8 

Пятнадцатилетний Щипачев за кражу кошелька с деньгами из кармана пальто 

пассажира автобуса был осужден по п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ к пяти годам лишения 

свободы. Ранее Щипачев преступлений не совершал. 

Законен ли приговор суда? 

 

Задача 9 

Симакова была осуждена к двум годам лишения свободы по ч.1 ст.158 УК РФ 

за кражу сумки  с вещами у пассажира на вокзале. На вокзале она находилась в 

связи с пересадкой на другой поезд и, как было установлено, что у нее тоже были 

украдены вещи и  деньги вместе с железнодорожным билетом. Она возвращалась из 

отпуска,  чтобы иметь возможность купить новый билет и доехать до дома, она и 

совершила кражу. 
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По месту работы  Симакова характеризуется положительно, на ее иждивении 

находятся двое несовершеннолетних детей. 

1 Соблюдены ли требования общих начал назначения наказания? 

2 Ели нет, то какое их них конкретно не соблюдено? 

 

Задача 10 

Куренков за убийство по мотивам ревности был осужден по ч.1 ст.105 УК РФ 

к девяти годам лишения свободы. Куренков ранее отбывал лишение свободы за 

кражу, но судимость за это преступление погашена. 

Какой вид исправительного учреждения для отбывания лишения свободы ему 

следует назначить? 

 

Задача 11 

Макарцову за избиение жены по ст.116 УК РФ был назначен штраф. Макарцов 

работал на низкооплачиваемой работе, имел на иждивении малолетних сына и дочь.  

Жена длительное время не работала по состоянию здоровья. Чтобы заплатить 

штраф, пришлось продать часть вещей из дома. 

Соблюдены ли требования УК при назначении наказания? 

 

Задача 12 

При назначении наказания за убийство суд учел в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание, что подсудимый Еременко не признавал себя виновным, 

отрицал очевидные, по мнению суда, факты, пытался переложить вину на других 

участников преступления. 

1 Должно ли влиять такое поведение подсудимого на назначение наказания? 

2 Если должно, то в каком качестве это обстоятельство нужно учитывать и как 

отражать в приговоре? 
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5.2.12  Тема 12 Освобождение от уголовной ответственности - 2 часа 

 

План 

1 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

4 Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. 

5 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

6 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Конвенция о неприменении сроков давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества от 26 ноября 1965г. // Международное право в 

документах: учебное пособие  /  сост. Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. М.,  - 2000. -  С.819-

820. 
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4 Верховный Суд Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Обзор 

судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с 

примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием, утвержденный 

постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 1 июня 2005г. - Режим  

доступа: http: http://www.vsrf.ru 

5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Об условиях применения давности и амнистии к длящимся 

и продолжаемым преступлениям : Постановление Пленума Верховного Суда СССР  

от 4.03.29г. (в редакции постановления Пленума ВС РФ  от 14.03.1963г.)  . - Режим  

доступа: http: http://www.vsrf.ru 

6 Анощенкова, С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем : монография / 

С. В. Анощенкова ; отв. ред. Н. А. Лопашенко. - М. : Волтерс-Клувер, 2006. - 234 с. - 

ISBN 5-466-00190-2. 

 

Задачи 

Задача №1 

Абдулов по заданию главаря банды изготовил на заводе, где работал, 

самодельный пистолет, который был передан участнику банды. Под воздействием 

разговора дома с родителями и женой Абдулов решил добровольно явиться в 

органы милиции и принести пистолет. Вернувшись к участнику банды,  Абдулов 

забрал у него изготовленный им пистолет и явился с повинной в милицию. 

Постановлением следователя Абдулов был освобожден от уголовной 

ответственности по ст.223 УК РФ на основе примечания к ней. 

Правильно ли поступил следователь? 

 

Задача №2 

Военнослужащий  срочной службы Сапогов дезертировал из рядов 

Российской Армии. Спустя десять лет после дезертирства он явился с повинной в 

военкомат.  
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Будет ли он привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.338 УК РФ? 

Распространяется ли на него ст.78 УК РФ?  

 

Задача № 3 

Ранее не судимый Водопьянов изнасиловал восемнадцатилетнюю Л., 

используя физическое превосходство и факт опьянения потерпевшей. Водопьянов и 

Л. были знакомы по совместной учебе в школе и не раз высказывали симпатии друг 

другу. 

По предложению родителей Водопьянова и потерпевшей между ними 

состоялся разговор, в ходе которого Водопьянов извинился, его родители купили 

потерпевшей автомобиль «Хонда», оба они подали заявление о вступлении в брак и 

обратились с просьбой к прокурору прекратить уголовное дело и освободить от 

уголовной ответственности Водопьянова. Как должен поступить прокурор? 

 

Задача № 4 

Макаров в нетрезвом виде на улице учинил скандал с гражданами за то, что 

они попросили его не лезть вне очереди за покупкой пива, нецензурно обругал их, 

двоим нанес удары кулаком в лицо. Когда работники милиции пришли к нему 

домой, чтобы задержать его, Макаров спрятался, а затем ночью выехал в соседнее 

государство. По истечении  двух лет  Макаров вернулся домой. При допросе 

следователю заявил отвод, поскольку последний не прекратил дело согласно ст.78 

УК РФ. 

Правильны ли требования  Макарова? 
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5.2.13 Тема 13 Освобождение от наказания.  Погашение и снятие 

судимости - 4 часа 

 

План 

1 Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Условное и 

безусловное, полное и частичное освобождение от наказания. Отличие 

освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности. 

2 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

3 Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

4 Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

5 Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

6 Отсрочка отбывания наказания. 

7 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

8 Амнистия и помилование как разновидности освобождения  от уголовной 

ответственности и от наказания. 

9 Судимость. Погашение и снятие судимости. 

10 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

 1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
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4 Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании :  (с изменениями и дополнениями). -  

Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

5 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Об условиях применения давности и амнистии к длящимся 

и продолжаемым преступлениям : Постановление Пленума Верховного Суда СССР  

от 4 марта 1929г. (в редакции постановления Пленума ВС РФ  от 14.03.1963г.) . - 

Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009г. - 

Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью : 

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 (с изменениями и 

дополнениями). -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

9 Гришко, А. Я. Помилование осужденных в России  : науч. практич. пособие / 

А. Я. Гришко . - М. : Логос, 2006. - 112 с.  - ISBN 5-98704-073-6. 

 

Задачи 

Задача №1 

Марченко был осужден по ч.1 ст.151 УК РФ к четырем годам лишения 

свободы. По отбытии одной третьей части условно-досрочно освобожден. По 

истечении 6 месяцев Марченко стал совершать прогулы,  на него дважды налагалось 
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административное взыскание за появление в общественном месте в нетрезвом 

состоянии. Как надо поступить с Марченко? 

Задача №2 

Файзуллин, осужденный по ч.1 ст.160 УК РФ к трем годам лишения свободы, 

по отбытии одной третьей части этого срока был условно-досрочно освобожден. 

Спустя 5 месяцев Файзуллин совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.264 

УК РФ, и был осужден к 5 годам лишения свободы. 

Решите вопрос об окончательном наказании Файзуллину. 

 

Задача №3 

Голиков был осужден по ч.2 п.п. «а», «м»  ст.105 УК РФ к пожизненному 

лишению свободы. По истечении 25 лет отбывания наказания он был представлен 

администрацией колонии к замене неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы на более мягкий вид наказания, поскольку Голиков твердо встал на путь 

исправления, принял религиозную веру и активно работал с заключенными по их 

исправлению и перевоспитанию. 

Как должен поступить суд? Может ли Голиков быть представленным 

Президенту РФ для помилования? 

 

Задача №4 

Носков, осужденный по ч.2 п. «б», «д» ст.105 УК РФ к 15годам лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима, заболел в тяжелой форме 

туберкулезом легких. На последней стадии разложения легких он был представлен к 

освобождению от наказания. Суд отклонил представление администрации колонии, 

поддержанное наблюдательной комиссией на том основании, что Носков совершил 

весьма опасное, особо тяжкое преступление. 

Как должен поступить прокурор? 
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Задача №5 

Фортунов был осужден по ч.1 ст.322 УК РФ к одному году лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. После возвращения дела в суд с 

кассационного рассмотрения, где приговор был оставлен без изменения, начальник 

канцелярии суда ошибочно отправила дело в архив как рассмотренное в прошлые 

годы.  

В архиве дело пролежало 2 года и один месяц, после чего Фортунов явился к 

судье и заявил, что он специально выждал этот срок, проконсультировавшись у 

своего адвоката. При этом он заявил, чтобы его признали не судимым. 

Как должен поступить суд? 

 

Задача №6 

Милосердов совершил  кражу  мужского костюма из  магазина. Костюм был 

сдан в комиссионный  магазин, а на вырученные деньги он закупил продукты 

питания и лекарства, необходимые для  выздоровления больной  матери. Других 

источников у них не было на тот момент.  

По факту  кражи было возбуждено уголовное дело, но преступник не был 

установлен.  По истечении двух месяцев Милосердов был призван в армию, откуда 

отправил в милицию по месту  постоянного проживания письмо  и сообщил о краже, 

в чем глубоко раскаялся и выразил  готовность  понести заслуженное наказание и 

возместить в будущем причиненный вред. Решите вопрос об ответственности 

Милосердова. Применима ли к нему ст. 80.1 УК РФ?  

 

Задача №7 

В январе 2010 года Лесков был осужден по ч.3 ст.260 УК РФ, ему был 

назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. В марте 2010г. участок леса, где 

осужденный совершил преступление, был вырублен для застройки коттеджами. В 

связи с этим обстоятельством Лесков заявил ходатайство об освобождении от 

наказания. 

Как должен быть решен вопрос в отношении Лескова? 
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Задача № 8 

Меркулова вовлекла своего двенадцатилетнего сына в совершение ряда 

мошеннических действий, за что была осуждена по ч.4 ст.150 УК РФ к четырем 

годам лишения свободы, за мошенничество по ч.4 ст.159 УК РФ суд назначил 

наказание шесть лет лишения свободы, а по совокупности преступлений – восемь 

лет лишения свободы. По отбытии одного года лишения свободы она заявила 

ходатайство об отсрочке отбывания наказания. 

Решите вопрос  в отношении заявленного Меркуловой ходатайства. 

 

5.3 Задание для самостоятельной работы  

 

5.3.1 Темы рефератов 

 

 1.  Современные системы уголовного права                             

 2.  Источники уголовного права зарубежных государств                 

 3. Понятие преступного деяния в уголовном праве зарубежных государств.                                     

 4. Классификации преступных деяний  в уголовном праве зарубежных 

государств.                                

 5.Субъекты преступного деяния  в уголовном праве зарубежных государств.                                   

 6.  Вина и ее формы   в уголовном праве зарубежных государств.                                              

 7. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность в уголовном 

праве зарубежных государств.   

8. Основные направления и школы в уголовном праве        
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6 Методические указания для студентов  по  Уголовному праву 

(общая часть)  для подготовки бакалавров 030900.62   

Юриспруденция (заочная форма обучения)    

6.1 Тематический план лекций  

 

Аудиторная работа: лекции - 8  часов 

1 Понятие уголовного права. Уголовный закон, его признаки и особенности. 

Принципы уголовного права.Уголовный кодекс и его задачи. Действие уголовного 

закона во времени, в пространстве и по лицам. Обратная сила уголовного закона. 

(Самостоятельное изучение). 

2 Уголовная ответственность, уголовно-правовые отношения. Основание и  

общие условия уголовной ответственности. (Самостоятельное изучение).  

3 Понятие преступления. Виды преступлений по степени тяжести. 

Отграничение преступления от иных правонарушений. (Самостоятельное 

изучение). 

4 Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Виды составов преступления. Объект преступления.  Объективная 

сторона преступления.  Субъективная сторона преступления. Субъект преступления 

– 4 часа. 

5 Понятие и виды стадий преступной деятельности. Приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Виды покушения. Оконченное 

преступление. Ответственность за предварительную преступную деятельность. 

Добровольный отказ от преступления, его отличие от деятельного раскаяния. 

(Самостоятельное изучение). 

6 Соучастие в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Виды соучастников. Формы соучастия. Ответственность соучастников. 

Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа соучастников.  – 

(Самостоятельное изучение). 
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7 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона. 

Условия правомерности причинения вреда преступнику при его задержании. 

Крайняя необходимость. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

(Самостоятельное изучение). 

