
Глава 20. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
 

20.1. Понятие, задачи и принципы уголовного права 
 
Уголовное право как отрасль российского права представляет собой совокупность юридических 

норм, определяющих на основании принципов права преступность и наказуемость деяний, основания 
уголовной ответственности, систему наказаний, а также порядок и условия освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. 

Уголовное право Российской Федерации обладает некоторыми специфическими особенностями, 
которые отличают его от других отраслей права. Предметом регулирования уголовного права являются 
уголовно-правовые отношения, то есть такие общественные отношения, которые возникают в связи с 
совершением преступления и применением мер уголовного наказания. Субъектами таких отношений 
выступают, с одной стороны, физические лица, совершившие преступления, а с другой - государство в 
лице его компетентных органов, осуществляющих правосудие. 

Для уголовного права характерен императивный метод правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в связи с совершением преступления. Этот метод носит государственно-
властный характер и выражается в применении к виновным лицам мер уголовного наказания. 

Установление факта совершения преступления, а также применение мер уголовного наказания 
осуществляются в строго определенном порядке, регламентируемом уголовно-процессуальным 
законом. Вопрос об ответственности лица, совершившего преступление, и применении к нему 
уголовного наказания решается только судом. 

Задачами уголовного законодательства Российской Федерации являются: охрана прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Для 
осуществления этих задач Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает основание и 
принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или 
государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры 
уголовно-правового характера за совершение преступлений. 

Принципы уголовного права. Под принципами уголовного права понимаются основополагающие 
начала (идеи), закрепленные в нормах уголовного права, которые предопределяют содержание и 
систему построения уголовного законодательства. 

К принципам уголовного права относятся: принцип законности, принцип равенства граждан перед 
законом, принцип ответственности за вину, принцип справедливости, принцип гуманизма. 

Принцип законности означает, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные 
уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом РФ. Применение 
уголовного закона по аналогии не допускается. 

Принцип равенства граждан перед законом состоит в том, что лица, совершившие преступления, 
равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. 

Принцип ответственности за вину означает, что лицо подлежит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, 
в отношении которых установлена его вина. Не допускается объективное вменение, то есть уголовная 
ответственность за невиновное причинение вреда. Основанием уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом РФ. 

Принцип справедливости означает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть 
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и 
то же преступление. 

Принцип гуманизма означает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение 
физических страданий или унижение человеческого достоинства. Уголовное законодательство 
Российской Федерации призвано обеспечивать безопасность человека, защищать его права и свободы. 

Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из Уголовного кодекса, который 
основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах 



международного права. Уголовный кодекс РФ включает нормы Общей и Особенной частей. В нормах 
Общей части регламентируются вопросы, относящиеся к таким основным понятиям уголовного права, 
как уголовный закон, преступление, наказание, освобождение от уголовной ответственности и 
наказания, уголовная ответственность несовершеннолетних, принудительные меры медицинского 
характера. В этих нормах, в частности, определены: 

- задачи и принципы уголовного законодательства; 
- действие уголовного закона во времени и в пространстве; 
- понятие и виды преступлений; 
- лица, подлежащие уголовной ответственности; 
- возраст, с которого наступает уголовная ответственность; 
- понятие и формы вины; 
- понятие неоконченного преступления и соучастия в преступлении; 
- обстоятельства, исключающие преступность деяния; 
- понятие и цели наказания; 
- порядок назначения наказания; 
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
- порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания; 
- виды принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения; 
- особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
В Особенной части Уголовного кодекса РФ содержатся нормы уголовного права, которые 

предусматривают конкретные составы преступлений и меры уголовного наказания, установленные за 
их совершение. Особенная часть включает 19 глав, которые объединены в 6 разделов: 

- преступления против личности; 
- преступления в сфере экономики; 
- преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 
- преступления против государственной власти; 
- преступления против военной службы; 
- преступления против мира и безопасности человечества. 
Уголовное право Российской Федерации тесно связано с уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным правом. Применение норм уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
права возможно только в связи с совершением противоправного деяния (действия или бездействия), 
предусмотренного уголовным законом. Однако уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
право имеют свой собственный предмет правового регулирования. Так, предметом регулирования 
уголовно-процессуального права является деятельность органов дознания, следствия и суда по 
расследованию и рассмотрению уголовных дел, а также отношения, возникающие между участниками 
процесса в связи с совершением противоправного деяния, предусмотренного уголовным 
законодательством, и назначением мер уголовного наказания. 

