


Михаил Игоревич Петров
Словарь по уголовному праву

 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6149121

Словарь по уголовному праву / Петров М.И.: Научная книга; Москва; 2009
 

Аннотация
Предлагаемое издание представляет собой собрание практически всех терминов,

встречающихся в отрасли Уголовное право России, которые требуют дополнительного
разъяснения и могут вызвать определенные трудности при изучении или применении
уголовного законодательства. Пояснения к каждому термину довольно обстоятельные,
что поможет читателю без особых проблем разобраться в сложном и порой довольно
запутанном юридическом языке.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Особенно она будет полезна студентам
юридических специальностей всех форм обучения.



М.  И.  Петров.  «Словарь по уголовному праву»

3

Содержание
А 4
Б 13
В 18
Г 41
Д 50
Ж 58
Конец ознакомительного фрагмента. 60



М.  И.  Петров.  «Словарь по уголовному праву»

4

Михаил Игоревич Петров
Словарь по уголовному праву

 
А

 
АБОРТ – искусственное прерывание беременности. Искусственное прерывание

беременности должно проводиться в учреждениях государственной или муниципальной
системы здравоохранения, получивших лицензию на указанный вид деятельности, врачами,
имеющими специальную подготовку.

Вопрос о прерывании беременности решается в амбулаторно-поликлиническом или
стационарном учреждении комиссией в составе врача акушера-гинеколога, руководителя
учреждения (отделения), юриста по письменному заявлению женщины, при наличии заклю-
чения о сроке беременности, установленном врачом акушером-гинекологом и соответству-
ющих юридических документов (свидетельство о смерти мужа, о разводе и др.), подтвер-
ждающих социальные показания.

Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при
сроке беременности до 12 недель, по социальным показаниям – при сроке беременности
до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласии женщины – независимо от
срока беременности (см. Приказ Минздрава РФ от 14 октября 2003 г. № 484 «Об утвержде-
нии инструкции о порядке разрешения искусственного прерывания беременности в поздние
сроки по социальным показаниям и проведения операции искусственного прерывания бере-
менности»).

Искусственное прерывание беременности проводится в рамках программ обязатель-
ного медицинского страхования в учреждениях, получивших лицензию на медицинскую
деятельность, врачами, имеющими специальную подготовку.

Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности
определяется Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а перечень
социальных показаний – положением, утверждаемым Правительством РФ.

В числе социальных показаний для искусственного прерывания беременности назы-
вают:

– наличие решения суда о лишении или об ограничении родительских прав;
– беременность в результате изнасилования;
– пребывание женщины в местах лишения свободы;
– наличие инвалидности I–II группы у мужа или смерть мужа во время беременности.
Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет за собой

уголовную ответственность, установленную законодательством РФ.

АГРЕССИЯ – применение вооруженной силы государством против суверенитета, тер-
риториальной неприкосновенности или политической независимости другого государства
или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных
Наций.

Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является
prima facie свидетельством акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответствии
с Уставом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет
оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соот-
ветствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера.
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По способу осуществления агрессия может быть прямой или косвенной. Прямая агрес-
сия – агрессия, совершаемая регулярными вооруженными силами государства. Поскольку
регулярные вооруженные силы рассматриваются в качестве органов государства, совершае-
мые действия всегда являются действиями представляемого ими государства. Агрессия кос-
венная – агрессия, совершаемая вооруженными бандами, группами, регулярными силами
или наемниками, формально не входящими в состав регулярных вооруженных сил какого-
либо государства или скрывающими свою принадлежность к ним, хотя они организуются
определенным государством либо действуют от его имени или по его поручению. На подоб-
ного рода агрессию не распространяются нормы международного права, в соответствии с
которыми государство вправе уклониться от ответственности за действия лиц, не обладаю-
щих качеством его органа. К косвенной агрессии относят действия, предусмотренные ст.
3 (g) Определения агрессии 1974 г., а именно засылку государством или от имени государ-
ства вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые осуществляют
акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьез-
ный характер, что это равносильно актам агрессии, или значительное участие государства
в подобных действиях.

Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического,
военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии. Агрессивная война
является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой междуна-
родную ответственность. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полу-
ченные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

АГРЕССИВНАЯ ВОЙНА – преступление против международного мира. Обществен-
ная опасность агрессивной войны заключается в том, что содеянное создает угрозу дальней-
шего мирного существования народов и государств, может привести к непредсказуемым и
неоправданным человеческим жертвам и материальным затратам, уничтожению объектов,
промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, памятников истории и архитек-
туры, культурных ценностей. Объектом рассматриваемого преступления выступают обще-
ственные отношения, обеспечивающие мирное сосуществование государств, формирование
взаимоотношений между государствами на основах равенства, взаимности, взаимопомощи
и партнерства. Война должна рассматриваться в качестве агрессивной, если она по своим
существенным признакам охватывается понятием агрессии, сформулированным в Резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. (ответственность за планирование,
подготовку или ведение агрессивной войны установлена ст. 353 УК РФ). Никакие сооб-
ражения политического, экономического, военного или иного характера не могут служить
оправданием агрессии. Агрессивная война является преступлением против международного
мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность. Никакое территориальное
приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут
быть признаны законными.

АКТ АГРЕССИИ – в качестве акта агрессии следует рассматривать любое из следу-
ющих действий, независимо от объявления войны:

a) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого
государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила,
являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с примене-
нием силы территории другого государства или части ее;

б) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства
или применение любого оружия государством против территории другого государства;

в) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
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г) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздуш-
ные силы или морские и воздушные флоты другого государства;

д) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории дру-
гого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий,
предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой террито-
рии по прекращении действия соглашения;

е) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоста-
вило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для
совершения акта агрессии против третьего государства;

ж) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп и регу-
лярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы
против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно пере-
численным выше актам, или его значительное участие в них.

Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасно-
сти может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям
Устава.

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ – действия граждан или события, влияю-
щие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характери-
зующие правовое состояние граждан. Государственной регистрации в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом, подлежат акты гражданского состояния: рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства,
перемена имени и смерть. Акты гражданского состояния, совершенные по религиозным
обрядам до образования или восстановления органов записи актов гражданского состоя-
ния, приравниваются к актам гражданского состояния, совершенным в органах записи актов
гражданского состояния в соответствии с действовавшим на момент их совершения законо-
дательством, и не требуют последующей государственной регистрации.