8 Понятие множественности преступлений. Отличие множественности 

преступлений от единичных сложных преступлений. Виды множественности 

преступлений. (Самостоятельное изучение). 

9 Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Характеристика отдельных 

видов наказаний.  (Самостоятельное изучение). 

10 Общие начала назначения наказания. Отягчающие и смягчающие наказание 

обстоятельства. Назначение наказания в случаях специально предусмотренных 

уголовным законом – ст.ст.62, 63.1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 УК РФ. Условное 

осуждение – 2 часа. 

11 Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Амнистия, 

помилование. Судимость – 2 часа. 

12 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

(Самостоятельное изучение). 

13 Иные меры уголовно-правового характера. (Самостоятельное изучение). 
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6.2 Планы семинарских занятий  

 

Аудиторная работа: практические занятия - 10 часов   

 

6.2.1 Тема 1 Состав преступления – 5 часов 

 

План 

1 Понятие состава преступления. Неотъемлемые свойства состава 

преступления: предметность состава, конкретность и полнота его признаков. 

Значение состава преступления.  Стороны (элементы) и признаки состава 

преступления.  

2 Виды составов преступлений по степени общественной опасности 

сформулированных в них преступлений, по структуре и  по конструкции 

объективной стороны. 

3 Понятие и  содержание объекта преступления.  Виды объекта преступления.  

Предмет преступления. Потерпевший от преступления. 

4 Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

Преступное деяние, его признаки и виды.  Общественно опасное последствие, его 

понятие, значение и виды. Причинная связь в уголовном праве.  Факультативные 

признаки объективной стороны и их троякое значение. 

5 Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления, ее 

значение. Понятие вины, ее формы.  Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. 

Случай (казус) как невиновное причинение вреда, его разновидности. Преступления 

с двумя формами вины. Факультативные признаки субъективной стороны и их 

троякое значение. Юридическая и фактическая ошибка. 

6 Понятие   и значение субъекта преступления.  Вменяемость. Ограниченная 

вменяемость. Возраст уголовной ответственности.  Невменяемость и ее 

юридические (психологические) и медицинские критерии.  Уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии  опьянения. 

Специальный субъект. 
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7. Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Нерсесян, В. А. Ответственность за неосторожные преступления  / В. А. 

Нерсесян. - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. - ISBN 5-94201-115-Х. 

6 Рарог, А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам  / А. 

И. Рарог. - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 304 с. - (Теория и практика уголовного 

права и уголовного процесса). - ISBN 5-94201-124-9. 

7 Скляров, С. В. Вина и мотивы преступного поведения / С. В. Скляров . - 

CПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 326 с. - (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). - ISBN 5-94201-374-8. 

8 Тяжкова, И. М. Неосторожные преступления с использованием источников 

повышенной опасности  / И. М. Тяжкова. - М. : Юрид. центр Пресс, 2002. - 278 с. - 

(Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - ISBN 5-94201-070-6. 
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Задачи 

Задача №1 

Носов, оставшись на ночлег у своего дальнего родственника Губина, 

служившего участковым милиционером, похитил у него пистолет системы «ПМ» и 

10 патронов к нему, которые были выданы Губину в качестве служебного оружия в 

связи неблагоприятной ситуацией в районе. 

1 Определите объект и предмет преступления. По предмету преступления 

квалифицируйте содеянное. 

2 В чем разница между предметом преступления и орудием совершения 

преступления? Предметом и объектом преступления?  

 

Задача №2 

Антонов, войдя в служебный кабинет главного инженера завода «Электрон» 

Петрова, нанес ему удар по голове железным  прутом и забрал чемодан с 

измерительным прибором, принадлежащим заводу. Антонов полагал, что чемодан 

принадлежит лично Петрову и в нем содержатся большие ценности. 

Определите общий, родовой, видовой объекты, а также непосредственные 

объекты совершенного преступления. 

 

Задача №3 

16-летний Самохвалов нашел в старом сарае среди различного хлама пистолет 

системы «Браунинг», который будучи никелированным, хорошо выглядел, но был 

совершенно непригоден к стрельбе, так как его дуло было в двух местах 

высверлено, отсутствовали боевая пружина и боек. 

Самохвалов,  питая слабость к оружию,  хранил этот пистолет, иногда брал его  

с собой, показывал друзьям, выдавая за исправное оружие, чем надеялся повысить 

свой авторитет среди приятелей. Пистолет был изъят сотрудниками милиции, и 

встал вопрос об уголовной ответственности Самохвалова за хранение и ношение 

огнестрельного оружия. 

Решете вопрос об  ответственности Самохвалова. 
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Задача №4 

Мухину в драке  было нанесено проникающее ранение в брюшную полость. 

Жена Мухина пришла в 2 часа ночи домой к поселковому врачу Комаровой и 

просила оказать помощь ее мужу, состояние которого ухудшалось. Комарова,  

ссылаясь на то, что она с сегодняшнего дня находится в отпуске, предложила 

вызвать врача Блохина, проживающего в другом поселке, на которого было 

возложено обслуживание данного поселка на время ее отпуска.  

Блохина не оказалось дома. Мухин только утром был доставлен в районную 

больницу, где сразу скончался, не приходя в сознание. 

По заключение судебно-медицинского эксперта, смерть Мухина наступила в 

результате большой кровопотери вследствие несвоевременного оказания 

медицинской помощи. 

Подлежит ли уголовной ответственности Комарова? Проанализируйте 

объективную сторону ее деяния.  

 

Задача №5 

Каменев и Судаков по обоюдному согласию стали переплывать широкую 

реку. Примерно на середине реки Каменев обессилел и стал просить Судакова 

помочь ему. Однако Судаков помощи ему не оказал и поплыл на противоположный 

берег. 

Оказавшись без помощи и ослабев, Каменев скрылся под водой и утонул. 

После случившегося Судаков, объясняя свое поведение, показал, что он сам не 

очень хорошо плавает и  опасался утонуть при попытке спасти Каменева. 

1 Образует ли бездействие Судакова объективную сторону преступления? 

2 Изменится ли решение этого вопроса в том случае, если бы Судаков 

специально увлек Каменева переплыть реку, заведомо зная, что он слабо плавает,  а 

затем, когда Каменев стал тонуть, преднамеренно не оказал ему помощи, хотя имел 

возможность оказать таковую? 
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Задача №6 

Медведев около часа ночи возвратился домой с охоты. Войдя в квартиру, 

расположенную на 2-ом этаже, он увидел неизвестного мужчину и разбросанные в 

комнате вещи. Медведев направил на неизвестного ружье, потребовал поднять руки 

вверх и следовать вниз. Однако неизвестный резко бросился к окну, выбил раму и 

стал прыгать через окно. В этот момент Медведев выстрелил в него. Спустившись 

вниз, Медведев обнаружил, что неизвестный, оказавшийся Зайцевым, мертв. 

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила на теле Зайцева следов 

выстрела и установила, что смерть наступила от переломов костей основания 

черепа, которые могли быть им получены при падении со 2-го этажа на асфальт. 

Состоят ли в причинной связи действия Медведева со смертью Зайцева?  

 

Задача № 7 

Орлов и Воробьев вели ремонтные работы на чердаке девятиэтажного дома. 

По окончании работы Орлов попросил Воробьева открыть люк чердака с тем, чтобы 

сойти вниз по лестнице. 

Воробьев в шуточной форме ответил Орлову: «Ишь ты, барин, сам открывай!» 

Тогда Орлов, взяв большой, остро заточенный нож, которым они работали, со 

словами, произнесенными также в шутку: «А ну, выполняй указание!»,  -  нанес 

укол в левое плечо Воробьева,  причинив тяжкий вред его здоровью. 

Орлов пояснил, что он в шутку приставил нож к плечу Воробьева, и наносить 

сильный укол не имел намерения, но вследствие усталости силу укола не рассчитал, 

что и привело к неожиданному для него последствию.  

Потерпевший Воробьев показал, что он воспринял действия Орлова как 

шутку, хотя понимал, что так шутить опасно. 

Орлов был осужден по ч.1 ст.111 УК РФ. Адвокат в кассационной жалобе 

просил содеянное Орловым переквалифицировать на ч.1 ст.118 УК РФ.  

Подлежит ли удовлетворению жалоба адвоката? Дайте обоснование формы и 

вида вины Орлова в преступлении. 
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Задача № 8 

Березин, находясь на сборах спортсменов, готовившихся к соревнованиям по 

стрельбе, в нарушение правил обращения с оружием, взял малокалиберную 

винтовку за шейку приклада, нажав при этом нечаянно одним пальцем на спусковой 

крючок. Последовал выстрел, которым был причинен вред средней тяжести 

здоровью Дубова. 

1 Виновен ли Березин в причинении Дубову вреда средней тяжести? 

2  Есть ли состав преступления в  содеянном Березиным? 

 

Задача № 9 

В коммунальной квартире Жиганов учинил хулиганские действия, в связи с 

чем соседи вынуждены были пригласить участкового инспектора милиции. Узнав об 

этом, Жиганов заперся в своей комнате. Через некоторое время один из жильцов 

Уханов подошел к комнате Жиганова и потребовал, чтобы он открыл дверь. 

Полагая, что пришел участковый инспектор, Жиганов приоткрыл дверь и ударил 

стоящего у входа человека обухом топора по голове. Был причинен тяжкий вред 

здоровью Уханова, от которого он через два дня скончался. 

1 Определите субъективную сторону совершенного преступления. 

2 Какой вид ошибки допущен виновным и повлияет ли она на квалификацию 

содеянного? 

 

Задача № 10 

15-летняя Рюмкина, будучи в состоянии беременности, решила избавиться от  

ребенка. Как только он родился, она опустила его в ванну с водой. В процессе 

расследования было установлено, что ребенок родился мертвым. 

Определите вид ошибки и решите вопрос об ответственности Рюмкиной? 

 

Задача №11 

Судаков уговорил соседа Сомова заняться подледным ловом рыбы. Сомов 

грубо нарушал правила безопасности, прыгал на льду, в результате провалился  в 
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образовавшуюся  полынью. Судаков не смог вытащить  Сомова, так как лед 

обламывался. Судаков ушел в город позвать кого-либо на помощь. Однако по пути 

зашел в кафе, где напился спиртного до бессознательного состояния. Спустя  

несколько часов Сомов от переохлаждения потерял сознание и утонул. 

Понесет ли уголовную ответственность Судаков? 

 

Задача № 12 

Приговором суда от 16 ноября 1999 года Дудкин, родившийся 20 мая 1985 

года, был осужден за изнасилование несовершеннолетней, совершенное им 20 мая 

1999 года. 

Проанализируйте соответствие закону приговора. 

  

6.2.2 Тема 2 Понятие  и виды наказаний. Назначение наказания  –  5 часов 

 

План 

1 Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. Отличие 

наказания от иных мер воздействия. 

2 Система наказаний. Основные и дополнительные наказания. Виды 

уголовных наказаний, их содержание. 

3 Общие начала назначения наказания. Их соотношение с принципами 

уголовного права. 

4 Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств. 

5 Обстоятельства, отягчающие наказание. Особенности и общее в применении 

отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

6 Назначение наказания: 

а) более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление; 

б) при вердикте присяжных заседателей о снисхождении; 

в) за неоконченное преступление; 

г) за преступление, совершенное в соучастии; 
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д) при рецидиве преступлений; 

е) по совокупности преступлений; 

ж) по совокупности приговоров. 

7 Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

8 Условное осуждение. Отмена условного осуждения, продление 

испытательного срока. 

6 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 

2007г.  №2  (с изменениями и дополнениями). - Режим  доступа: http: 

http://www.vsrf.ru 

6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О некоторых вопросах судебной практики назначения и 

исполнения уголовного наказания : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29 октября 2009г.  №20. - Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 
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7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О практике назначения судами видов исправительных 

учреждений : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. N 

14  (с изменениями и дополнениями). - Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. -  О судебном приговоре :  Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. N 1 (с изменениями и дополнениями). - 

Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

9  Положение о дисциплинарной воинской части : утв. постановлением 

Правительства РФ от 4 июня 1997 г. №669 // Собр. зак. Российской Федерации. – 

1997. -  №23. -  ст.2697. 

10 Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях  : пер. с итал. / Ч. Беккариа. - 

М. : ИНФРА-М, 2004. - 184 с. - ISBN 5-16-001961-8. 

11 Буранов, Г. К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве 

России  / Г. К. Буранов . - Ульяновск : УлГУ, 2002. - 165 с - ISBN 5-88866-112-0. 