Предметом регулирования уголовно-исполнительного права являются отношения, возникающие 
в связи с исполнением и отбыванием всех видов наказания. 

 
20.2. Понятие преступления и его виды 

 
В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации под преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под 
угрозой наказания (ст. 14 Уголовного кодекса РФ). Не является преступлением действие (бездействие) 
хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом 
РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Из определения следует, что признаками преступления являются: общественная опасность, 
противоправность, виновность и наказуемость. 

1. Общественная опасность составляет важнейший материальный признак преступления и 
выражается в причинении или создании угрозы причинения существенного вреда личности, обществу 
или государству. Если деяние (действие или бездействие) не представляет общественной опасности в 
силу малозначительности, то согласно части 2 статьи 14 Уголовного кодекса РФ оно не является 
преступлением. 

О характере общественной опасности можно судить по значимости тех социальных ценностей, на 
которые посягает лицо, совершающее преступные деяния. В зависимости от этого законодатель на 
первое место ставит преступления против жизни и здоровья личности, а потом и другие виды 
преступлений. 



Степень общественной опасности преступления определяется, во-первых, размером нанесенного 
ущерба. Например, ущерб, нанесенный кражей в крупном размере, более общественно опасен, чем 
ущерб, нанесенный кражей в менее крупном размере. 

Во-вторых, степень общественной опасности преступления зависит от способа совершения 
противоправных деяний. Грабеж, совершенный с применением насилия, наказывается строже, чем 
грабеж без насилия. 

В-третьих, степень общественной опасности противоправного деяния определяется виной, 
мотивами и целями совершения преступления. Умышленно совершенные преступления более 
общественно опасны, чем преступления, совершенные по неосторожности. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности 
преступления. 

2. Необходимым признаком преступления является уголовная противоправность деяния. 
Уголовная противоправность означает, что уголовный закон запрещает совершать общественно 
опасные деяния (действия или бездействие), точно указанные в нем. 

3. Противоправное общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, может 
быть признано преступным только тогда, когда оно совершено виновно, то есть умышленно или по 
неосторожности. 

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или 
косвенным умыслом. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. Преступление 
признается совершенным с косвенным умыслом, если 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. 

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по 
легкомыслию или небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 
этих последствий. 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, 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. Деяние признается также 
совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти 
последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных 
условий или нервно-психическим перегрузкам. 

По российскому уголовному законодательству объективное вменение, то есть уголовная 
ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается (ст. 5 Уголовного кодекса РФ). 

Виды преступлений. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 
предусмотренные Уголовным кодексом РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести, 
преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не 
превышает двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает пяти лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
Уголовным кодексом РФ, превышает два года лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 
Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет 
или более строгое наказание. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовное законодательство Российской 
Федерации устанавливает обстоятельства, при наличии которых действия, внешне подпадающие под 



признаки какого-либо преступления, не влекут за собой уголовную ответственность. К обстоятельствам, 
исключающим преступность деяния, относят такие действия, как: 

- необходимая оборона; 
- причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 
- крайняя необходимость; 
- физическое или психическое принуждение; 
- обоснованный риск; 
- исполнение приказа или распоряжения. 
Необходимая оборона. Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 

состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, 
если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не 
соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. 

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

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается 
их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым 
лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную 
ответственность только в случаях умышленного причинения вреда. 

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

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 
соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых 
опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или более 
значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность 
только в случаях умышленного причинения вреда. 

Физическое или психическое принуждение. Не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие 
такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). 

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

Риск признается обоснованным, 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. 

Риск не признается обоснованным, если заведомо он был сопряжен с угрозой для жизни многих 
людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. 

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

Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или 
распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо 
незаконного приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность. 