АЛИБИ (от лат. «alibi» – в другом месте) – нахождение подозреваемого или обвиня-
емого в момент совершения преступления в другом месте. Алиби – выступает одним из
доказательств непричастности лица к совершенному деянию. Ссылка подозреваемого (обви-
няемого) на алиби – его право, а не обязанность. В криминалистике – существенное для
опровержения подозрения доказательство, подтверждающее, что подозреваемый во время
совершения преступления находился в другом месте, а не в месте преступления. Кримина-
листика различает преалиби (алиби., обеспеченное до преступления) и последующее алиби.,
т. е. алиби, о котором преступник позаботился лишь после совершения преступления.

АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ – различные по клиническим проявлениям и течению
нарушения психической деятельности с острым, затяжным и хроническим течением, возни-
кающие на второй и третьей стадиях алкоголизма, сопровождающиеся личностными изме-
нениями и нарушениями деятельности внутренних органов. Различают следующие формы
алкогольных психозов:

1) алкогольный делирий (белая горячка) – типичный пример острого алкогольного пси-
хоза в виде галлюцинаторного помрачения сознания с преобладанием истинных зрительных
галлюцинаций, иллюзий и парейдолий, образного бреда, изменчивого аффекта, сопровож-
даемого страхом, двигательным возбуждением и сохранностью самосознания (аутопсихи-
ческая ориентировка). На долю делирия приходится более 70 % всех случаев алкогольных
психозов;
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2) алкогольный галлюциноз – это острое психотическое состояние, развивающееся на
фоне сохранного сознания и полной ориентировки в месте, времени и собственной лично-
сти и проявляющееся преимущественно слуховыми истинными галлюцинациями. Галлю-
цинозы занимают второе место после делириев по частоте среди алкогольных психозов;

3) алкогольный параноид (алкогольный бред преследования) – алкогольный психоз
с преобладанием образного бреда, аффекта страха, двигательного возбуждения и отдель-
ных сенсорных расстройств. Развивается в похмелье, реже в конце запоя. После корот-
кого (несколько часов, суток) периода недомогания, тревоги у больных внезапно появляется
аффект страха, бред преследования, воздействия. Всю окружающую их действительность
они воспринимают только в рамках развившейся у них бредовой фабулы. Бредовое толкова-
ние окружающего сопровождается его иллюзорным восприятием;

4) алкогольный бред ревности – это хроническая форма алкогольного психоза с преоб-
ладанием первичного паранойяльного бреда. Встречается обычно у мужчин. Монотемати-
ческий бред ревности развивается исподволь. Сначала отдельные бредовые высказывания
появляются лишь в период опьянения или на фоне похмельных явлений. В последующем
они становятся постоянными. На начальных этапах содержание бредовых патологических
переживаний отражает особенности взаимоотношений и конфликтов между супругами и
сохраняет определенную правдоподобность. В последующем эта связь бредовых интерпре-
таций с реальными фактами исчезает;

5) алкогольная энцефалопатия – это группа алкогольных психозов, при которых психи-
ческие нарушения сочетаются с системными соматическими и неврологическими расстрой-
ствами.

При острой алкогольной энцефалопатии (энцефалопатия Гайе-Вернике) заболевание
начинается с тяжело протекающего делирия с глубоким помрачением сознания, бедными,
единичными иллюзорными и галлюцинаторными расстройствами, монотонными, лишен-
ными оттенков и напряженности аффективными нарушениями, хаотическим возбуждением
в пределах постели.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА  – особый вид трудовой деятель-
ности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной
службы по призыву. Правовой основой альтернативной гражданской службы являются Кон-
ституция РФ, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, дру-
гие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (п. 1, 2 ст. 1 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 113-
ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»).

Правовой основой альтернативной гражданской службы являются Конституция РФ,
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федераль-
ные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации.

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной граж-
данской службой в случаях, если:

– несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
– он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ

жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыс-
лами.

На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право на замену военной
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службы по призыву альтернативной гражданской службой, лично подали заявление в воен-
ный комиссариат о желании заменить военную службу по призыву альтернативной граждан-
ской службой и в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом
призывной комиссией района, города без районного деления, иного муниципального (адми-
нистративно-территориального) образования принято соответствующее решение.

Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также в
составе групп или формирований:

– в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
– в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов РФ;
– в организациях Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и орга-

нов в качестве гражданского персонала.
Прохождение альтернативной гражданской службы в организациях, подведомствен-

ных органам местного самоуправления, определяется федеральным законом.
Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами

территорий субъектов РФ, в которых они постоянно проживают.
При невозможности направления граждан для прохождения альтернативной граждан-

ской службы за пределы территорий субъектов РФ, в которых они постоянно проживают,
граждане в соответствии с решением специально уполномоченного федерального органа
исполнительной власти могут быть направлены для прохождения альтернативной граждан-
ской службы в организации, находящиеся на территориях субъектов РФ, в которых они
постоянно проживают.

Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, направляются для про-
хождения альтернативной гражданской службы в организации традиционных отраслей
хозяйствования и традиционных промыслов.

Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граж-
дане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где преду-
смотрено прохождение альтернативной гражданской службы, определяются в порядке, уста-
новленном Правительством РФ.

При определении вида работы, профессии, должности, на которых может быть занят
гражданин, направляемый на альтернативную гражданскую службу, и места прохождения
альтернативной гражданской службы учитываются образование, специальность, квалифи-
кация, опыт предыдущей работы, состояние здоровья, семейное положение гражданина, а
также потребность организаций в трудовых ресурсах.

АМБУЛАТОРНОЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ У ПСИ-
ХИАТРА – самостоятельная мера медицинского характера, назначаемая при наличии одного
из следующих оснований, при условии, что лицо по своему психическому состоянию не
нуждается в помещении в психиатрический стационар:

1) совершены деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в состоя-
нии невменяемости;

2) после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее
невозможным назначение или исполнение наказания;

3) преступление совершено лицом, страдающим психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости.

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра, как и стационар-
ное принудительное лечение, назначается по решению суда, основанному на рекомендации
судебно-психиатрической экспертной комиссии, где наряду с заключением о вменяемости
или невменяемости лица должно быть высказано мнение о необходимости применения к
нему принудительных мер медицинского характера и виде таких мер. Заключение экспер-
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тов-психиатров подлежит тщательной оценке судом в совокупности со всеми материалами
дела (п. 6 постановления Пленума Верховного Суда СССР № 4 от 26 апреля 1984 г. «О
судебной практике по применению, изменению и отмене принудительных мер медицинского
характера»). Рекомендации экспертов-психиатров не являются обязательными для суда, хотя
и учитываются при вынесении решения по делу.