12 Велиев, С. А. Принципы назначения наказания  / С. А. Велиев. - CПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2004. - 388 с. - ISBN 5-94201-365-9. 

13 Зубкова, В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и 

практика / В. И. Зубкова. - М. : Норма, 2002. - 304 с - ISBN 5-89123-652-4. 

14 Кизилов, А.Ю. Смертная казнь: апология  : уголовно-правовой очерк / 

А.Ю. Кизилов ; М-во образ. РФ; Ульянов. гос. ун-т. - М. : Юрист, 2003. - 50 с. - ISBN 

5-94103-041-X. 

15 Кривенков, О. В. Общие начала назначения наказания по Российскому 

уголовному праву (вопросы теории и практики) : [монография] / О. В. Кривенков; 

Оренбург. гос. ун-т ; под ред. В. Н. Литовченко. - Оренбург : ИПК ОГУ, 2002. - 108 с 

- ISBN 5-7410-0427-Х. 

16 Мамедов, А. А. Справедливость назначения наказания  / А. А. Мамедов. - 

CПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 119 с. - ISBN 5-94201-163-Х. 
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17 Непомнящая, Т. В. Назначение уголовного наказания : теория, практика, 

перспективы / Т. В. Непомнящая . - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. - 781 с. - ISBN 

5-94201-475-2. 

18 Рожнов, А. А. Смертная казнь в России и Западной Европе в XIV-XVII вв.  

: сравнительно-правовые очерки / А. А. Рожнов . - Ульяновск : Корпорация 

технологий продвижения, 2009. - 88 с. - ISBN 978-5-94655-132-8. 

19 Шелкопляс, Н.А. Смертная казнь в России: история становления и развития 

(IХ- середина ХIХ вв.)  / Н. А. Шелкопляс. - Минск : Амалфея, 2000. - 112 с. - 

Библиогр.: с.100-103. - ISBN 985-441-076-5. 

20 Шишов, О. Ф. Смертная казнь: за и против  / сост. О. Ф. Шишов, Т. С. 

Парфенова; под ред. С. Г. Келиной. - М. : Юрид. лит., 1989. - 528 с 

 

Задачи 

Задача №1 

Каинов, ранее судимый по ч.3 ст.111 УК РФ, с целью завладения имуществом 

своего родного брата убил его выстрелом из двуствольного ружья, которым владел 

на праве собственности. Он был осужден по ч.2 п. «з» ст.105 УК РФ к 20 годам 

лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд также 

постановил конфисковать в доход государства орудие преступления. 

Правомерны ли действия суда в части наказания? 

 

Задача №2 

Заведующая складом «Обувьторг» плохо исполняла свои обязанности: 

несвоевременно оформляла отпуск товаров клиентам, не следила за качеством и 

количеством принятого товара, ведя лишь односторонние записи.  А при 

оформлении официальных документов не проверяла соответствие их количеству 

принятого товара. В результате допустила недостачу товаров и убытки от приема 

некачественного товара на общую сумму 160 тыс. рублей. Суд приговорил ее по ч.1 

ст.293 УК РФ к штрафу в размере ста тысяч рублей с запрещением занимать 

материально ответственные должности сроком на 4 года. 
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Правильно ли осуждена заведующая складом? 

 

Задача №3 

Громов нанес Ветрову удар ножом в живот, а Лужину в бок, причинив обоим 

тяжкий вред здоровью, за что осужден к десяти годам лишения свободы с 

отбыванием всего срока наказания в тюрьме. 

Рассмотрите правильность назначенного наказания. 

 

Задача №4 

Комаров был призван на срочную военную службу. За нарушение правил 

несения  службы в войсковом наряде по охране общественного порядка был 

осужден по ч.1 ст.343 УК РФ к двум годам ограничения по военной службе. В связи 

с хроническим заболеванием печени был освобожден от дальнейшего прохождения 

службы. Неотбытый один год ограничения по военной службе ему был заменен 

исправительными работами на тот же срок с вычетом 20% заработка в доход 

государства ежемесячно. 

Рассмотрите правильность назначения и замены наказания. 

 

Задача №5 

Антонов и Гришин судом признаны виновными в совершении хулиганства с 

применением ножа (поч.1 ст213 УК РФ), используемого в качестве оружия. 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они создали помеху движению 

автомобиля «Жигули», управляемого Каримовым. Гришин достал нож и, 

нецензурно оскорбляя, стал угрожать им Каримову в ответ на сделанное замечание. 

Затем  Гришин и Антонов нанесли удары по лобовому стеклу автомобиля Каримова: 

Гришин – несколько раз ножом, а Антонов – один раз ногой. Суд назначил 

наказание по ч.1 ст.213 УК РФ по три года лишения свободы каждому. Из 

материалов дела следует, что хулиганские действия ими были совершены без 

предварительного сговора, инициатором хулиганских действий являлся Гришин, у 
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него же был нож, который тот использовал при совершении преступления. Кроме 

того, Антонов  несколько раз предлагал Гришину уйти. 

Соответствует ли принципу справедливости назначенное Антонову 

наказание? 

 

Задача 6 

Хромченко признан виновным в том, что из личной неприязни совершил 

убийство двух  лиц. Он осужден по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ к 13 годам лишения 

свободы. 

Калимов и  Кречетов, находящиеся в состоянии опьянения, пришли к 

Хромченко и потребовали уплатить долг. Хромченко сказал им, что в настоящее 

время у него нет денег. Уходя, Калимов и Кречетов сказали, что скоро вновь придут. 

Через полчаса они вернулись и вновь потребовали деньги, причем Кречетов ударил 

Хромченко кулаком по голове, а Калимов взял лопату и начал приближаться к 

Хромченко, грубо оскорбляя его. Хромченко зашел в другую комнату, зарядил 

принадлежащее ему охотничье ружье и вышел к ним, предложив уйти из квартиры. 

Поскольку они не уходили, Хромченко стал стрелять и убил обоих, а затем сообщил 

в милицию, вызвал «скорую помощь». 

Хромченко сознался в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, 

положительно характеризовался, у него на иждивении было трое детей. 

Соответствует ли целям наказания приговор суда в отношении Хромченко? 

 

Задача №7 

Коннов являлся сотрудником областного управления федеральной службы 

безопасности. На почве злоупотребления спиртными напитками  Коннов 

систематически придирался к жене, унижал ее достоинство, наносил оскорбления, а 

иногда и избивал. Их сын, учащийся десятого класса школы, заступался за мать. 

При очередном приходе домой в пьяном виде Коннов необоснованно обвинил жену 

в измене, в том, что она готовит плохую пищу, обозвал ее грубыми нецензурными 

словами. На замечание сына назвал его щенком и потребовал замолчать. Тогда сын 
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схватил пистолет отца, положенный им на шкаф, и произвел несколько смертельных 

выстрелов в отца.  

Сын был осужден по ч.1 ст.107 с применением ст.64 и 73 УК к трем годам 

лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. 

Правильно ли вынес приговор суд? 

 

Задача №8 

Мережкин, ранее дважды судимый по ч.2 и 3 ст.111 УК РФ к лишению 

свободы и отбывший наказания, решил совершить убийство своего соседа за то, что 

он следит за ним, а затем рассказывает всем о совершенных им ночных кражах. Для 

этой цели им был приобретен обрез, с которым Мережкин был задержан при 

подходе к дому соседа для совершения убийства.  

Мережкин был осужден по ч.1 ст.222 УК РФ к трем годам лишения свободы и 

по ст.30 ч.1 и ч.1 ст.105 УК РФ к шести годам лишения свободы. Окончательное 

наказание определено в силу ст.69 УК РФ – шесть лет лишения свободы в колонии 

строгого режима. 

Правильно ли назначено наказание Ложкину? 

 

Задача №9 

Котельников осужден по ч.1 ст.330 УК РФ к уплате штрафа в размере 30000 

рублей, по ст.319 УК РФ к одному году исправительных работ с вычетом 20% 

заработка ежемесячно в доход государства и по ст.119 УК РФ к одному году 

лишения свободы в колонии-поселении.  

Определите  окончательное наказание. 

 

Задача №10 

Фролов осужден по ч.3 ст.111 УК РФ к двенадцати годам лишения свободы, 

по ч.3 ст.126 УК РФ к пятнадцати  годам лишения свободы.  

Определите окончательное наказание. 
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Задача №11 

Трошин осужден по ч.2 ст.121 УК РФ к двум годам лишения свободы и по ч.2 

п. «в» ст.105 УК РФ к девятнадцати годам лишения свободы. 

Определите окончательное наказание. 

 

Задача №12 

Кузнецов был осужден по ч.2 ст.213 УК РФ к пяти годам лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. После отбытия двух лет лишения свободы 

было установлено, что за месяц до совершения хулиганства Кузнецов совершил 

грабеж чужого имущества в крупных размерах, предусмотренный ч.3 ст.161 УК РФ. 

Решите вопрос об окончательном наказании, если за грабеж Кузнецову 

назначили 8 лет лишения свободы. 

 

Задача №13 

Грачев был осужден по ч.3 ст.337 УК РФ к двум годам содержания в 

дисциплинарной воинской части. Затем Грачев после отбытия одного года 

содержания в дисциплинарной воинской части оказал сопротивление командиру 

батальона с причинением тяжкого вреда здоровью, за что был осужден по ч.2 п. «а» 

ст.111 УК РФ к десяти годам лишения свободы. 

Определите окончательное наказание Галкину. 

 

Задача 14 

Пятнадцатилетний Щипачев за кражу кошелька с деньгами из кармана пальто 

пассажира автобуса был осужден по п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ к пяти годам лишения 

свободы. Ранее Щипачев преступлений не совершал. 

Законен ли приговор суда? 

 

Задача 15 

Симакова была осуждена к двум годам лишения свободы по ч.1 ст.158 УК РФ 

за кражу сумки  с вещами у пассажира на вокзале. На вокзале она находилась в 
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связи с пересадкой на другой поезд и, как было установлено, что у нее тоже были 

украдены вещи и  деньги вместе с железнодорожным билетом. Она возвращалась из 

отпуска,  чтобы иметь возможность купить новый билет и доехать до дома, она и 

совершила кражу. 

По месту работы  Симакова характеризуется положительно, на ее иждивении 

находятся двое несовершеннолетних детей. 

1 Соблюдены ли требования общих начал назначения наказания? 

2 Ели нет, то, какое их них конкретно не соблюдено? 

 

Задача 16 

Куренков за убийство по мотивам ревности был осужден по ч.1 ст.105 УК РФ 

к девяти годам лишения свободы. Куренков ранее отбывал лишение свободы за 

кражу, но судимость за это преступление погашена. 

Какой вид исправительного учреждения для отбывания лишения свободы ему 

следует назначить? 

 

Задача 17 

Макарцову за избиение жены по ст.116 УК РФ был назначен штраф. Макарцов 

работал на низкооплачиваемой работе, имел на иждивении малолетних сына и дочь.  

Жена длительное время не работала по состоянию здоровья. Чтобы заплатить 

штраф, пришлось продать часть вещей из дома.  

Соблюдены ли требования УК при назначении наказания? 

 

Задача 18 

При назначении наказания за убийство суд учел в качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание, что подсудимый Еременко не признавал себя виновным, 

отрицал очевидные, по мнению суда, факты, пытался переложить вину на других 

участников преступления.  Должно ли влиять такое поведение подсудимого на 

назначение наказания? Если должно, то, в каком качестве это обстоятельство нужно 

учитывать и как отражать в приговоре? 
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7 Задания для самостоятельного изучения и самостоятельной 

работы по разделам Уголовного права  (общая часть)  для подготовки 

бакалавров 030900.62  Юриспруденция (очная и заочная форма 

обучения) 

7.1 Тема:  Уголовный закон – (очное и заочное обучение) 

 

План 

1 Понятие, задачи и значение уголовного права и уголовного закона. 

2 Действующее уголовное законодательство. Структура УК РФ. Структура 

уголовно-правовой нормы. Понятие, виды и  приемы толкования уголовного закона. 

3 Принципы уголовного права.  Понятие принципа и его виды. Принципы 

специально выделяемы в науке уголовного права. Принципы уголовного права, 

закрепленные в уголовном законе 

4 Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. 

Обратная сила уголовного закона.  

5 Действие уголовного закона в пространстве: принцип территориальности, 

принцип гражданства, реальный и универсальный принцип действия уголовного 

закона в пространстве. Действие уголовного закона России в отношении деяний, 

совершенных за ее пределами гражданами России, иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. Экстрадиция. 