Состав преступления. Для привлечения лица, совершившего противоправное деяние, к уголовной 
ответственности и признания его виновным в совершении преступления необходимо установить, что в 
совершенном им деянии имеется состав определенного преступления, предусмотренного уголовным 
законом. В статье 8 Уголовного кодекса РФ закреплено, что "основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
настоящим Кодексом". 



Состав преступления - это совокупность установленных уголовным законом объективных и 
субъективных признаков, характеризующих определенное общественно опасное деяние как 
преступление. Понятие состава преступления включает следующие элементы: объект и объективную 
сторону, субъект и субъективную сторону. 

Объект преступления - это охраняемые уголовным законом личностные, общественные и 
государственные интересы (блага), которым причиняется или может быть причинен вред в результате 
преступного посягательства. 

Объективная сторона состава преступления выражается в общественно опасном деянии 
(действии или бездействии), причиняющем или создающем угрозу причинения вреда охраняемым 
уголовным законом личностным, общественным или государственным интересам. К признакам 
объективной стороны преступления также относятся: причинная связь между общественно опасным 
деянием и общественно опасными последствиями, способ, средства и орудия, место, время и 
обстановка совершения преступления. 

Субъектом преступления является физическое лицо, совершившее преступление и способное 
нести уголовную ответственность за содеянное. Уголовная ответственность за совершенное 
преступление наступает с определенного возраста (ст. 20 Уголовного кодекса РФ). Признаком субъекта 
преступления также является вменяемость лица, то есть его способность отдавать отчет в своих 
действиях и руководить ими. 

Субъективная сторона состава преступления - это вина, заключающаяся в психическом 
отношении субъекта преступления к совершаемому им запрещенному уголовным законом общественно 
опасному деянию (действию или бездействию) и его последствиям в форме умысла или 
неосторожности. Субъективная сторона состава преступления включает также мотив и цель 
преступления. 

 
20.3. Субъект преступления 

 
Субъект преступления - это физическое лицо, совершившее общественно опасное 

противоправное деяние и способное в соответствии с уголовным законом понести за него уголовную 
ответственность. 

В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации субъектами 
преступлений могут быть только физические лица - граждане Российской Федерации, лица без 
гражданства и иностранные граждане, не имеющие дипломатического иммунитета. Вопрос об 
уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, 
которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории 
Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права. 

По российскому законодательству юридические лица (коммерческие и некоммерческие 
организации) не могут быть субъектами преступлений. Если в процессе их деятельности совершаются 
преступные деяния, то к уголовной ответственности привлекаются конкретные должностные лица, 
виновные в совершении противоправных деяний. Например, за нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ уголовную ответственность несут не предприятия, а должностные лица, 
ответственные за соблюдение этих правил (ст. 246 Уголовного кодекса РФ). 

Уголовное законодательство Российской Федерации устанавливает, что уголовной 
ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возраста. 

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 
111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 
126), изнасилование (ст. 131), насильственные действия сексуального характера (ст. 132), кражу (ст. 
158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166), умышленные 
уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая ст. 167), 
терроризм (ст. 205), захват заложника (ст. 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 
207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья ст. 213), вандализм (ст. 214), 
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 
226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229), 
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267). 

Уголовное законодательство также устанавливает, что не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло 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. Лицу, 
совершившему общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, в состоянии 
невменяемости, судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, 
предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

Достижение возраста уголовной ответственности и вменяемость являются признаками, 
необходимыми для признания лица субъектом любого преступления. В уголовном праве они получили 
название общих признаков субъекта преступления. Однако для некоторых преступлений, помимо 
общих признаков, необходимо устанавливать дополнительные признаки субъекта преступления. Лицо, 
обладающее дополнительными признаками, в уголовном праве называется специальным субъектом 
преступления. По своему содержанию признаки специального субъекта преступления разнообразны. 
Они характеризуют, например, государственно-правовой статус лица (гражданин Российской 
Федерации, лицо без гражданства, иностранный гражданин - ст. 275, 276 Уголовного кодекса РФ), 
должностное положение лица (прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, - ст. 300 
Уголовного кодекса РФ), родственные отношения (родители, дети - ст. 157 Уголовного кодекса РФ), 
отношение к военной службе (военнослужащий или военнообязанный во время прохождения сборов - 
ст. 331 - 352 Уголовного кодекса РФ). 