По своему содержанию амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психи-
атра предполагает наблюдение за психическим состоянием лица путем регулярных осмот-
ров врачом-психиатром и оказания этому лицу необходимой медицинской и социальной
помощи, т. е. обязательное диспансерное наблюдение. Такое наблюдение устанавливается
независимо от согласия пациента и предполагает регулярные осмотры лица врачом-психи-
атром (на дому, в психоневрологическом диспансере или ином учреждении, оказывающем
амбулаторную психиатрическую помощь, после приглашения на прием). Частота же таких
осмотров зависит от психического состояния лица, динамики его психического расстрой-
ства и потребностей в психиатрической помощи.

Диспансерное наблюдение включает также психофармакологическое и иное лечение, в
том числе психотерапию, а также социально-реабилитационные мероприятия. Существен-
ным компонентом амбулаторного психиатрического наблюдения и лечения является и ока-
зание лицу необходимой социально-бытовой помощи, так как практика свидетельствует, что
жилищно-бытовая неустроенность, отсутствие материального обеспечения, например пен-
сии или работы, усугубляют социальную дезадаптацию психически больного и увеличивают
риск совершения им повторного общественно опасного деяния.

АМНИСТИЯ (греч. amnestia – «забвение, прощение») – полное или частичное осво-
бождение лиц, совершивших преступление от уголовной ответственности, а равно смяг-
чение названным категориям граждан меры наказания. В соответствии со ст. 103 Консти-
туции РФ право объявления амнистии принадлежит Государственной Думе Федерального
Собрания РФ. По общему правилу, постановления об амнистии принимаются в связи с
какими-либо торжественными случаями или важными датами. Амнистия распространяется
на неопределенный круг лиц, совершивших преступления, например на всех женщин, на
всех мужчин в возрасте старше 60 лет или на лиц, осужденных к лишению свободы за
неосторожные преступления на срок до 5 лет и т. д. Освобождение от уголовной ответствен-
ности по амнистии может касаться только тех лиц, которые совершили указанные в акте об
амнистии преступления до вступления постановления Государственной Думы в законную
силу. Акт амнистии, являясь проявлением гуманизма к лицам, совершившим преступление,
вместе с тем не отменяет ни приговор суда, ни уголовный закон, предусматривающий ответ-
ственность за те или иные преступления.

АНАЛОГИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ –
запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естествен-
ного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая
структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят
(Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах»).

АНАЛОГИЯ – правовой институт, предопределяющий разрешение различного рода
правовых споров и коллизий при отсутствии соответствующих юридических норм на осно-
вании общих начал и принципов права либо правовых норм, регулирующих сходные по
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содержанию общественные отношения. В литературе и в отдельных нормативных правовых
актах различают аналогию права и аналогию закона. Последняя означает применение к не
урегулированному в конкретной норме отношению нормы закона, регламентирующей сход-
ные отношения. Необходимость применения данного приема заключается в том, что реше-
ние по юридическому делу обязательно должно иметь правовое основание.

Аналогия права – это применение к не урегулированному в конкретной норме спор-
ному отношению при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, общих начал
и смысла законодательства.

АРЕСТ – термин имеет несколько самостоятельных значений. Во-первых, это акт
задержания лица по подозрению в совершении какого-либо правонарушения или по реше-
нию какого-либо органа. Во-вторых, это самостоятельная мера пресечения, применяемая к
лицу по решению суда и заключающаяся в помещении его под стражу в целях воспрепят-
ствования совершения им в дальнейшим противоправных действий. В-третьих, арест – это
самостоятельный вид уголовных наказаний. 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 16-тилетнего возраста, а также беременным женщинам и жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Военнослужащие отбывают арест на гаупт-
вахте (ст. 54 УК РФ). Рассматривая арест как самостоятельный вид наказания, наряду с уго-
ловным принято также различать административный и дисциплинарный арест.

АТМОСФЕРА (атмосферный воздух) – жизненно важный компонент окружающей
природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящу-
юся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 1 ФЗ от 4 мая 1999 г.
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»).

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природ-
ной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

Охрана атмосферного воздуха – система мер, осуществляемых органами государствен-
ной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ, орга-
нами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения
качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье
человека и окружающую природную среду.

Качество атмосферного воздуха – совокупность физических, химических и биологиче-
ских свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим
нормативам качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмо-
сферного воздуха.

АУДИТОР – физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, уста-
новленным законодательством, и аттестованное в установленном порядке на право осу-
ществления аудиторской деятельности. Аудиторы могут заниматься аудиторской деятельно-
стью самостоятельно, т. е. как физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели),
либо в качестве штатного работника аудиторской организации, а также в качестве лица, при-
влекаемого аудиторской организацией к работе на основании гражданско-правового дого-
вора.

Аудитор Счетной палаты РФ – должностное лицо, возглавляющее определенное
направление деятельности Счетной палаты, которое охватывает комплекс, группу или сово-
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купность ряда доходных или расходных статей федерального бюджета, объединенных един-
ством назначения. Аудитор Счетной палаты могут быть назначены граждане РФ, имеющие
высшее образование и опыт профессиональной деятельности в области государственного
контроля, экономики, финансов. Совет Федерации и Государственная Дума назначают во 6
аудиторов сроком на 6 лет, аудиторы в пределах установленной компетенции самостоятельно
решают все вопросы организации деятельности возглавляемых ими направлений и несут
ответственность за ее результаты.

Аудитор, работающий самостоятельно – аудитор, который занимается аудиторской
деятельностью как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, зарегистрированное в установленном порядке в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – предпринимательская деятельность аудито-
ров (аудиторских фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок
бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых
деклараций, других финансовых обязательств и требований субъектов экономической дея-
тельности, а также по оказанию иных аудиторских услуг. Аудиторская деятельность осу-
ществляется наряду с финансовым контролем за деятельностью хозяйствующих субъектов,
производимым в соответствии с законодательством РФ специально уполномоченными на
то государственными органами. Основной целью аудиторской деятельности является уста-
новление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности хозяйствующих субъек-
тов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным
актам. Основные показатели (содержание, объем и формы) принятой в РФ бухгалтерской
(финансовой) отчетности определяются соответствующим законом РФ, а до его принятия
– нормативными актами Правительства РФ, и, в частности, в бухгалтерской (финансовой)
отчетности банков и кредитных учреждений – нормативными актами Центрального банка
РФ. Аудиторская проверка может быть обязательной и инициативной. Обязательная ауди-
торская проверка проводится в случаях, прямо установленных актами законодательства РФ,
инициативная – по решению экономического субъекта. Обязательная аудиторская проверка
может проводиться по поручению соответствующих органов.