6 Письменное решение задач.  

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 
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7 О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
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8 О гражданстве Российской Федерации : федер. закон от 31 мая 2002 г. N 62-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Соб. зак.  Российской Федерации. -2002. -  №  

22. -  Ст. 2031. 

9 О Государственной границе Российской Федерации : закон РФ от 1 апреля 

1993 г. N 4730-I (с изменениями и дополнениями) // Ведомости РФ. – 1993. - № 17. - 

Ст.594. 

10 Положение о порядке предоставления РФ политического убежища: утв. 

Указом президента РФ от 21.07.97 (с изменениями и дополнениями) // Соб. зак.  

Российской Федерации. – 1997. - № 30. - Ст.3601. 

11 Положение о дипломатических и консульских представительствах 

иностранных государств на территории Союза Советских Социалистических 

Республик (с изменениями от 11 февраля 1981 г.). - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru. 
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12 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - 

М. : ВЕЛБИ : Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

13 Арендаренко, А. В. Реализация принципа социальной справедливости в 

современном уголовном праве России  : монография / А. В. Арендаренко . - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 350 с. - ISBN 978-5-238-01318-3. 

14 Жалинский, А. Обратная сила уголовного закона: правовые позиции 

Конституционного суда РФ / Альфред Жалинский // Уголовное право, 2006. - N 4. - 

С. 13-18. 

15 Пудовочкин, Ю. Е. Понятие, принципы и источники уголовного права: 

сравнит.-правовой анализ законодательства России и стран Содружества 

Независимых Государств / Ю. Е. Пудовочкин, С. С. Пирвагидов . - CПб. : Юрид. 

центр Пресс, 2003. - 297 с. - ISBN 5-94201-170-2. 

16 Филимонов, В. Д. Охранительная функция уголовного права / В. Д. 

Филимонов; Ассоциация "Юрид. центр". - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 198 с. - 

(Теория и практика уголовного права и уголовного процесса) - ISBN 5-94201-167-2. 

17 Филимонов, В. Д. Норма уголовного права  / В. Д. Филимонов . - CПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2004. - 281 с. - ISBN 5-94201-382-9. 

18 Чередниченко, Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, 

система, проблемы законодательной регламентации  / Е. Е. Чередниченко ; отв. ред. 

Н. А. Лопашенко. - М. : Волтерс-Клувер, 2007. - 179 с. - (Уголовное право: 

современный взгляд). - Прил.: с. 165-179. - ISBN 978-5-466-00242-3. 

19 Якубов, А.Е. Обратная сила уголовного закона : некоторые проблемы 

совершенствования Уголов. Кодекса РФ / А. Е. Якубов. - CПб. : Юрид. центр Пресс, 

2003. - 206 с. -  ISBN 5-94201-153-2. 

 

Задачи 

Задача №1 

Гражданин РФ Русин, находившийся в туристической поездке во Франции, 

следуя на личном автомобиле, нарушил правила дорожного движения, в результате 
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чего сбил французского гражданина Фаберже. От полученных повреждений 

Фаберже скончался. Русин был осужден французским судом за совершенное 

преступление к двум годам лишения свободы. После отбытия этого  наказания 

Русин возвратился в Россию, где он постоянно проживает. 

Подлежит ли Русин уголовной ответственности по Российскому 

законодательству за преступление, совершенное им во Франции? 

Изменится ли решение вопроса, если Русин не был привлечен к 

ответственности во Франции? 

 

Задача №2 

К., оказавшаяся супругой консула одного из государств в РФ, 

фотографировала группу российских детей на фоне мусорной свалки. Когда 

прохожие стали возражать против этого, К. в ответ нанесла оскорбления гражданам, 

а гражданина Москвина ударила, причинив ему легкий вред здоровью. 

Подлежит ли К. ответственности по Российскому уголовному кодексу? Как 

конкретно должен решаться этот вопрос? 

Изменится ли решение этого вопроса в том случае, если бы вышеизложенное 

было совершено иностранным гражданином, находившимся в РФ в качестве 

обычного туриста. 

 

Задача №3 

Во время стоянки под загрузкой леса в Онежском порту иностранного 

торгового судна его первый штурман Н. из хулиганских побуждений нанес на 

палубе этого судна несколько ударов российскому рабочему Мешкову, причинив 

ему вред здоровью средней тяжести. 

Понесет ли уголовное наказание Н. по УК РФ? 

 

Задача №4 

Житель г. Калининграда Самолетов закупил в Риге большую партию детской 

одежды, которую без таможенного оформления переправил на территорию России и 
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продал по значительно более высоким ценам, а также завез четыре банки из-под 

кофе, которые были заполнены марихуаной и закрыты под фабричную упаковку. 

Как и за что будет отвечать по УК РФ Самолетов? Когда следует признать 

оконченным его преступление? 

 

Задача №5 

Шариков ехал в поезде «Москва – Берлин». Распив бутылку водки с соседом 

Кошкиным, он начал приставать к нему с никчемными разговорами. Кошкину это 

надоело, и он вышел в тамбур покурить. Обидевшись, Шариков решил «проучить» 

Кошкина, вышел вслед за ним в тамбур и в ходе возникшей драки убил Кошкина. 

Как удалось установить, намерение проучить Кошкина возникло у Шарикова на 

территории Белоруссии, удары ломиком он нанес на территории Литвы, смерть 

наступила на территории Латвии, а был задержан сбежавший Шариков в г. 

Калининграде властями России. 

Как будет решен вопрос об ответственности Шарикова, если он является: 

а)гражданином России; б) гражданином Франции? 

 

Задача №6. 

Гражданин США российского происхождения Рубсов совершал 

вымогательство денег у российских граждан, временно проживающих и работавших 

в различных частных фирмах Соединенных Штатов Америки. Не желая быть 

разоблаченным, он нелегально выехал за пределы США и был задержан в аэропорту 

Шереметьево-2 властями России по просьбе Интерпола. Рубсов оказался в Москве 

проездом в связи с промежуточной посадкой самолета. 

Решите вопрос об ответственности Рубсова. 

 

Задача №7 

Группа военных кораблей России находилась с дружественным визитом на 

военно-морской базе Франции. Матрос Салагин познакомился с военнослужащей 
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француженкой и пригласил ее на свой корабль, где в каюте совершил с ней 

насильственный половой акт. 

Решите вопрос об ответственности матроса Салагина. 

 

Задача №8 

Ширяев, проживающий в  Москве, систематически занимался приобретением 

и хранением героина. Несколько раз за вознаграждение он принимал на хранение 

героин от Усмановой и Рашидовой, которые приобретали его в Ташкенте, а сбывали 

по частям в городах Оренбурге, Ош, Грозном, Донецке. 

Ознакомьтесь со ст. 228 и 228.1 УК РФ и определите, по закону какого 

государства (государств) подлежит ответственности каждый из виновных в 

приобретении, перевозке, хранении и сбыте наркотических веществ? 

Определите вид диспозиции и санкции указанных статей. 

 

7.2  Тема:  Понятие преступления  – (очное и заочное обучение) 

 

План 

1 Понятие преступления в Уголовном кодексе РФ. Признаки преступления.  

Малозначительность деяния. Вопрос об аналогии в уголовном праве.  

2 Категории преступлений в зависимости от характера и степени 

общественной опасности преступления. 

3 Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

4 Понятие преступности, ее состояние, структура, динамика. Причины 

преступности. 

5 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 



 214

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Козлов, А. П. Понятие преступления / А. П. Козлов . - CПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2004. - 819 с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). 

- ISBN 5-94201-263-6. 

 

Задачи 

Задача №1 

Копейкин во время работы на продовольственном складе похитил продукты 

питания на сумму 580 рублей.  Ранее   Копейкин хищений не совершал. 

Являются ли действия Копейкина преступными? 

 

Задача №2 

Несунов из производственных отходов, подготовленных к вывозу на 

городскую свалку, отобрал несколько сравнительно больших обломков панелей,  

доставил их себе домой и использовал для постройки сарая. 

В связи с этим в отношении Несунова было возбуждено уголовное дело по 

обвинению в хищении. 

Имеются ли основания признать совершенное Несуновым деяние 

преступлением? 

 

Задача №3 

Забиякин, будучи недоволен действиями Фомина и Симонова, принявших 

участие в задержании его знакомого К., хулиганившего на улице, высказал в их 
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адрес угрозу, заявив, что он рассчитается с ними за это так, что они всю жизнь будут 

его помнить. 

Являются ли действия Забиякина преступными? 

 

Задача №4 

Громова периодически распространяла слухи среди сотрудников учреждения, 

что  Васюков – один из работников этого учреждения – ведет аморальный образ 

жизни: встречается с женщинами легкого поведения, болел венерической болезнью, 

терроризирует жену и сына, которые отказались совместно с ним проживать. 

Являются ли действия Громовой преступными с учетом того, что проверкой  

полностью подтвердились факты, о которых она распространяла слухи? 

 

Задача №5 

Ранее судимый за изнасилование Зверев познакомился с 15-летним 

Петуховым и по предварительной договоренности с ним изнасиловали свою соседку 

Курочкину. Зверев осужден по ч.2 ст.131 УК РФ   за изнасилование совершенное по 

предварительному сговору группой лиц   к десяти годам лишения свободы с учетом 

того, что в его действиях имеет место рецидив преступлений. Учитывая роль 

Петухова в содеянном и его несовершеннолетний возраст, суд назначил ему 

наказание в виде четырех лет лишения свободы за изнасилование совершенное 

группой лиц по предварительному сговору.  Зверев также осужден по ч.4 ст. 150 УК 

РФ за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления на пять лет 

лишения свободы. 

К какой категории относятся преступления, совершенные Зверевым и 

Петуховым? 

 

Задача №6 

Учащийся  8 класса  Кляксин, достигший 14- летнего возраста, украл у своего 

одноклассника   ручку, резинку и карандаш общей стоимостью 35 рублей. 

Решите вопрос об ответственности Кляксина.  
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Задача №7 

Слонова делала уборку в своей квартире, расположенной на третьем этаже. 

Протирая пыль на подоконнике, она по неосторожности задела цветочный горшок, 

которым при падении был причинен легкий вред здоровью  проходившему вдоль 

дома гражданину.  

Решите вопрос об ответственности Слоновой.   

 

Задача№8 

Карманников в общественном транспорте похитил из сумочки Зевакиной 

портмоне, полагая, что в нем находится значительная сумма денег. Но в портмоне 

денег не оказалось. 

Решите вопрос об ответственности Карманникова. 

 

7.3 Тема: Неоконченное преступление  (заочное обучение) 

 

План 

1 Понятие и виды стадий преступной деятельности. 

2 Приготовление к преступлению: понятие, объективные и субъективные 

признаки, формы, квалификация, наказуемость. Отличие приготовления от 

обнаружения умысла.  

3 Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные 

признаки, виды, квалификация. Отличие покушения от приготовления. 

4 Оконченное преступление. Отличие оконченного преступления от 

покушения. Определение момента окончания преступления в зависимости от 

конструкции объективной стороны преступления. 

5 Ответственность за предварительную преступную деятельность. 

6 Добровольный отказ от преступления, его понятие и уголовно-правовые 

признаки. Ответственность при добровольном отказе. Отличие добровольного 

отказа от деятельного раскаяния. 

7 Письменное решение задач. 
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Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Назаренко, Г.В. Неоконченное преступление и его виды  / Г.В. Назаренко, 

А.И. Ситникова . - М. : Ось-89, 2003. - 160 с - ISBN 5-86894-700-2. 

6Тадевосян, Л. З. Неоконченные преступления : монография / Л. З. Тадевосян . 

- М. : Юнити, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-238-01503-3. 

 

Задачи 

Задача №1 

Чижиков с целью совершения хищения путем подбора ключей проник в 

квартиру. Однако проснувшийся хозяин квартиры задержал вора. 

Определите стадию преступной деятельности.  

 

Задача №2 

Пыжиков решил убить Правдина за то, что он выступил в суде в качестве 

свидетеля обвинения. В результате чего Пыжиков был осужден к лишению свободы 

за преступление. Отбыв наказание и вернувшись домой, Пыжиков ночью, используя 

отмычки, открыл дверь квартиры Правдина и с ножом в руке стал приближаться к 

кровати, где должен был спать Котлов. Однако в квартире никого не оказалось. 