Основанием для включения в уголовный закон дополнительных признаков, характеризующих 
субъекта преступления, является возможность совершить в связи с занимаемым положением такое 
преступление, которое другие лица совершить не могут. 

Соучастие в преступлении. Соучастием в преступлении признается умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Соучастниками преступления 
наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. 

Исполнителем признается 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 РФ. 

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

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем 
уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

Пособником признается 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. 

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

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, которые предусмотрены Уголовным кодексом РФ. 

 
20.4. Уголовное наказание и его виды 

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

Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 
предусмотренных Уголовным кодексом РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица. Однако 
эти лишения и ограничения не должны причинять физических страданий и унижать человеческое 
достоинство. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 
исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает следующие виды наказаний: 
- штраф; 
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
- лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград; 



- обязательные работы; 
- исправительные работы; 
- ограничение по военной службе; 
- конфискация имущества; 
- ограничение свободы; 
- арест; 
- содержание в дисциплинарной воинской части; 
- лишение свободы на определенный срок; 
- пожизненное лишение свободы; 
- смертная казнь. 
Различают основные и дополнительные виды наказаний. Обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной 
воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная 
казнь применяются только в качестве основных видов наказаний. 

Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью применяются в качестве как основных, так и дополнительных видов наказаний. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград, а также конфискация имущества применяются только в качестве дополнительных видов 
наказаний. 

Штраф - денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом 
РФ, в размере, соответствующем определенному количеству минимальных размеров оплаты труда, 
установленных законодательством Российской Федерации на момент назначения наказания, либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за определенный период. 

Штраф устанавливается в размере от двадцати пяти до одной тысячи минимальных размеров 
оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель 
до одного года. 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и 
имущественного положения осужденного. 

Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться только в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется обязательными работами, 
исправительными работами или арестом соответственно размеру назначенного штрафа в пределах, 
предусмотренных Уголовным кодексом РФ для этих видов наказаний. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида 
наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно 
не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ в качестве 
наказания за соответствующее преступление, если с учетом характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение 
за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к обязательным или 
исправительным работам, 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 ограничению свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению свободы оно 
распространяется на все время отбывания указанных основных видов наказаний, но при этом его срок 
исчисляется с момента их отбытия. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград производится судом при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с 
учетом личности виновного. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы 
или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых определяется органами 
местного самоуправления. 



Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и 
отбываются не свыше четырех часов в день. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются 
ограничением свободы или арестом. При этом время, в течение которого осужденный отбывал 
обязательные работы, учитывается при определении срока ограничения свободы или ареста из расчета 
один день ограничения свободы или ареста за восемь часов обязательных работ. 

Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами I или II группы, 
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, женщинам, достигшим 
пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются по 
месту работы осужденного. 

Из заработка осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход 
государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. 

В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к исправительным 
работам, суд может заменить неотбытое наказание ограничением свободы, арестом или лишением 
свободы из расчета один день ограничения свободы за один день исправительных работ, один день 
ареста за два дня исправительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных 
работ. 

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

Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной службе производятся 
удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше двадцати 
процентов. Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, 
воинском звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного 
воинского звания. 

Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность 
государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного. 

Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 
из корыстных побуждений, и может быть назначена судом только в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на 
его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации. 

Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к моменту вынесения 
судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества 
в условиях осуществления за ним надзора. 

Ограничение свободы назначается: 
- лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости, - на 

срок от одного года до трех лет; 
- лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, - на срок от одного года 

до пяти лет. 
В случае замены обязательных или исправительных работ ограничением свободы оно может 

быть назначено на срок менее одного года. 
В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению 

свободы, оно заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, назначенного приговором 
суда. При этом время отбытия ограничения свободы засчитывается в срок лишения свободы из расчета 
один день лишения свободы за один день ограничения свободы. 