Аудиторской деятельность имеют право заниматься физические лица – аудиторы и
юридические лица – аудиторские фирмы независимо от вида собственности, в т. ч. ино-
странные и созданные совместно с иностранными юридическими и физическими лицами.
Аудиторские фирмы регистрируются как предприятия, создаваемые в целях осуществле-
ния аудиторской деятельности и могут быть учреждены в любой организационно-правовой
форме, предусмотренной законодательством РФ, кроме акционерного общества открытого
типа. Аудиторы и аудиторские фирмы могут в соответствии с законодательством РФ обра-
зовывать союзы, ассоциации и другие объединения для координации своей деятельности
или защиты своих профессиональных интересов. Аудиторы и аудиторские фирмы не могут
заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и другой
связанной с ней деятельности. Они не вправе передавать полученные ими в процессе аудита
сведения третьим лицам.

АФФЕКТ (от лат. affectus – «душевное волнение, страсть») – кратковременное, силь-
ное, быстро возникающее, резко выраженное и бурно протекающее психическое состояние
человека, которое характеризуется сильными и глубокими переживаниями, ярким внешним
проявлением, сужением сознания и снижением самоконтроля. В учебной литературе при-
нято различать две разновидности аффектов – физиологический и патологический.
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Физиологический аффект хотя и обладает большой силой воздействия на психику,
однако не лишает человека возможности сознавать и контролировать свое поведение, быть
ответственным за него. При совершении преступления в состоянии физиологического
аффекта не исключается уголовная ответственность лица, но при определенных условиях
она может быть смягчена. Патологический аффект приводит к глубокому помрачению созна-
ния и автоматическим бесцельным или опасным действиям (нападению). Если судебно-пси-
хиатрической экспертизой установлено, что общественно опасное деяние совершено лицом
в состоянии патологического аффекта, то это лицо признается невменяемым.
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Б

 
БАЗА ДАННЫХ – объективная форма представления и организации совокупности

данных (статей, расчетов и т. д.), систематизированных таким образом, чтобы эти дан-
ные могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины
(ЭВМ) (ст. 4 Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» (с
изменениями от 19 июля 1995 г.)).

БАНДА – организованная устойчивая вооруженная группа из двух и более лиц, зара-
нее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может
быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения.

Для признания группы лиц, объединившихся в целях нападения на граждан или орга-
низации, бандой необходимы три признака:

а) организованность;
б) устойчивость;
в) вооруженность.
От иных организованных групп банда отличается вооруженностью и преступными

целями – совершение нападений на граждан и организации.
Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как

стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их дей-
ствий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существова-
ния и количество совершенных преступлений.

Обязательным признаком банды, предусмотренным ст. 209 УК РФ, является ее воору-
женность, предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или холодного, в
том числе метательного, оружия как заводского изготовления, так и самодельного, различ-
ных взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия.

Использование участниками нападения не пригодного к целевому применению оружия
или его макетов не может рассматриваться в качестве признака их вооруженности (поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения
судами законодательства об ответственности за бандитизм»).

БАНДИТИЗМ – одно из наиболее опасных преступлений. Объектом преступного
посягательства выступают основы общественного порядка и общественной безопасности,
в числе дополнительных объектов могут быть названы жизнь и здоровье граждан, отноше-
ния собственности, нормальное функционирование органов власти и т. п. Законодательно
суть преступления сводится к созданию устойчивой вооруженной группы (банды) в целях
нападения на граждан или организации, а равно к руководству такой группой (бандой) либо
участию в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях.

БАНК – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств
физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой
счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц.

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные
организации, а также филиалы и представительства иностранных банков.

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ,
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О Центральном банке Россий-
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ской Федерации (Банке России)», другими федеральными законами, нормативными актами
Банка России.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – все виды деятельности (операций), осуществ-
ление которых в соответствии с прямыми императивными предписаниями федерального
законодательства и нормативными актами ЦБ РФ возможно только после регистрации кре-
дитной организации и получения разрешения (лицензии) ЦБ РФ.

К банковским операциям относятся:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до вос-

требования и на определенный срок);
2) размещение указанных в п. 1 ч. 1 настоящей статьи привлеченных средств от своего

имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе

банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кас-

совое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без

открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
Открытие кредитными организациями банковских счетов индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, за исключением органов государственной власти, органов
местного самоуправления, осуществляется на основании свидетельств о государственной
регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, свидетельств
о государственной регистрации юридических лиц, а также свидетельств о постановке на
учет в налоговом органе.

Кредитная организация, помимо перечисленных в части первой настоящей статьи бан-
ковских операций, вправе осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обяза-
тельств в денежной форме;

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной
форме;

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору
с физическими и юридическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в
соответствии с законодательством РФ;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помеще-
ний или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных услуг.
Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законода-

тельством РФ.
Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии

соответствующей лицензии Банка России – и в иностранной валюте. Правила осуществле-
ния банковских операций, в том числе правила их материально-технического обеспечения,
устанавливаются Банком России в соответствии с федеральными законами.
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БАНКРОТСТВО – признанная арбитражным судом неспособность должника в пол-
ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. (ст. 1 ФЗ от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Признаки банкротства:
– гражданин считается не способным удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех меся-
цев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превы-
шает стоимость принадлежащего ему имущества;

– юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей,
если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом.
Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, дело о банкротстве

может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику
– юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100 тысяч рублей, к долж-
нику-гражданину – не менее 10 тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, уста-
новленные ст. 3 настоящего Федерального закона.

Для возбуждения дела о банкротстве по заявлению конкурсного кредитора, а также по
заявлению уполномоченного органа по денежным обязательствам принимаются во внима-
ние требования, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда, арбитраж-
ного суда, третейского суда.

Требования уполномоченных органов об уплате обязательных платежей принимаются
во внимание для возбуждения дела о банкротстве, если они подтверждены решением нало-
гового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет имущества долж-
ника.

БЕЗДЕЙСТВИЕ – одна из разновидностей противоправного деяния, представляет
собой общественно опасное и противоправное пассивное поведение лица, выражающееся
в несовершении им общественно-полезных действий, которые в данной обстановке он мог
и должен был совершить. Правовая обязанность действовать может вытекать из различных
оснований:

1) из прямого указания уголовного закона;
2) из служебных или профессиональных функций;
3) из родственных и семейных отношений;
4) из предшествующих действий лица, поставившего своим поведением правоохраня-

емые интересы в реальную опасность. В уголовном праве бездействие рассматривается не
как простое воздержание от действий, а как общественно опасный проступок, не отличаю-
щийся по своей природе от преступления, совершенного посредством активных действий.