Пыжиков вернулся домой. Определите стадию преступной деятельности. 
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Задача №3 

Борзов напал на лесной дороге на шедшую в село Клюквину с целью 

изнасилования. Однако потерпевшая стала оказывать отчаянное сопротивление. 

Когда силы стали покидать, Клюквина заявила, что она больна сифилисом и 

лечится. Борзов грубо обругал ее, несколько ударил ладонью по щекам и потом 

ушел. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Борзова. 

 

Задача №4 

Корнеев пригласил к себе в общежитие гражданку Лаптеву, где они распивали 

спиртные напитки. Решив ее изнасиловать Корнеев, преодолевая сопротивление 

Лаптевой, разорвал на ней платье и нижнее белье, но по физиологическим причинам 

не смог совершить половой акт, в связи с этим от своих домогательств отказался. 

Имеется ли в данном случае добровольный отказ от совершения 

преступления? 

 

Задача №5 

Горин познакомился в парке с Максимовой. Гуляя в неосвещенном месте, 

Горин предложил Максимовой вступить с ним в половую связь. Получив отказ, 

Горин заломил руку женщины назад, затащил ее в кусты, повалил на землю и стал 

снимать одежду. Неожиданно Максимова прекратила сопротивление и  сказала, что 

она не против полового акта. Но лучше это сделать в более подходящей обстановке, 

например в квартире ее подруги. Горин согласился с доводами, и они направились 

по адресу.  Проходя мимо автобусной остановки, Максимова бросилась за помощью 

к людям, и Горин был задержан. 

1. На какой стадии прервано совершение преступления? 

2. Есть ли в действиях Горина добровольный отказ? 
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Задача №6 

Мишин, будучи в сильной степени алкогольного опьянения, решил проучить 

своего соседа Гришина, который постоянно одергивал его за нецензурную брань во 

время игры в домино во дворе дома. Для этого Мишин уговорил психически 

ненормального шестнадцатилетнего Топоркова выстрелить из рогатки в Гришина, 

когда они будут играть в домино. Однако Топорков не понял задачи и произвел 

выстрел в сидящего рядом Мишина, выбив ему глаз. Топорков признан 

невменяемым.  

1 Определите ответственность лиц и стадию преступной деятельности. 

2 Изменится ли уголовно-правовая оценка действий Мишина, если бы 

Топорков, желая выстрелить в Гришина, промахнулся и попал в глаз сидящего 

рядом Мишина? 

 

Задача №7 

Чернышев решил убить Беликова. С этой целью он напал на него сзади и 

нанес несколько ударов  металлическим прутом по голове, шее и позвоночнику. 

Однако после этих действий ему стало жаль Беликова, у которого было трое детей, и 

он оказал потерпевшему первую помощь, а затем, остановив машину, доставил его в 

больницу. Усилиями врачей жизнь Беликова была спасена. 

1 На какой стадии было прервано преступление? 

2 Можно ли говорить о том,  что Чернышев добровольно отказался от 

преступления? 

 

Задача №8 

Иванов решив убить Петрову, ожидал ее у дороги вдоль заброшенной 

стройки. Увидев Петрову, Иванов из охотничьего ружья произвел в нее два 

выстрела, но не попал. Больше стрелять он не стал и от своих преступных 

намерений отказался. 

1 Как следует рассматривать действия Иванова с точки зрения учения о 

стадиях совершения преступления? 
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2 В чем разница между оконченным и неоконченным покушением?  

 

Задача №9 

Ястребов решил создать группу для совершения разбойных нападений. Для 

этого он обратился к семнадцатилетним братьям Воронковым, которые по поводу 

предложения Ястребова стали советоваться с отцом. Отец категорически запретил 

им это делать. Сославшись на отца, Воронковы отказались от соучастия в разбойных 

нападениях. 

Определите стадию преступной деятельности Ястребова и дайте уголовно-

правовую оценку действиям братьев Воронковых.  

 

Задача №10 

Овечкин решил проверить себя на мужество. Для этого он предложил 

Курочкину произвести над своей головой два выстрела из малокалиберной 

винтовки. На что получил согласие. Первым же выстрелом Курочкин поранил 

крупный сосуд на шее Овечкина. От второго выстрела отказался и принял меры к 

спасению жизни Овечкина.  

Суд осудил Курочкина по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.109 УК РФ. Обоснованно ли 

поступил суд? 

 

7.4 Тема:  Соучастие в преступлении  – (заочное обучение) 

 

План 

1 Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 

2 Виды соучастников преступления. 

3 Формы соучастия в преступлении. 

4 Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя 

преступления. Неудавшиеся организаторская деятельность, подстрекательство и 

пособничество. 
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5 Особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

6 Прикосновенность к преступлению. Виды прикосновенности. 

Ответственность за прикосновенную деятельность; 

7 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Козлов, А. П. Соучастие: традиции и реальность / А. П. Козлов . - CПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2001. - 362 с. - (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). - ISBN 5-94201-049-8. 

 

Задачи 

Задача №1 

Ванькин, узнав, что 15-летний Пробкин страстно хочет иметь велосипед, 

посоветовал ему украсть велосипед у Д., который часто оставляет его во дворе дома. 

Пробкин украл этот велосипед.  

1 Определите вид соучастников, форму соучастия. 

2 Изменится ли правовая оценка содеянного, если бы Пробкин совершил 

указанные действия в 12-летнем возрасте. 
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Задача №2 

Сорокин, ранее неоднократно судимый за хищение, узнав от Голубева, что тот 

намерен совершить кражу из ювелирного магазина, посоветовал ему сделать это 

между 23 и 24 часами, когда охранники отлучаются домой на ужин. Сорокин также 

рассказал, как надо аккуратно отключить сигнализацию. Голубев воспользовался 

советами и успешно совершил кражу. 

Определите форму соучастия и вид соучастников. 

  

Задача №3 

Рогова попросила своего знакомого Зотова избить своего мужа так, чтобы он 

попал в больницу и оставил на время ее в покое. Ее муж систематически 

пьянствовал, дрался с нею и взрослым сыном. 

Зотов встретил пьяного Рогова  на улице и нанес несколько ударов руками и 

ногами. От полученного повреждения в шею Рогов умер.  

Решите, имеется ли соучастие? Если да, то определите форму соучастия, вид 

соучастников и особенность их ответственности.  

 

Задача №4 

Пятнадцатилетний Карасев во время распития спиртных напитков поссорился 

со своим сверстником  Щукиным и грубо оскорбил его. В ответ Щукин избил 

Карасева. Последний со слезами пошел к семнадцатилетнему Карпову и 

пожаловался на Щукина. На это Карпов ответил: «Ну что нюни распустил? Иди дай 

ему!». Карасев взял доску, подошел сзади к Щукину и ударил его доской по голове, 

причинив тяжкий вред здоровью, от которого тот на другой день скончался. 

Решите вопрос о наличии соучастия. 

 

Задача №5 

Чашкин договорился с Ложкиным и Вилкиным совершить кражу из магазина  

на крупную сумму. В назначенное время к месту сбора Чашкин не пришел, так как 

не захотел совершать преступление. Ложкин и Вилкин обворовали магазин. О 



 223

совершенной краже они рассказали Чашкину и попросили сбыть похищенные вещи, 

что он и сделал. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Чашкина, исходя из учения о 

соучастии. 

 

Задача №6 

Смышляев организовал группу для совершения разбойных нападений. Сходив 

в церковь и услышав проникновенную проповедь о чистоте нравов, Смышляев 

решил отказаться от намеченных нападений. Во исполнение своего желания он 

попытался отговорить от участия в преступлении Дубова и Березина. Однако они 

категорически отказались выполнить требования Смышляева. Тогда Смышляев, 

зная о намеченном вооруженном нападении на ювелирный магазин, зашел в его 

помещение и стал ждать Дубова и Березина. Когда они вошли в магазин и 

направили обрезы на продавцов, то притаившийся в стороне Смышляев из 

имевшегося у него пистолета расстрелял Дубова и Березина. 

1 Дайте уголовно-правовую оценку действиям Смышляева. В чем особенность 

добровольного отказа при соучастии? 

2 Имеется ли добровольный отказ или деятельное раскаяние в  действиях 

Смышляева, в чем их различие? 

 

Задача №7 

Харитошкина постоянно учиняла скандалы со своим мужем, необоснованно 

упрекала его в лености, в том, что он, по ее мнению, недостаточно зарабатывает, так 

как есть мужья, получающие большую, чем он зарплату. При очередных нападках 

Харитошкин в ответ ударил свою жену топором по голове. Полагая, что она мертва, 

он позвал соседа Дудкина и сказал, что убил жену. Вместе они погрузили ее в сани и 

на лошади повезли в лес. В пути Харитошкин поделился с Дудкиным о годах 

горькой жизни с женой. В порыве гнева Харитошкин вторично ударил ее по голове 

топором. В лесу они вдвоем закопали труп в снег, а окровавленные части 

деревянных саней стесали топором. 
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Заключением судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть 

наступила от второго удара в голову. 

Есть ли соучастие в действиях Харитошкина и Дудкина? 

 

Задача №8 

Кузнецов и Поляков обратились к Илюхину с просьбой достать для них 

оружие, нужное им для завладения имуществом. Илюхин попросил на время у своих 

приятелей Озерова и Гулянова обрез с двумя заряженными патронами и наган, 

которые и передал Кузнецову. Кузнецов и Поляков угостили Илюхина водкой и 

обещали после совершения преступления возвратить оружие и дать денег. На 

следующий день они совершили разбойное нападение на магазин. На следствии 

Илюхин показал, что он не знал о намерении Кузнецова и Полякова использовать 

оружие для совершения разбоя, хотя и полагал, что они хотят обокрасть какой-то 

магазин, а оружие им может понадобиться на случай задержания. 

Обоснуйте наличие соучастия и определите его содержание. 

 

Задача №9 

Заманихин проговорился в кругу своих собутыльников о том, что у его 

знакомого, известного знатока и собирателя старинных предметов Золоторева, в 

квартире помимо всего прочего находятся картины, имеющие большую ценность. 

При этом он выразил крайнее удивление, что Золоторев, уезжая в частые 

командировки, оставляет картины практически без всякой охраны. Быстров, один из 

собутыльников, воспользовавшись информированностью Заманихина, выяснил 

адрес Золоторева, тайно проник в квартиру последнего и похитил две картины. 

Заманихину было предъявлено обвинение в подстрекательстве к краже. 

Насколько обоснованно это обвинение? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задача №10 

Врунскому нравилась жена Арапова. Он работая с ней в одном отделе, 

несколько раз предлагал Араповой «Махнуть в сауну поразвлечься», на что получал 
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решительный отказ. Решив отомстить  Врунский, зная вспыльчивый характер 

Арапова, сообщил ему, что жена периодически встречается с любовником. 

Во время одной выпивки Врунский постоянно  твердил  Арапову, что с 

такими обстоятельствами  мириться уважающему себя мужчине нельзя. 

Арапов на почве ревности во время  одной из ссор с женой задушил ее. 

Является ли Врунский подстрекателем в  убийстве? 

 

Задача №11 

Кочергина узнав через своих подруг, что ее муж встречается с любовницей 

Миловидовой, решила избавиться от соперницы. Для осуществления задуманного 

убийства она обратилась к  Коноплеву и  Соломкину, которые как ей было известно, 

были наркоманы. В течении определенного времени Кочергина по очень низкой 

цене доставала им марихуану, при этом постоянно твердила, что если убьют 

Миловидову, часть наркотиков получат бесплатно. Коноплев и Соломкин 

согласились с предложением. 

В один из дней, предварительно приняв наркотическое вещество Коноплев 

вошел в дом Миловидовой и убил ее, а Соломкин в это время стоял у входа в дом 

потерпевшей «на стреме». 

За выполненную работу Кочергина передала Коноплеву и  Соломкину 12 

граммов наркотика, который они поделили между собой. 

1 О какой форме соучастии можно говорить в данном случае? 

2 Определите вид соучастника каждого из названных лиц. 

 

Задача №12 

Ключкин, Сумкин и Глазунов договорились о совместном совершении 

квартирной кражи. С этой целью Ключкин, используя отмычки, вскрыл дверь 

квартиры. Сумкин проник в жилище,  похитил вещи и вынес их. А Глазунов в это 

время находился  возле подъезда дома и наблюдал за обстановкой. 