Ограничение свободы не назначается лицам, признанным инвалидами I или II группы, 
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, женщинам, достигшим 
пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

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



Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 
шестнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до восьми лет. 

Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 
Содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 
должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 
отслужили установленного законом срока службы по призыву. Это наказание устанавливается на срок 
от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
Уголовного кодекса РФ за совершение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда 
характер преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения 
свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот 
же срок. 

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. 

Лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции осужденного от общества путем 
направления его в колонию-поселение или помещения в исправительную колонию общего, строгого или 
особого режима либо в тюрьму. Лица, осужденные к лишению свободы, не достигшие к моменту 
вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, помещаются в воспитательные колонии 
общего или усиленного режима. 

Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до двадцати лет. 
В случае замены исправительных работ или ограничения свободы лишением свободы оно может 

быть назначено на срок менее шести месяцев. 
В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний 

по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати 
пяти лет, а по совокупности приговоров - более тридцати лет. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается только как альтернатива смертной казни за 
совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда 
суд сочтет возможным не применять смертную казнь. 

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 
преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо 
тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, 
совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. Смертная казнь в порядке 
помилования может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 
двадцать пять лет. 

В связи со вступлением в Совет Европы Россия взяла обязательство отменить смертную казнь. 
Во исполнение этого обязательства Президент Российской Федерации 16 мая 1996 года издал Указ "О 
поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы". 

Лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание 
в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ, и с 
учетом положений Общей части Уголовного кодекса РФ. Более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид 
наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания. 

При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, 
а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Согласно Уголовному кодексу РФ (ст. 61) смягчающими наказание обстоятельствами признаются: 
- совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств; 
- несовершеннолетие виновного; 
- беременность; 
- наличие малолетних детей у виновного; 
- совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву 

сострадания; 



- совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу 
материальной, служебной или иной зависимости; 

- совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, 
задержании лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, 
исполнения приказа или распоряжения; 

- противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 
преступления; 

- явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению других 
соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления; 

- 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. 

При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не 
предусмотренные частью первой настоящей статьи. 

Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно 
учитываться при назначении наказания. 

В соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса РФ отягчающими наказание обстоятельствами 
признаются: 

- неоднократность преступлений, рецидив преступлений; 
- наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 
- совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, 

организованной группы или преступного сообщества (преступной организации); 
- особо активная роль в совершении преступления; 
- 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; 

- совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление 
или облегчить его совершение; 

- совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

- 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; 

- совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 
мучениями для потерпевшего; 

- совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и 
радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с 
применением физического или психического принуждения; 

- совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного 
общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

- совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 
служебного положения или договора; 

- совершение преступления с использованием форменной одежды или документов 
представителя власти. 

Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно 
учитываться при назначении наказания. 

Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает в отношении лиц, 
совершивших преступления, возможность освобождения от уголовной ответственности актом амнистии 
или путем помилования. 

Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, совершившие 
преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за 
совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание 
может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть 



освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии 
может быть снята судимость. 

Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально-
определенного лица. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено 
от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть сокращено или 
заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может 
быть снята судимость. 

 
20.5. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних 
 
Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает определенные 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Эти 
обстоятельства обусловлены социально-психологическими особенностями поведения 
несовершеннолетних и восприятия ими требований уголовного закона. В соответствии с Уголовным 
кодексом РФ "несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет" (ст. 87). 

Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено наказание либо к ним 
могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия, не являющиеся уголовным 
наказанием. 

Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 
- штраф; 
- лишение права заниматься определенной деятельностью; 
- обязательные работы; 
- исправительные работы; 
- арест; 
- лишение свободы на определенный срок. 
Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание. Штраф назначается в размере 
от десяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев. 

Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в 
выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или 
основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте 
до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до 
шестнадцати лет - трех часов в день. 

Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного года. 
Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения судом 

приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев. 
Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок не свыше десяти лет и 

отбывается: 
- несовершеннолетними мужского пола, осужденными впервые к лишению свободы, а также 

несовершеннолетними женского пола - в воспитательных колониях общего режима; 
- несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими лишение свободы, - в 

воспитательных колониях усиленного режима. 
Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. 
При назначении наказания несовершеннолетнему, кроме обстоятельств, предусмотренных 

статьей 60 Уголовного кодекса РФ, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического 
развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с 
другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает, что несовершеннолетний, впервые совершивший 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, 
если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия. 

Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры 
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. 
Несовершеннолетнему может быть одновременно назначено несколько принудительных мер 

воспитательного воздействия. 
Продолжительность срока применения принудительных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй статьи 90 Уголовного кодекса РФ, устанавливается 
органом, назначающим эти меры. 

В 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. 

 
20.6. Уголовная ответственность 
за отдельные виды преступлений 

 
Преступления против личности. Новое уголовное законодательство России исходит из 

конституционного принципа приоритета охраны прав и свобод человека и гражданина. На первое место 
в Особенной части Уголовного кодекса РФ законодатель поставил раздел "Преступления против 
личности", в который входят пять глав: "Преступления против жизни и здоровья", "Преступления против 
свободы, чести и достоинства", "Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности", "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина", 
"Преступления против семьи и несовершеннолетних". 

Преступления против жизни относятся к особо тяжким преступлениям, посягающим на основное 
благо человека - жизнь. К преступлениям против жизни относятся различные виды убийства (ст. 105 - 
108 Уголовного кодекса РФ), причинение смерти по неосторожности (ст. 109 Уголовного кодекса РФ), 
доведение до самоубийства (ст. 110 Уголовного кодекса РФ). 

Под убийством понимается умышленное причинение смерти другому человеку. В зависимости от 
степени тяжести Уголовный кодекс РФ выделяет три вида умышленных убийств: 

- убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса); 
- убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса); 
- убийство при смягчающих обстоятельствах (ст. 106, 107, 108 Уголовного кодекса). 
К убийству с отягчающими обстоятельствами относится убийство: 
- двух или более лиц; 
- лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; 
- лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 

похищением человека либо захватом заложника; 
- женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 
- совершенное с особой жестокостью; 
- совершенное общеопасным способом; 
- совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
- из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или 

бандитизмом; 
- из хулиганских побуждений; 
- с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 
- по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 
- в целях использования органов или тканей потерпевшего; 
- совершенное неоднократно. 
Уголовная ответственность за убийство, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса РФ, 

наступает с 14 лет. 
К убийству со смягчающими обстоятельствами относятся: 
- убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 Уголовного кодекса РФ); 
- убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 Уголовного кодекса РФ); 
- убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 Уголовного кодекса РФ). 



Уголовная ответственность за эти виды убийств наступает с 16 лет. 
Преступления против здоровья, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, подразделяются на 

три группы: 
- причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111 - 115, 118 Уголовного кодекса); 
- побои и истязание (ст. 116, 117 Уголовного кодекса); 
- заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией (ст. 121, 122 Уголовного кодекса). 
В зависимости от степени тяжести Уголовный кодекс РФ различает: 
- тяжкий вред здоровью; 
- среднюю тяжесть вреда здоровью; 
- легкий вред здоровью. 
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и средней тяжести вреда здоровью (ст. 111 

и 112 Уголовного кодекса РФ) установлена уголовная ответственность с 14 лет, а за все другие 
преступления против здоровья - с 16 лет. 

В главе 18 Уголовного кодекса РФ "Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы" предусмотрена уголовная ответственность за изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера (ст. 131 - 133), а также за преступления в половой сфере, грубо нарушающие 
нормы морали по отношению к несовершеннолетним и малолетним (ст. 134 - 135). Из всех 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности уголовная 
ответственность с 14 лет предусмотрена за изнасилование и насильственные действия сексуального 
характера. 