БЕРЕМЕННОСТЬ – физиологический процесс, связанный с оплодотворением и раз-
витием плода. В уголовном праве беременность виновной – одно из обстоятельств, смягча-
ющих наказание, а также основание для отсрочки его отбывания; беременность жертвы –
одно из отягчающих обстоятельств совершенного преступления.

БЕСПОМОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ – одно из обстоятельств, отягчающих уголовную
ответственность виновного; физическое или психическое состояние лица, лишающее воз-



М.  И.  Петров.  «Словарь по уголовному праву»

16

можности защитить себя, оказать активное сопротивление виновному. К лицам, находя-
щимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и пре-
старелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими
их способности правильно воспринимать происходящее.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – оружие массового поражения, которое выстрели-
вает или разбрасывает биологические средства, предназначенные для поражения живых
организмов. Принцип действия основан на использовании болезнетворных свойств боевых
биологических средств. Его эффективность определяется малой инфицирующей дозой, воз-
можностью скрытного применения на значительной территории, трудностью обнаружения
и избирательностью действия только на человека, животных и других живых существ, а
также сильным психологическим воздействием на противника и трудностью защиты войск,
населения и ликвидации последствий.

Биологическим признается оружие, оборудование или средства доставки, предназна-
ченные для использования микробиологических или других биологических агентов или ток-
синов, каково бы то ни было их происхождение или метод производства, таких видов и в
таких количествах, которые не имеют назначения для профилактических, защитных или дру-
гих мирных целей, во враждебных целях или в вооруженных конфликтах (статья 1 Кон-
венции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 г.).

К микробиологическим, другим биологическим агентам или токсинам относятся
живые организмы, микроорганизмы, вирусы способные вызвать гибель, заболевание или
иное нарушение функционирования организма, а также заражение окружающей среды,
воды, продовольствия и иных объектов, необходимых для нормального функционирования
живого организма.

Такими, в частности, принято считать: возбудители холеры, чумы, проказы, энцефа-
лита, оспы, сибирской язвы, геморрагической лихорадки и др.

Средствами доставки микробиологических, иных биологических агентов и токсинов
могут быть признаны специально оборудованные устройства (выливные авиационные при-
боры, генераторы аэрозолей и т. п.), ракеты тактического назначения, артиллерийские сна-
ряды, мины, иные технические сооружения, а равно природные переносчики возбудителей
болезни (клещи, комары, крысы, хомяки, мыши и т. д.).

БИОЦИД – международное преступление против человечества. В отличие от экоцида
он направлен только против человека и других живых существ и означает преднамеренное и
массовое уничтожение людей и живой природы с помощью оружия массового уничтожения
в целях достижения военного преимущества над противником и победы в вооруженном кон-
фликте. Поэтому его истоками являются агрессивные войны. Отличительный признак био-
цида – целенаправленное применение нейтронного, бактериологического, биологического,
токсинного и химического оружия, которые предназначено для выведения из строя личного
состав а противника и сохранения боевой техники, оружия, боеприпасов и других матери-
альных ценностей.

БЛОКИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ – одно из последствий неправомерного
доступа к компьютерной информации, в результате которого существенно затруднено либо
полностью недоступно ее использование законным пользователем. Подобные действия не
должны быть связаны с удалением информации.
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БОЕВЫЕ ПРИПАСЫ (БОЕПРИПАСЫ) – предметы вооружения и метаемое сна-
ряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный,
пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание (ст. 1 ФЗ от 13 декабря 1996 г.
№ 150-ФЗ «Об оружии»). К категории боеприпасов относятся артиллерийские снаряды и
мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, ручные и реактивные противотанко-
вые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т. п., независимо от наличия или отсутствия у
них средств для инициирования взрыва, предназначенные для поражения целей, а также все
виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от калибра, изготовленные промыш-
ленным или самодельным способом. Сигнальные, осветительные, холостые, строительные,
газовые, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули,
дроби, картечи и т. п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся к боеприпа-
сам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам.

БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО. Боевое дежурство (боевая служба) является выполнением
боевой задачи. Оно осуществляется дежурными силами и средствами, назначенными от
воинских частей и подразделений видов Вооруженных Сил и родов войск. В состав дежур-
ных сил и средств входят боевые расчеты, экипажи кораблей и летательных аппаратов,
дежурные смены пунктов управления, сил и средств боевого обеспечения и обслуживания.

В Военно-Морском Флоте боевая служба является высшей формой поддержания бое-
вой готовности сил флота в мирное время.

Боевое дежурство организуется командиром воинской части. Он отвечает за выполне-
ние задач дежурными силами и средствами.

Заместители командира воинской части, начальники родов войск и служб отвечают за
боевую готовность, обеспечение и подготовку дежурных сил и средств в части, их касаю-
щейся.

Состав дежурных сил и средств, степени их боевой готовности, продолжительность,
порядок несения боевого дежурства, подготовки личного состава, вооружения и военной
техники к заступлению на боевое дежурство (боевую службу) и их смены определяются при-
казом командира воинской части в соответствии с требованиями Устава внутренней службы
Вооруженных сил РФ (утв. Указом Президента РФ от 14 декабря 1993 г. № 2140), прика-
зов и директив министра обороны, начальника Генерального штаба и главнокомандующих
видами Вооруженных Сил РФ.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ – документ, удостоверяющий временную нетрудоспособ-
ность работника. В некоторых случаях (при предоставлении отпуска по уходу за больным, по
карантину, для санитарно-курортного лечения) больничный лист. выдается трудоспособным
работникам. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назна-
чаются только при предъявлении больничного листа.

БРОДЯЖНИЧЕСТВО – систематическое изменение места своего нахождения при
отсутствии постоянного проживания по конкретному адресу, социально-полезной деятель-
ности, связанное с неимением в законном порядке приобретаемых средств для существова-
ния.
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В

 
ВАЛЮТА – денежные знаки иностранных государств, а также кредитные средства

обращения и платежа, выраженные в иностранных денежных единицах и используемые в
международных расчетах. Термин «валюта» имеет и следующее толкование: единица, лежа-
щая в основе денежной системы государства.