Определите вид каждого из соучастников и форму соучастия. 
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7.5 Тема:  Обстоятельства, исключающие преступность деяния –   

(заочное обучение) 

 

План 

1 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2 Необходимая оборона.  Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству и защите от него. Провокация обороны. Мнимая 

оборона. Решение вопроса об ответственности при мнимой обороне по правилам 

фактической ошибки и по правилам преступного превышения пределов обороны. 

Преступное превышение пределов необходимой обороны.  

3 Причинение вреда при задержании лица совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда преступнику при его задержании. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Отличие от необходимой обороны. 

4 Крайняя необходимость. Условия  правомерности причинения вреда при 

крайней необходимости.   Превышение пределов крайней необходимости. Отличие 

от необходимой обороны. 

5 Физическое или психическое принуждение как обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Ограничительные признаки принуждения, при 

которых исключается уголовная ответственность. 

6 Обоснованный риск для достижения общественно-полезной цели. Условия 

его правомерности. 

7 Исполнение обязательного для лица приказа или распоряжения, повлекшее 

причинение вреда охраняемым уголовным правом интересам. 

8 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 
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2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

5 Плешаков, А. М. Институт крайней необходимости в российском уголовном 

праве : [монография] / А. М. Плешаков, Г. С. Шкабин . - М. : Юрлитинформ, 2006. - 

240 с. - ISBN 5-93295-221-0. 

6 Баранова, Е. А. Необходимая оборона  : монография / Е. А. Баранова . - М. : 

Юрлитинформ, 2007. - 152 с.  - ISBN 978-5-93295-312-9. 

7 Меркурьев, В. В. Состав необходимой обороны : [монография] / В. В. 

Меркурьев . - CПб. : Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2004. - 216 с. - - ISBN 

5-94201-385-3. 

8. Кибальник, А. Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  : 

монография / А. Г. Кибальник . - М. : Илекса, 2009. - 76 с. - ISBN 978-5-89237-236-7. 

9 Орехов, В. В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие 

преступность деяния / В. В. Орехов . - CПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 217 с. - 

(Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). - ISBN 5-94201-204-0. 

10 Пархоменко, С. В. Деяния, преступность которых исключается в силу 

социальной полезности и необходимости / С. В. Пархоменко. - CПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2004. - 267 с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). 

- ISBN 5-94201-362-4. 

11 Розин, Н. О крайней необходимости  : уголовно-юридическое исследование 

/ Н. Розин. - CПб. : Типографiя М. Стасюлевича, 1899. - 251 с. 

12 Шурдумов, А.Ю. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук / А.Ю. 
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Задачи 

Задача №1 

Трусихин работал в ночную смену. Зная о том, что месяц тому назад в овраге, 

который надо было переходить, идя из поселка на завод, был убит молодой человек, 

его сверстник, Трусихин вооружился ножом на случай нападения. В темную ночь, 

проходя овраг, он услыхал голоса идущих ему навстречу людей. Выставив вперед на 

уровне живота нож, Трусихин продолжил движение и столкнулся с людьми. Не 

раздумывая, он нанес удар в живот одному из них, причинив тяжкий вред здоровью. 

Шедшие навстречу люди были рабочими завода, у которых закончилась смена. Они 

громко разговаривали, переплетая свой разговор нецензурной бранью. 

Решите задачу, исходя из требований ст. 37 УК РФ. 

 

Задача №2 

Водитель «КАМАЗа» будучи сильно пьяным, вел машину по улице города 

так, что она виляла по всей ширине дороги. На требования сотрудников ГАИ 

остановить машину водитель лишь увеличивал скорость. Сотруднику ГАИ удалось 

на ходу запрыгнуть с мотоцикла на подножку кабины. Однако водитель не только не 

выполнил приказа сотрудника об остановке, но и нанес ему удар по руке большим 

ключом. Видя, что «КАМАЗ» приближается к шедшему навстречу городскому 

автобусу, сотрудник ГАИ выстрелил в сопротивляющегося водителя и убил его. 

После чего ему удалось предотвратить столкновение с автобусом, переполненным 

людьми. 

Определите, правомерны ли действия сотрудника ГАИ. 

 

Задача №3 

При доме по месту жительства четверо играли в домино. Рюмкин в процессе 

игры обозвал своего партнера Похмелкина не только игровым, но и настоящим 

козлом за не продуманные ходы. В ответ Похмелкин нанес удар кулаком в лицо 

Рюмкину. Рюмкину был причинен легкий вред здоровью, повлекший 
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кратковременное расстройство здоровья.  Действовал ли Похмелкин в состоянии 

необходимой обороны? 

 

Задача №4 

Пятеро молодых людей окружили в ночное время в безлюдном месте шедшего 

от девушки Храбрина и потребовали снять кожаную куртку, часы, вытащить деньги 

из карманов и все оставить на месте. При этом каждый из окружавших  на уровне 

груди держал кулак, не произнося никаких угроз. Храбрин при вытаскивании денег 

из кармана раскрыл лежавший там кнопочный нож и резким поворотом руки ударил 

лезвием ножа в ногу выше колена одного из окружавших, который от острой боли 

сильно закричал и свалился на землю. Остальные, испугавшись, убежали. Храбрин 

при ударе ножом разрезал крупный сосуд, в результате раненый вскоре скончался от 

потери крови.  

Дайте оценку действиям Храбрина с учетом требований ст.37 УК РФ. 

 

Задача №5 

Смелов совершал прогулку по парку в позднее вечернее время. Неожиданно 

он услыхал крик о помощи. Подбежав к месту происшествия, он заметил, что 

мужчина зажал рот девушки, которая стала задыхаться. Смелов сильно ударил 

кулаком по голове напавшего на девушку Звереву. Последний оставил девушку и 

ножом нанес смертельный удар в сердце Смелову. 

Потерпевшая показала, что напавший снял с нее золотые серьги и перстень, а 

когда она кричала о помощи, зажал ей рот. 

Зверев был осужден за умышленное убийство. Не соглашаясь с приговором, 

он просил в кассационной жалобе переквалифицировать его действия на убийство с 

превышением пределов обороны, поскольку ответный удар он нанес в порядке 

обороны от посягательства Смелова. 

Как должна поступить кассационная инстанция? 
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Задача №6  

Молодой человек Любкин, напившись пьяным, в ночное время решил 

посетить свою девушку. Примерно  в час ночи он подошел к дому и по ошибке стал 

стучать в окно  той комнаты, где спали родители девушки. Поскольку на стук не 

было откликов,  Любкин разбил нижнюю шипку окна и стал влезать в комнату. 

Отец девушки несколько раз спросил Любкина, кто он и зачем лезет. Любкин 

вначале выражался нецензурно, а затем заявил, что вот перелезет в комнату, тогда и 

узнают,  кто он. В ответ на такие слова, понятые как угроза, отец взял у печки 

полено и нанес удар в голову наполовину влезшему в помещение Любкину, после 

чего тело последнего опустилось в комнату. Был причинен тяжкий вред здоровью 

Любкина. 

Рассмотрите правомерность действий  отца девушки.  

 

Задача №7  

Мастера спорта Ледогоров и Смертин совершали восхождение на 

труднодоступный горный пик. Будучи соединенными канатом, они почти достигли 

вершины. Неожиданно произошел ледяной обвал и Смертин оказался зажатым в 

узком ущелье. Посчитав положение Смертина безнадежным, Ледогоров обрубил 

канат, чтобы спасти себя. После чего он сообщил по рации о беде и стал спускаться 

вниз. Спустя сутки Смертин был обнаружен мертвым от переохлаждения организма. 

Правомерны ли действия Ледогорова? 

 

Задача №8 

К кассиру магазина Рублевой подошла цыганка и заявила, что ее 

тринадцатилетний сын похищен, для его освобождения завтра надо принести  сто 

тысяч рублей и положить в парке в условленное место. Перепугавшись, Рублева  

сразу же отдала сто тысяч из кассы магазина. Через час ее сын вернулся домой. 

1. Соответствуют ли действия Рублевой условиям крайней необходимости? 2. 

Должна ли она нести ответственность за растрату чужих средств? 
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Задача №9 

Гулякин, находясь в нетрезвом состоянии, подошел к Саранцеву, стал 

оскорблять его и угрожал расправой, а затем нанес удар в лицо. Чтобы 

предотвратить второй удар,  стоявший рядом родственник Саранцева,  Виктор 

Кузнецов  нанес упреждающий удар в грудь Гулякину. От удара последний потерял 

равновесие и, падая, ударился головой об асфальт, что повлекло тяжкий вред 

здоровью. 

За эти действия Кузнецов был осужден судом по ст.114 УК РФ.  

Правомерны ли действия суда? 

 

Задача №10 

Участковый уполномоченный Харитонов получил сообщение о том, что в 

сельском клубе хулиганит Семихвостов. Прибыв туда, он потребовал от 

Семихвостова выйти из клуба, но последний категорически отказался и своим 

поведением, вмешательством не давал возможности проводить репетицию 

художественной самодеятельности. Тогда Харитонов свалил Семихвостова на 

стулья и крикнул: «Бей его!». И сам несколько раз ударил рукой по шее и затылку, 

от чего Семихвостов потерял сознание. С помощью двух граждан его вынесли на 

крыльцо, откуда Харитонов столкнул Семихвостова на землю. При падении 

Семихвостов ударился головой о железобетонный колодезный круг и получил 

смертельную травму.  

Решите вопрос о правомерности действий Харитонова. 

 

Задача №11 

Вечером Стуров услышал подозрительные шаги на чердаке своего дома. 

Прихватив с собой ружье, он вышел узнать, в чем дело. Гражданин Долидзе 

находившийся на чердаке дома Стурова спрыгнул оттуда и  спрятался за углом 

дома. Когда Стуров направился в темноте в его сторону, Долидзе бросился на него. 

Восприняв действия Долидзе опасными для  своей жизни, Стуров выстрелил в него 

из ружья. В ходе следствия установлено, что у Долидзе не было  оружия. 
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Можно ли говорить в данной ситуации о том, что Стуров действовал 

правомерно? 

 

Задача №12 

Бугаев решил расправиться с оскорбившим его несколько дней назад 

Горловым. С этой целью он заготовил  обрезок металлической трубы и пошел к 

обидчику. Трубу  оставил перед дверью, постучался и зашел в дом к Горлову. В 

комнате, пытаясь спровоцировать хозяина на активные действия, Бугаев стал 

беспричинно оскорблять нецензурными словами Горлова, который, разозлившись, 

пытался удержать Бугаева. Выбегая из дома, Бугаев схватил обрезок трубы и нанес 

Горлову удар по голове, причинив тяжкий вред здоровью. 

В ходе следствия Бугаев утверждал, что он действовал в состоянии 

необходимой обороны. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Бугаева. 

 

7.6 Тема: Множественность преступлений - (заочное обучение) 

 

План 

1 Понятие,  признаки  и формы множественности преступлений.  

2 Отличие множественности преступлений от единичных сложных 

преступлений (длящихся, продолжаемых, составных, с двумя непосредственными 

объектами, с двумя действиями, с альтернативной объективной стороной, с двумя 

формами вины). Отличие множественности преступлений от конкуренции норм. 

3 Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. 

4 Понятие, признаки и виды рецидива преступлений.  

5 Письменное решение задач. 
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Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

 

Задачи 

Задача №1 

Официант ресторана «Жемчужина» Рубсов   решил жениться. Так как денег на 

свадьбу не было, он стал периодически в дни работы забирать себе из выручки по 1 

тысяче рублей, чтобы в течение нескольких месяцев накопить 100 тысяч рублей. 

Однако Рубсову удалось таким путем присвоить только 10 тысяч  рублей, после чего 

он был разоблачен.  

Сколько хищений совершил Рубсов? 

 

Задача №2 

Группа молодых парней собралась в течение недели отдохнуть на берегу 

озера. В ожидании пригородной электрички они встретились на железнодорожном 

вокзале. Оставив вещи в углу зала ожидания у входа, они подошли к буфету, стали 

пить вино и вести оживленную беседу. В этот момент к вещам подбежал Пудовкин, 

схватил сумки трех ребят и выбежал из вокзала, сел в свою машину и скрылся. 

Сколько хищений совершил Пудовкин? 
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Задача №3 

Черноусов по решению суда был обязан ежемесячно платить алименты на 

двоих детей. Однако он постоянно уклонялся от этой обязанности. В частности, в г. 

Оренбурге он неоднократно вызывался на беседу к судебному приставу, но не 

являлся и выбыл в г.Екатеринбург. Путем розыска он был найден, но получив вызов,  

вновь скрылся и был обнаружен в г. Хабаровске. 