Преступлениям против собственности посвящена глава 21 Особенной части Уголовного кодекса 
РФ. Под преступлениями против собственности понимаются предусмотренные Уголовным кодексом РФ 
умышленные и неосторожные деяния, связанные с нарушением права владения либо с иными 
способами причинения собственнику имущественного ущерба. В зависимости от наличия или 
отсутствия корыстной цели все преступления против собственности подразделяются на корыстные и 
некорыстные. К корыстным преступлениям относятся хищения (ст. 158 - 162, 164 Уголовного кодекса 
РФ) и иные корыстные преступления против собственности (ст. 163, 165, 166 Уголовного кодекса РФ). 
Иные корыстные преступления отличаются от хищения тем, что они обычно не сопряжены с 
нарушением права владения, а хищение всегда нарушает это право. К некорыстным преступлениям 
против собственности относятся умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого 
имущества (ст. 167, 168 Уголовного кодекса РФ). 

Под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб 
собственнику или иному владельцу этого имущества. Предметом хищения могут быть вещи и иные 
предметы материального мира, в создание которых вложен труд человека и которые обладают 
ценностью, а также деньги и ценные бумаги (акции, облигации, чеки и др.), служащие эквивалентом 
овеществленного человеческого труда. 

В уголовном законодательстве ответственность за хищение чужого имущества 
дифференцируется в зависимости от того, каким способом оно изымается. Изъятие имущества может 
быть тайным или открытым, насильственным или ненасильственным, совершенным путем обмана или 
злоупотребления доверием и т.д. Уголовный кодекс РФ различает шесть форм хищения: кражу, грабеж, 
разбой, мошенничество, присвоение и растрату. За кражу, грабеж и разбой установлена уголовная 
ответственность с 14 лет, за мошенничество, присвоение и растрату - с 16 лет. 

Среди иных корыстных преступлений, не содержащих признаков хищения, законодатель 
установил уголовную ответственность с 14 лет за вымогательство (ст. 163 Уголовного кодекса РФ) и 
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 
166 Уголовного кодекса РФ). 

Вымогательство определено в законе (ст. 163 Уголовного кодекса РФ) как требование передачи 
чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного 
характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 
сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего 
или его близких. 

Угон определен в законе (ст. 166 Уголовного кодекса РФ) как неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Завладение предполагает захват 
чужого автомобиля или иного транспортного средства и его временное использование для 
передвижения помимо воли и согласия владельца. Угон считается оконченным с момента начала 
движения транспортного средства. При совершении данного преступления виновный не преследует 
цели хищения транспортного средства. Если же завладение осуществляется с целью хищения хотя бы 



отдельных агрегатов и деталей угнанного транспортного средства, содеянное образует хищение чужого 
имущества. 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка включены в 
специальную главу Особенной части Уголовного кодекса РФ, которая содержит 23 статьи. 
Особенностью этих преступлений является то, что при их совершении вред причиняется интересам не 
конкретных лиц (физических и юридических), а общественно значимым интересам - безопасным 
условиям жизни общества в целом. При этом непосредственному преступному воздействию могут 
подвергаться такие социальные ценности, как безопасность личности, сохранность имущества, 
нормальная деятельность предприятий, учреждений, организаций и т.д. Законодатель установил 
уголовную ответственность с 14 лет за следующие преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка: терроризм (ст. 205 Уголовного кодекса РФ), захват заложника (ст. 206 
Уголовного кодекса РФ), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 Уголовного кодекса 
РФ), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213 Уголовного кодекса РФ), вандализм 
(ст. 214 Уголовного кодекса РФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (ст. 226 Уголовного кодекса РФ), приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения (ст. 267 Уголовного кодекса РФ). 

Преступления против здоровья населения содержатся в 25 главе Особенной части Уголовного 
кодекса РФ. Общественная опасность преступлений против здоровья населения заключается в том, что 
их совершение сопряжено с причинением вреда здоровью не отдельного человека, а многих людей. 
Поэтому характерной особенностью преступлений против здоровья населения является 
неопределенно широкий круг возможных потерпевших. 

Из всех преступлений против здоровья населения законодатель установил уголовную 
ответственность с 14 лет за хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 229 Уголовного кодекса РФ). Предметом данного преступления являются наркотические 
средства и психотропные вещества. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Понятие, задачи и принципы уголовного права. 
2. Понятие и признаки преступления по уголовному праву Российской Федерации. 
3. Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
4. Состав преступления и его элементы. 
5. Какие виды наказания предусмотрены Уголовным кодексом РФ? 
6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание. 

 