Валюта Российской Федерации:
а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении

в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а
также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные
знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах.
Иностранная валюта:
а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обра-

щении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствую-
щего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо
изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах ино-
странных государств и международных денежных или расчетных единицах.

ВАНДАЛИЗМ – общественно опасное, противоправное деяние, выражающееся в
осквернении зданий или иных сооружений, порча имущества в общественном транспорте
или в иных общественных местах (ст. 214 УК РФ). Осквернение выражается различными
действиями, приводящими к обезображиванию пользующихся общественным вниманием
зданий и сооружений. К таким действиям могут относиться: нанесение непристойных
изображений и надписей, наклеивание плакатов, репродукций, фотографий аморального
содержания, пачкание красками, нефтепродуктами, нечистотами, обезображивание и повре-
ждение памятников истории и культуры, общественно значимых зданий и сооружений.
Осквернение может также заключаться в глумлении над общепринятыми духовными и исто-
рическими ценностями (размещение фашистской символики или нацистских лозунгов в
местах, связанных с борьбой против фашизма; нанесение изображений и надписей, оскорб-
ляющих чувства верующих, на культовых зданиях и сооружениях и т. д.). Не образуют
состава преступления действия по нанесению надписей, рисунков и других изображений,
не оскорбляющих общественной нравственности (коммерческая реклама, информационные
сообщения, политическая или религиозная пропаганда, рисунки и надписи, не имеющие
аморального содержания, и т. д.). Также не образует состава преступления нанесение надпи-
сей и изображений, хотя и нарушающее нормы морали, но не рассчитанное на значительную
общественную реакцию (написание легкоустранимых отдельных нецензурных слов, разме-
щение безнравственных изображений в малодоступных или безлюдных местах). В этих слу-
чаях в зависимости от характера содеянного может наступать материальная или админи-
стративная ответственность.

Порча имущества заключается в приведении его в полную или частичную непригод-
ность. По ст. 214 УК наступает ответственность за порчу имущества, предназначенного для
общественного использования независимо от формы собственности.

Способы порчи могут быть различными: нанесение механических повреждений,
покрытие красящими или клеящими веществами, заливание нечистотами и др.
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ВВОЗ, ВЫВОЗ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ – перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров с таможенной территории другого государства на таможенную территорию Российской
Федерации или с таможенной территории Российской Федерации на таможенную террито-
рию другого государства (ст. 1 ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах»).

ВЕДЕНИЕ ВОЙНЫ – военные действия, направленные против другого государства
и явившиеся результатом развязывания агрессивной войны. Ведение войны направлено на
применение военной силы, сопровождается гибелью людей, разрушением, уничтожением
материальных ценностей и отличается широкомасштабностью действий и их продолжитель-
ностью. Ведение агрессивной войны служит одним из способов достижения целей, постав-
ленных виновным лицом перед собой. Ведение агрессивной войны является длящимся пре-
ступлением. Оно начинается с момента первоначального акта агрессии, следует за ним,
является его продолжением и заканчивается с того момента, когда виновный совершит дей-
ствия, направленные к ее прекращению, либо наступления событий, препятствующих даль-
нейшему осуществлению ведения войны.

ВЕЩЕСТВА ПСИХОТРОПНЫЕ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ, ЯДОВИТЫЕ,
ОТРАВЛЯЮЩИЕ, РАДИОАКТИВНЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, ХИМИ-
ЧЕСКИЕ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ – вещества, характеризующиеся в водной среде следую-
щими показателями острой токсичности:

– средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 ч
не более 10 миллиграммов на литр;

– средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на
дафнии в течение 48 ч, не более 10 миллиграммов на литр;

– средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 ч
не более 10 миллиграммов на литр.

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхожде-
ния, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством РФ, международными договорами Российской Федера-
ции, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядерным материалам вещества, испуска-
ющие ионизирующее излучение.

Взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах внешнего воз-
действия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с
выделением тепла и образованием газов.

Воспламеняющиеся вещества – газы, которые при нормальном давлении и в смеси с
воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном
давлении составляет 20 °C или ниже.

Окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспла-
менение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окисли-
тельно-восстановительной экзотермической реакции.

Горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также воз-
гораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Токсичные
вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их
гибели и имеющие следующие характеристики:
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– средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм
до 200 миллиграммов на килограмм включительно;

– средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм
до 400 миллиграммов на килограмм включительно;

– средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 мил-
лиграммов на литр включительно. Высокотоксичные вещества – вещества, способные при
воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характе-
ристики:

– средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на
килограмм;

– средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на кило-
грамм;

– средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр.
Вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, – вещества,

характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:
– средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 ч

не более 10 миллиграммов на литр;
– средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на

дафнии в течение 48 ч, не более 10 миллиграммов на литр;
– средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 ч

не более 10 миллиграммов на литр.

ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА – промышленные или самодельные изделия, функцио-
нально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва
(запал, взрыватель, детонатор и т. п.). Имитационно-пиротехнические и осветительные сред-
ства не относятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам (п. 5 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств»).

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ – предприятия или их цехи, участки, площадки, а
также иные производственные объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспорти-
руются, уничтожаются следующие опасные вещества:

а) воспламеняющиеся вещества – газы, которые при нормальном давлении и в смеси с
воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном
давлении составляет 20 °C или ниже;

б) окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, вызывающие вос-
пламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окисли-
тельно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также воз-
гораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах внешнего воз-
действия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с
выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы
приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

– средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм
до 200 миллиграммов на килограмм включительно;



М.  И.  Петров.  «Словарь по уголовному праву»

21

– средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм
до 400 миллиграммов на килограмм включительно;

– средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 мил-
лиграммов на литр включительно; е) высокотоксичные вещества – вещества, способные при
воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характе-
ристики:

– средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на
килограмм;

– средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на кило-
грамм;

– средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;
ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, – веще-

ства, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:
– средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 ч

не более 10 миллиграммов на литр;
– средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на

дафнии в течение 48 ч, не более 10 миллиграммов на литр;
– средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 ч

не более 10 миллиграммов на литр;
2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или

при температуре нагрева воды более 115 °C;
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскала-

торы, канатные дороги, фуникулеры;
4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих распла-

вов;
5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также

работы в подземных условиях (Приложение 1 к ФЗ от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов»).