Определите, имеется ли множественность преступлений. Если да, то укажите 

вид и форму множественности. 

 

Задача №4 

В ходе  ссоры Султанов ударил кулаком в лицо Ибрагимова.  Ибрагимов не 

удержался на ногах и упал, ударившись о бордюр пешеходной дорожки. Не приходя 

в сознание, он скончался от травмы головы, полученной при падении. Что касается 

удара кулаком в лицо, то, по заключению судебно-медицинской экспертизы, 

здоровью Ибрагимова причинен легкий вред. 

Определите, имеется ли множественность преступлений. Если да, то укажите 

вид и форму множественности. 

 

Задача №5 

Бердников в 16-ти летнем возрасте был осужден по ч.1 ст.162 УК РФ к пяти 

годам лишения свободы. Через два года после отбытия наказания совершил 

умышленное убийство двух лиц, за что осужден к двадцати годам лишения свободы 

с признанием наличия у него особо опасного рецидива. 

Правомерны ли действия суда, вынесшего приговор о наличии особо опасного 

рецидива. 

 

Задача №6 

Моторкин был осужден по ч.6 ст.264 УК РФ к 7 годам лишения свободы. 

Находясь в местах лишения свободы, он совершил преступление, предусмотренное 
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ч.3 ст.111 УК РФ и вновь был осужден к 10 годам лишения свободы с признанием 

наличия у него опасного рецидива. 

Правомерны ли действия суда в части признания опасного рецидива? 

 

7.7  Тема: Освобождение от уголовной ответственности – (заочное 

обучение) 

 

План 

1 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

4 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

5 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 
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2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 
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5 Конвенция о неприменении сроков давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества от 26 ноября 1965г. // Международное право в 

документах: учебное пособие  /  сост. Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. М.,  2000.  С.819-

820. 

4 Верховный Суд Российской Федерации. [Электронный ресурс]. - Обзор 

судебной практики прекращения военными судами уголовных дел в связи с 

примирением с потерпевшим и деятельным раскаянием, утвержденный 

постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 1 июня 2005г. - Режим  

доступа: http: http://www.vsrf.ru 

5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс].- Постановление Пленума Верховного Суда СССР  от 

4.03.29г. (в редакции постановления Пленума ВС РФ  от 14.03.1963г.) «Об условиях 

применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям. - 

Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

6 Анощенкова, С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем : монография / 

С. В. Анощенкова ; отв. ред. Н. А. Лопашенко. - М. : Волтерс-Клувер, 2006. - 234 с. - 

ISBN 5-466-00190-2. 

 

Задачи 

Задача №1 

Абдулов по заданию главаря банды изготовил на заводе, где работал, 

самодельный пистолет, который был передан участнику банды. Под воздействием 

разговора дома с родителями и женой Абдулов решил добровольно явиться в 

органы милиции и принести пистолет. Вернувшись к участнику банды,  Абдулов 

забрал у него изготовленный им пистолет и явился с повинной в милицию. 

Постановлением следователя Абдулов был освобожден от уголовной 

ответственности по ст.223 УК РФ на основе примечания к ней. 

Правильно ли поступил следователь? 
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Задача №2 

Военнослужащий  срочной службы Сапогов дезертировал из рядов 

Российской Армии. Спустя десять лет после дезертирства он явился с повинной в 

военкомат.  

Будет ли он привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.338 УК РФ? 

Распространяется ли на него ст.78 УК РФ?  

 

Задача № 3 

Ранее не судимый Водопьянов изнасиловал восемнадцатилетнюю Л., 

используя физическое превосходство и факт опьянения потерпевшей. Водопьянов и 

Л. были знакомы по совместной учебе в школе и не раз высказывали симпатии друг 

другу. 

По предложению родителей Водопьянова и потерпевшей между ними 

состоялся разговор, в ходе которого Водопьянов извинился, его родители купили 

потерпевшей автомобиль «Хонда», оба они подали заявление о вступлении в брак и 

обратились с просьбой к прокурору прекратить уголовное дело и освободить от 

уголовной ответственности Водопьянова. 

Как должен поступить прокурор? 

 

Задача № 4 

Макаров в нетрезвом виде на улице учинил скандал с гражданами за то, что 

они попросили его не лезть вне очереди за покупкой пива, нецензурно обругал их, 

двоим нанес удары кулаком в лицо. Когда работники милиции пришли к нему 

домой, чтобы задержать его, Макаров спрятался, а затем ночью выехал в соседнее 

государство. По истечении  двух лет  Макаров вернулся домой. При допросе 

следователю заявил отвод, поскольку последний не прекратил дело согласно ст.78 

УК РФ. 

Правильны ли требования  Макарова? 
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7.8 Тема: Освобождение от наказания.  Погашение и снятие судимости - 

(заочное обучение) 

 

План 

1 Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Условное и 

безусловное, полное и частичное освобождение от наказания. Отличие 

освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности. 

2 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

3 Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

4 Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

5 Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

6 Отсрочка отбывания наказания. 

7 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

8 Амнистия и помилование как разновидности освобождения  от уголовной 

ответственности и от наказания. 

9 Судимость. Погашение и снятие судимости. 

10 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

 1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
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4 Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изменениями и дополнениями). -  

Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

5 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Об условиях применения давности и амнистии к длящимся 

и продолжаемым преступлениям : Постановление Пленума Верховного Суда СССР  

от 4 марта 1929г. (в редакции постановления Пленума ВС РФ  от 14.03.1963г.) . - 

Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс] .- О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009г.  - 

Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс] .- О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью : 

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54  (с изменениями и 

дополнениями). -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

9 Гришко, А. Я. Помилование осужденных в России  : науч. практич. пособие / 

А. Я. Гришко . - М. : Логос, 2006. - 112 с.  - ISBN 5-98704-073-6. 

 

Задачи 

Задача №1 

Марченко был осужден по ч.1 ст.151 УК РФ к четырем годам лишения 

свободы. По отбытии одной третьей части условно-досрочно освобожден. По 

истечении 6 месяцев Марченко стал совершать прогулы,  на него дважды налагалось 
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административное взыскание за появление в общественном месте в нетрезвом 

состоянии. Как надо поступить с Марченко? 

 

Задача №2 

Файзуллин, осужденный по ч.1 ст.160 УК РФ к трем годам лишения свободы, 

по отбытии одной третьей части этого срока был условно-досрочно освобожден. 

Спустя 5 месяцев Файзуллин совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.264 

УК РФ, и был осужден к 5 годам лишения свободы. 

Решите вопрос об окончательном наказании Файзуллину. 

 

Задача №3 

Голиков был осужден по ч.2 п.п. «а», «м»  ст.105 УК РФ к пожизненному 

лишению свободы. По истечении 25 лет отбывания наказания он был представлен 

администрацией колонии к замене неотбытой части наказания в виде лишения 

свободы на более мягкий вид наказания, поскольку Голиков твердо встал на путь 

исправления, принял религиозную веру и активно работал с заключенными по их 

исправлению и перевоспитанию. 

Как должен поступить суд? Может ли Голиков быть представленным 

Президенту РФ для помилования? 

 

Задача №4 

Носков, осужденный по ч.2 п. «б», «д» ст.105 УК РФ к 15годам лишения 

свободы в исправительной колонии строгого режима, заболел в тяжелой форме 

туберкулезом легких. На последней стадии разложения легких он был представлен к 

освобождению от наказания. Суд отклонил представление администрации колонии, 

поддержанное наблюдательной комиссией на том основании, что Носков совершил 

весьма опасное, особо тяжкое преступление. 

Как должен поступить прокурор? 
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Задача №5 

Фортунов был осужден по ч.1 ст.322 УК РФ к одному году лишения свободы в 

исправительной колонии общего режима. После возвращения дела в суд с 

кассационного рассмотрения, где приговор был оставлен без изменения, начальник 

канцелярии суда ошибочно отправила дело в архив как рассмотренное в прошлые 

годы.  

В архиве дело пролежало 2 года и один месяц, после чего Фортунов явился к 

судье и заявил, что он специально выждал этот срок, проконсультировавшись у 

своего адвоката. При этом он заявил, чтобы его признали не судимым. 

Как должен поступить суд? 

 

Задача №6 

Милосердов совершил  кражу  мужского костюма из  магазина. Костюм был 

сдан в комиссионный  магазин, а на вырученные деньги он закупил продукты 

питания и лекарства, необходимые для  выздоровления больной  матери. Других 

источников у них не было на тот момент.  

По факту  кражи было возбуждено уголовное дело, но преступник не был 

установлен.  По истечении двух месяцев Милосердов был призван в армию, откуда 

отправил в милицию по месту  постоянного проживания письмо  и сообщил о краже, 

в чем глубоко раскаялся и выразил  готовность  понести заслуженное наказание и 

возместить в будущем причиненный вред. 

Решите вопрос об ответственности Милосердова. Применима ли к нему ст. 

80.1 УК РФ?  

 

Задача №7 

В январе 2010 года Лесков был осужден по ч.3 ст.260 УК РФ, ему был 

назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. В марте 2010г. участок леса, где 

осужденный совершил преступление, был вырублен для застройки коттеджами. В 

связи с этим обстоятельством Лесков заявил ходатайство об освобождении от 

наказания. Как должен быть решен вопрос в отношении Лескова? 
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Задача № 8 

Меркулова вовлекла своего двенадцатилетнего сына в совершение ряда 

мошеннических действий, за что была осуждена по ч.4 ст.150 УК РФ к четырем 

годам лишения свободы, за мошенничество по ч.4 ст.159 УК РФ суд назначил 

наказание шесть лет лишения свободы, а по совокупности преступлений – восемь 

лет лишения свободы. По отбытии одного года лишения свободы она заявила 

ходатайство об отсрочке отбывания наказания. 

Решите вопрос  в отношении заявленного Меркуловой ходатайства. 

 

7.9 Тема:  Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних -  (очное и заочное обучение) 

 

План 

1 Несовершеннолетний как особый субъект уголовно-правовых отношений. 

2 Уголовные наказания, применяемые к несовершеннолетним и особенности 

их назначения.  Учет дополнительных обстоятельств при назначении наказания 

несовершеннолетнему. 

3  Понятие принудительных мер воспитательного воздействия, их виды и 

содержание. 

4 Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности. 

5 Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. 

6 Особенности погашения судимости для лиц совершивших преступления  в 

несовершеннолетнем возрасте. 

7 Письменное решение задач. 

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 
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2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, принятые 

на 96-м пленарном заседании ООН в 1985г ( Пекинские правила) // Советская 

юстиция.- 1991 .- № 12 . -  С. 65-68. 

5 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних :  федер. закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) .  -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

6 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 

7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних : Постановление пленума Верховного Суда российской 

Федерации от 1 февраля 2011 № 1  (с изменением, внесенным постановлением 

Пленума от 9 февраля 2012 г. № 3). -  Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

 

Задачи 

Задача №1 

Симбаев в день своего рождения и исполнения 18-ти летнего возраста устроил 

пытки своему другу за то, что последний стал ухаживать за девушкой Симбаева. За 

эти действия он был осужден к двум годам лишения свободы условно с 

испытательным сроком в четыре года.. При этом  суд постановил обязать Симбаева 

не посещать увеселительные и зрелищные мероприятия после 20 часов, без ведома 

участкового инспектора милиции не выезжать за пределы поселка, возвратиться в 
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сельскохозяйственный колледж для продолжения учебы. 

Симбаев злостно нарушал указанные требования суда и по существу уклонился от 

их выполнения. По предоставлению органа осуществляющего контроль за 

поведением условно осужденного  суд отменил условное осуждение и направил 

уголовное дело в прокуратуру района для более тщательного выяснения данных о 

личности Симбаева с тем, чтобы усилить наказание. 

Правильны ли действия суда?  

 

Задача №2 

Освободив  несовершеннолетнего Карасева от уголовной ответственности, суд 

применил принудительные меры воспитательного воздействия, предусмотренные п. 

«б» и «г» ст.90 УК РФ, на неопределенный срок, пока Карасев своим поведением и 

отношением к труду и учебе докажет свое исправление. 

Правильно ли поступил суд? 

 

Задача №3 

Ранее судимый и отбывший наказание Новичков вновь в несовершеннолетнем 

возрасте был осужден за квартирную кражу к двум годам лишения свободы. После 

отбытия одного года Новичков совершил убийство из хулиганских побуждений и 

был осужден к 10 годам лишения свободы в воспитательной колонии. А по 

совокупности приговоров окончательно определено ему наказание в 11 лет лишения 

свободы в воспитательной колонии. Правильны ли действия суда? 

 

Задача №4 

Зубков в 17-летнем возрасте из ревности убил свою одноклассницу 

Ларионову. Труп потерпевшей расчленил и выбросил в реку. Через восемь лет  

содеянное было раскрыто. 

1 Возможно ли привлечение Зубкова  к уголовной ответственности? 

2 Возможно ли применение к виновному пожизненного заключения? 
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7.10 Тема: Иные меры уголовно-правового характера – (очное и заочное 

обучение). 

 

План 

1 Понятие, юридическая природа принудительных мер медицинского 

характера.  Основания и цели их применения. 

2 Виды принудительных мер медицинского характера. 

3 Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер 

медицинского характера в срок наказания. 

4 Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 

5 Понятие и особенности конфискации имущества как меры уголовно-

правового характера. 

6 Порядок и условия конфискации имущества, полученного в результате 

совершения преступления и (или) доходов от этого имущества. 

7 Письменное решение задач.  

 

Нормативный материал и дополнительная литература 

1 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации : офиц. текст. – М. : Юридическая литература, 2009. – 64 с. – ISBN 978-5-

7260-1096-0. 

2 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. - М. : Юрайт, 2012. - 191 с. -  ISBN 978-5-9916-

1021-6. 

3 Российская Федерация. Уголовный кодекс (1996). Уголовный кодекс 

Российской Федерации : офиц. текст. -  Режим доступа : http://www.consultant.ru. 

4 Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / сост. С. Г. Ласточкина .- 5-е изд., прераб. и доп. - М. : ВЕЛБИ 

: Проспект, 2008. - 848 с - ISBN 978-5-482-01728-9. 
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5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера : Постановление пленума Верховного Суда российской 

Федерации от 7 апреля 2011 № 6 . - Режим  доступа: http: http://www.vsrf.ru 

6 Назаренко, Г. В. Принудительные меры медицинского характера : учеб. 

пособие / Г. В. Назаренко . - М. : Дело, 2003. - 176 с - ISBN 5-7749-0326-5. 

 

Задачи 

Задача №1 

Федькин из корысти убил своего сына. После совершения преступления, 

находясь в местах предварительного заключения, он заболел душевной болезнью 

временного характера, лишающей его возможности отдавать отчет в своих 

действиях и руководить ими. 

1 Какое решение следует принять  в отношении Федькина? 

2 Какой орган (должностное лицо) может принять это решение и каков 

порядок его вынесения? 

 

Задача №2 

Зубровкин, осужденный по ч.1 ст.111 УК РФ к 5 годам лишения свободы, 

после отбытия одного года наказания заболел психической болезнью в форме 

алкогольного псевдопаралича. На основании заключения комиссии врачей 

психиатров администрация колонии направила в суд  ходатайство об освобождении 

Зубровкин от наказания  и назначения ему принудительной меры медицинского 

характера. 

1 Какое решение должен принять суд?  

2 Обязан ли Зубровкн отбыть оставшийся срок наказания после 

выздоровления? 
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Задача №3 

Тамбаков вечером после бани выпил 100 грамм водки. В ночное время он 

подошел к кроватке годовалого сына, взял его за ножки и стал ударять об косяк 

двери, не реагируя на крик ребенка и мольбу жены. Затем он оставил труп ребенка 

на полу, а сам лег спать. Проснувшись утром, Тамбаков пояснил на вопросы 

родственников, что он не мог так поступить  с сыном, и с ужасом воспринимал 

обратные утверждения. Назначенная судебно-психиатрическая экспертиза указала, 

что Тамбаков в момент своих действий находился в состоянии белой горячки и не 

давал отчета своим действиям. 

Как должен поступить суд, получив прекращенное дело от прокурора? 

 

Задача №4 

Золотарев обвинялся в умышленном уничтожении чужого имущества путем 

поджога, повлекшего причинение значительного ущерба и причинение по 

неосторожности смерти человека. Из заключения проведенной судебно-

психиатрической экспертизы, вытекало, что Золотарев страдает органическим 

поражением головного мозга. Данное психическое расстройство не исключает 

вменяемости, но в момент совершения общественно опасного деяния Золотарев не 

мог в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить 

ими. 

1 Решите вопрос об уголовной ответственности Золотарева. 

2 Должно ли данное расстройство учитываться судом при назначении 

наказания? 
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8 Темы курсовой работы  по Уголовному праву (общая часть) 

для подготовки бакалавров 030900.62  Юриспруденция (очная и 

заочная форма обучения) 

 

Вариант 1  (от «А» до «В» включительно)  

1 Принципы российского уголовного права: содержание,    природа и 

значение.                              

2 Понятие и признаки преступления по российскому    уголовному праву. 

3 Состав преступления. 

4 Понятие и формы вины в уголовном праве России (проблемные вопросы 

разграничения). 

5 Освобождение от наказания: понятие и виды. 

 

Вариант 2 (от «Г» до «З» включительно) 

1 Объект преступления 

2 Неосторожная форма вины в уголовном праве. 

3 Стадии развития преступной деятельности по уголовному праву России. 

Понятие, значение и критерии разграничения. 

4 Понятие соучастия в уголовном праве России. 

5 Система и виды наказаний в уголовном праве России. 

 

Вариант 3 (от «И» до «Л» включительно) 

1 Умысел и его виды. 

2 Деятельное раскаяние: понятие, виды, правовые последствия. 

3 Понятие покушения на совершение преступления и ответственность за него 

в российском уголовном праве. 

4 Виды соучастников и особенности их уголовной ответственности. 

5 Лишение свободы как вид наказания: юридическая природа, особенности 

отбывания 
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Вариант 4 (от «М» до «П» включительно) 

1 Преступление с двумя формами вины. 

2. Субъект преступления: понятие, признаки, виды. 

3 Добровольный отказ от совершения преступления. 

4 Формы соучастия по уголовному праву России. 

5 Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды                                        

 

Вариант 5 (от «Р» до «У» включительно) 

1 Объективная сторона как элемент состава преступления  

2 Рецидив преступлений: понятие и виды. 

3 Понятие невменяемости и ее критерии. 

4 Задержание лица, совершившего преступление: понятие, условия 

правомерности, проблемные вопросы. 

5 Понятие и цели наказания. 

 

Вариант 6 (от «Ф» до «Ч» включительно) 

1 Субъективная сторона как элемент состава преступления 

2 Понятие и виды множественности преступлений. 

3 Основные принципы назначения наказания. 

4 Крайняя необходимость как институт уголовного права. 

5 Система обстоятельств, отягчающих наказание (общая характеристика, 

анализ 2—3 обстоятельств). 

 

Вариант 7 (от «Ш» до «Я» включительно) 

1 Необходимая оборона: понятие, условия правомерности. 

2. Условное осуждение: юридическая природа, основания предоставления 

3 Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды наказания в 

российском и зарубежном уголовном праве.             

4 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

5 Понятие и виды множественности преступлений. 
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9 Контрольные вопросы к  экзамену по Уголовному праву 

(общая часть) для подготовки бакалавров 030900.62 Юриспруденция 

(очная и заочная форма обучения) 

 

1 Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Наука уголовного  

права. 

2 Задачи уголовного права. 

3 Уголовно-правовые отношения 

4 Принципы Уголовного Кодекса. 

5 Понятие и значение уголовного закона. Действующее уголовное 

законодательство. 

6 Структура УК РФ. Структура уголовно-правовой нормы и статей Особенной 

части. 

7 Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. 

8 Обратная сила уголовного закона. 

9 Действие уголовного закона в пространстве: принцип территориальности, 

принцип гражданства, реальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве. 

10 Действие уголовного закона России в отношении деяний, совершенных за 

ее пределами гражданами России, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. Экстрадиция. 

11 Понятие и признаки преступления. 

12 Классификация преступлений в зависимости от характера и степени 

общественной опасности преступления. 

13 Отграничение преступлений от иных правонарушений. 

14 Понятие и сущность уголовной ответственности. 

15 Понятие состава преступления. 

16 Стороны (элементы) и признаки состава преступления. 

17 Основные (обязательные) признаки состава преступления. 
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18 Дополнительные (факультативные) признаки состава преступления и их 

троякое значение.  

19 Виды составов преступления по степени общественной опасности 

сформулированных в них преступлений, по структуре и конструкции. 

20 Понятие и значение объекта преступления. 

21 Виды объектов преступления. 

22 Предмет преступления. Потерпевший от преступления. 

23 Понятие и значение объективной стороны преступления. 

24 Преступное деяние, его признаки. 

25 Понятие, значение и виды последствий в уголовном праве. 

26 Причинная связь в уголовном праве. 

27 Время, место, обстановка, средства и орудия совершения преступления, как 

факультативные признаки объективной стороны и их троякое значение. 

28 Понятие и значение субъективной стороны преступления. 

29 Понятие вины. 

30 Формы вины. 

31 Случай (казус) как невинное причинение вреда. 

32 Умысел и его виды. 

33 Неосторожность и ее виды. 

34 Преступление с двумя формами вины. 

35 Мотив и цель преступления, эмоции, как факультативные признаки 

субъективной стороны. 

36 Юридическая и фактическая ошибка. 

37 Понятие субъекта преступления и общие условия уголовной 

ответственности. 

38 Возрастные признаки субъекта преступления. 

39 Вменяемость. Ограниченная вменяемость. Совершение преступления в 

состоянии опьянения. 

40 Невменяемость и ее критерии. 

41 Специальный субъект преступления. 
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42 Понятие, виды и значение стадий преступной деятельности. 

43 Приготовление к преступлению. 

44 Покушение на преступление, виды покушения. 

45 Оконченное  преступление. 

46 Ответственность за предварительную преступную деятельность. 

47 Добровольный отказ от преступления. 

48 Понятие соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия.  

49 Виды соучастников. 

50 Формы соучастия. 

51 Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя. 

52 Особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

53 Прикосновенность к преступлению. 

54 Понятие множественности преступлений. Виды множественности. 

55 Отличие множественности преступлений от единичных сложных 

преступлений (длящихся, продолжаемых, составных, с альтернативной объективной  

стороной, с двумя действиями, двумя непосредственными объектами). 

56 Совокупность преступлений и ее формы. 

57 Рецидив преступлений и его формы. 

58 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

59 Необходимая оборона, условия ее правомерности, относящиеся к защите и 

посягательству. 

60 Мнимая оборона. 

61 Превышение пределов необходимой обороны. 

62 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

63 Крайняя необходимость. 

64 Физическое или психическое принуждение. 

65 Обоснованный риск. 

66 Исполнение обязательного для лица приказа или распоряжения, повлекшее 

причинение вреда охраняемым уголовным правом интересам. 

67 Понятие наказания. Отличие наказания от иных мер воздействия. 
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68 Цели наказания. 

69 Основные и дополнительные виды наказаний. 

70 Штраф. 

71 Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

72 Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

73 Обязательные работы 

74 Исправительные работы. 

75 Ограничение по военной службе. 

76 Ограничение свободы. 

77 Принудительные работы. 

78 Арест. 

79 Содержание в дисциплинарной воинской части. 

80 Лишение свободы на определенный срок. 

81 Пожизненное лишение свободы. 

82 Смертная казнь. 

83 Общие начала назначения наказания.  

84 Обстоятельства, смягчающие наказание. 

85 Обстоятельства, отягчающие наказание. 

86 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

87 Особенности назначения наказания за преступление, совершенное в 

соучастии,  при рецидиве,  на стадии приготовления и покушения, с участием  

присяжных заседателей, при  рецидиве. 

88 Назначение наказания по совокупности преступлений. 

89 Назначение наказания по совокупности приговоров. 

90 Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

91 Условное осуждение. 

92 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
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93 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

94 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. 

95 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

96 Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. 

97 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

98 Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

99 Освобождение  от наказания в  связи с изменением обстановки.  

100 Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

101 Отсрочка отбывания наказания беременной женщине, женщине, имеющей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. 

102 Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

103 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. 

104 Амнистия и помилование как разновидности освобождения от 

ответственности и наказания. 

105 Судимость. Погашение и снятие судимости. 

106 Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

107 Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

108 Понятие принудительных мер воспитательного характера, их виды и 

содержание. 

109 Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания. Судимость и ее погашение. 

110 Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели 

их применения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

112 Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера 
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