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА  – вещества, которые при определенных видах внешнего
воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превраще-
ние с выделением тепла и образованием газов (Приложение 1 к ФЗ от 21 июля 1997 г. № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Под взрыв-
чатыми веществами следует понимать химические соединения или механические смеси
веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению,
взрыву без доступа кислорода. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты,
порох, твердое ракетное топливо и т. п. (п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и неза-
конном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

ВЗЯТКА – деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды имущественного харак-
тера полученные (переданные) должностным лицом за совершение действий (бездействия),
входящих в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
а равно оказание общего покровительства в пользу такого лица. Взятка выступает предме-
том следующих преступлений: получение взятки, дача взятки.

К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия,
связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в
должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью.



М.  И.  Петров.  «Словарь по уголовному праву»

22

К попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным
лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, нереагирование на его неправомерные действия.

По смыслу закона предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным
имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые без-
возмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квар-
тиры, строительство дачи и т. п.). Под выгодами имущественного характера следует
понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых
объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими
ссудами. Указанные выгоды и услуги имущественного характера должны получить в приго-
воре денежную оценку.

Суду следует указывать в приговоре, за выполнение каких конкретных действий (без-
действия) должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, получило взятку или предмет коммерческого подкупа от заин-
тересованного лица. Время их передачи (до или после совершения действия (бездействия)
в интересах дающего) на квалификацию содеянного не влияет.

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных
услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия либо если он не
возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя,
действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО – собирательная категория, обобщающая наименование двух
самостоятельных составов преступлений: получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дача взятки
(ст. 291 УК РФ). Вознаграждение (или предложение вознаграждения), выражающееся в
передаче денег, ценных вещей или услуг государственным служащим или другим лицам,
таким, как сотрудники конкурирующей фирмы, – с целью достижения выгодной договорен-
ности, получения частной информации или другой помощи, которую взяткодатель не может
получить законным путем.

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ – общая совокупность наказаний, установленных уголовным
законом.

Видами наказаний являются:
а) штраф;
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью;
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-

ственных наград;
г) обязательные работы;
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ж) ограничение свободы;
з) арест;
и) содержание в дисциплинарной воинской части;
к) лишение свободы на определенный срок;
л) пожизненное лишение свободы;
м) смертная казнь.
Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, огра-

ничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы
на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только
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в качестве основных видов наказаний. Штраф и лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью применяются в качестве как основ-
ных, так и дополнительных видов наказаний. Лишение специального, воинского или почет-
ного звания, классного чина и государственных наград применяется только в качестве допол-
нительных видов наказаний.

ВИДЫ ПРИГОВОРОВ – приговор суда может быть оправдательным или обвинитель-
ным.

Оправдательный приговор постановляется в случаях, если:
1) не установлено событие преступления;
2) подсудимый не причастен к совершению преступления;
3) в деянии подсудимого отсутствует состав;
4) в отношении подсудимого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдатель-

ный вердикт.
Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постанов-

ляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого
в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказа-
тельств.

Обвинительный приговор постановляется:
1) с назначением наказания, подлежащего отбыванию осужденным;
2) с назначением наказания и освобождением от его отбывания;
3) без назначения наказания.
Постановляя обвинительный приговор с назначением наказания, подлежащего отбы-

ванию осужденным, суд должен точно определить вид наказания, его размер и начало исчис-
ления срока отбывания.

ВИНА – это предусмотренное уголовным законом психическое отношение лица к
совершенному деянию и наступившим последствиям. Это основной признак субъективной
стороны состава преступления. Содержание вины представляет собой отражение в созна-
нии лица фактических признаков, характеризующих объект и объективную сторону дея-
ния. Сущность вины раскрывает ее социальную природу, проявляемую в отрицательной
оценке субъектом тех охраняемых общественных ценностей, которым причинен вред. Вина
– категория двухэлементная, в ее составе принято выделять интеллектуальный и волевой
моменты. Интеллектуальный момент включает осознание лицом общественно опасного
характера совершаемого деяния, т. е. фактическую сторону своего поведения, обстоятельств,
при которых оно совершается, их социальный смысл и значение.

Волевой момент сводится к характеристике психологических проявлений, выступаю-
щих в роли направляющих поведение человека в конкретное русло, регулируют выбор реше-
ния: совершать или воздержаться от совершения того или иного действия. Волевой элемент
проявляется в сознательной направленности действий на достижение поставленных целей,
в неосмотрительности, нерадивости, проявленных лицом в поведении, предшествующим
наступлению вредоносных последствий.

Изменения в соотношении сознания и воли образуют формы вины. Формами вины
могут быть умысел или неосторожность.

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с пря-
мым или косвенным умыслом.

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неиз-
бежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
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Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступ-
ления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти послед-
ствия либо относилось к ним безразлично.

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное
по легкомыслию или небрежности.

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело воз-
можность 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 (бездей-
ствия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и
могло предвидеть эти последствия.

ВЛАСТЬ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАСТИ. Власть – возможность управлять, коман-
довать, распоряжаться людьми, материальными объектами, территориями, реализуемая
посредством авторитета, слова, акта, действия, в том числе принуждения.

Представитель власти – должностное лицо правоохранительного или контролирую-
щего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной
зависимости.

К представителям власти могут быть отнесены любые должностные лица, наделенные
внешними организационно-распорядительными полномочиями в государственных и муни-
ципальных органах законодательной, исполнительной и судебной власти любого уровня
(депутаты, главы администраций субъектов РФ, мэры городов, префекты и супрефекты, про-
куроры, работники контрольных органов Президента РФ и глав администраций, работники
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, работники органов надзора за
соблюдением правил охоты, органов рыбоохраны, лесной охраны, санитарно-ревизионных
подразделений Министерства финансов РФ, Федеральной пограничной службы РФ, Феде-
ральной службы налоговой полиции, судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, судебные исполнители и др.), а также иные лица, постоянно или временно наделен-
ные такими полномочиями в соответствии с законодательством (военнослужащие, выполня-
ющие правоохранительные функции, члены государственных комиссий, наделенные орга-
низационно-распорядительными функциями и др.).

ВМЕНЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЕ – уголовная ответственность за невиновное причине-
ние вреда (ч. 2 ст. 5 УК РФ). Объективное вменение не допускается. Ни одно деяние, совер-
шенное невиновно, какие бы тяжкие последствия оно ни причинило, не может рассматри-
ваться как преступление. Вменение в вину деяния, общественную опасность которого лицо
не предвидело и не могло предвидеть, было бы лишено справедливости и какого-либо пре-
дупредительного значения и поэтому отвергается правосудием.

ВМЕНЕНИЕ ВИНЫ – заявление одного субъекта международного публичного права
другому такому же субъекту о возникновении международно-правовой ответственности
последнего на основании установленного факта совершения им международно-противо-
правного деяния. Вменение вины означает возникновение как политической, так и мате-
риальной ответственности (последней – при наличии материального ущерба, возникшего
в результате правонарушения). При отсутствии противоправности деяния Вменение вины
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неосновательно, и речь может идти лишь о предъявлении претензии на возмещение причи-
ненного в процессе правомерной деятельности материального ущерба в случае ответствен-
ности, предусмотренной договором.

ВМЕНЯЕМОСТЬ – нормальное состояние психически здорового человека, выража-
ющееся в возможности и способности последнего в момент совершения преступления осо-
знавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и
руководить ими. Вменяемость – обязательный признак объективной стороны состава пре-
ступления.

Вопрос о вменяемости лица возникает в связи с совершением им преступления, так как
вменяемость является необходимым условием вины и ответственности уголовной: только
психически здоровый человек может быть ответственным за свое общественно опасное
поведение, и по отношению к нему целесообразно применение уголовного наказания. Спо-
собность руководить своими действиями свидетельствует о возможности ставить перед
собой определенные цели и стремиться к их достижению, проявить свою волю для этого
или, наоборот, для того чтобы удержаться от необдуманных поступков и соблазнов. Пред-
полагается, что каждый гражданин вменяем. Если в процессе следствия или суда возникают
по этому поводу сомнения, назначается судебно-психиатрическая экспертиза, на разреше-
ние которой ставится вопрос, является ли лицо вменяемым в отношении инкриминируемого
ему деяния.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ – общественно опасное, противо-
правное деяние, характеризующееся активными целенаправленными действиями по скло-
нению, побуждению а порой и принуждению женщины (мужчины) к занятию проституцией.
Рассматриваемое преступное деяние ставит под угрозу дальнейшее нормальное существова-
ние общественных отношений, обеспечивающих нравственную чистоту в сексуальном пове-
дении людей, а равно посягает на здоровье, телесную неприкосновенность гражданина, его
честь и достоинство.

Вовлечение в занятие проституцией – это действия, направленные на возбуждение хотя
бы у одного лица желания заниматься проституцией, втягивание лица в это занятие.

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ – преступление против семьи и несовершеннолетних, заклю-
чающееся в склонении несовершеннолетнего к систематическому употреблению спиртных
напитков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или попро-
шайничеством (ст. 151 УК РФ).

По смыслу действующего уголовного закона в числе антиобщественных действий
принято различать: систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих
веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством.

Систематическое употребление алкоголя или одурманивающих веществ предполагает
склонение несовершеннолетнего к этому не менее трех раз в течение непродолжительного
времени (например, один раз в неделю, каждый месяц).

Одурманивающие вещества – клофелин (алкогольная смесь в любых процентах), смесь
димедрола с алкоголем, барбитурато-алкогольная смесь, хлороформ, эфир, толуол, хлор-
этил, закись азота, спиртовые экстракты растений, содержащих алкалоиды тропановой
группы, ксенон, независимо от использования для обозначения указанных веществ других
терминов или синонимов.

Критерии для включения объектов в список одурманивающих веществ: наличие убе-
дительных данных, поступающих от экспертных, судебно-следственных, медицинских и
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правоохранительных органов о фактах использования конкретного средства для получения
одурманивающего эффекта, в частности изменяющего психику и поведение, и вовлечения
соответствующих лиц в его потребление; имеющаяся фармакологическая оценка действия
данного конкретного средства; токсикологическая оценка конкретного средства; средство,
как правило, не является предметом широкого повседневного потребления населением;
средство не находится в Списках наркотических средств и Списках психотропных веществ.
Постоянный комитет по контролю наркотиков решение вопроса о включении в Список
одурманивающих веществ должен принимать при комплексной оценке в совокупности всех
вышеприведенных критериев. Этот Список, как и другие аналогичные списки, динамичен и
периодически Постоянным комитетом по контролю наркотиков может дополняться новыми
веществами на основании вышеуказанных критериев.

Занятие проституцией – род занятий, который выражается в систематическом вступ-
лении женщин и мужчин в беспорядочные половые связи за вознаграждение материального
характера. Вознаграждение – обязательный признак объективной стороны, если оно отсут-
ствует, то нет и проституции как противоправного деяния.

Попрошайничество – систематическое выпрашивание, с использованием простых уст-
ных и письменных обращений или уговоров, различного рода убеждений, у посторонних
лиц (под различными предлогами и без них) денег, продуктов питания, одежды, других пред-
метов, из которых можно извлечь материальную выгоду.

Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ наступает в том случае, если виновный совершил
эти действия более двух раз, что подтверждает их систематический характер. Ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетнего в пьянство и преступную деятельность наступает
только при доказанности умысла на это и совершении действий, свидетельствующих о его
реализации. Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 18 лет.

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ – склонение несовершеннолетнего к совершению любого преступления путем обе-
щаний, обмана, угроз или иным способом, осуществляемое лицом, достигшим 18-летнего
возраста (ст. 150 УК РФ). Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
предполагает активные действия взрослых, связанные с физическим или психическим воз-
действием на несовершеннолетнего. Один лишь факт участия взрослых вместе с несовер-
шеннолетним в совершении преступления не образует состава этого преступления.

Само по себе вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления не озна-
чает совершения несовершеннолетним этого преступления. Вовлечение считается окончен-
ным с того момента, как оно состоялось, т. е. когда подросток дал согласие на совершение
преступления. С учетом этого вовлечение может быть совершено только с прямым умыслом.
Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 18 лет.

ВОДА – химическое соединение водорода и кислорода, существующее в жидком, твер-
дом и газообразном состояниях (ст. 1 Водного кодекса РФ от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ).

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа
либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима (ст. 1 Водного кодекса РФ
от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ).

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в вод-
ных объектах, которые используются или могут быть использованы.
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА – особый вид федеральной государственной службы, исполня-
емой гражданами в Вооруженных Силах РФ, а также в пограничных войсках, во внутрен-
них войсках Министерства внутренних дел РФ, в Железнодорожных войсках РФ, войсках
гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских фор-
мированиях при федеральных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки
РФ, органах федеральной службы безопасности, федеральном органе специальной связи и
информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспе-
чения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ, воинских подраз-
делениях Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
создаваемых на военное время специальных формированиях, а также иностранными граж-
данами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах.
Граждане проходят военную службу по призыву, а также в добровольном порядке (по кон-
тракту). Граждане, проходящие военную службу, являются военнослужащими и имеют ста-
тус, устанавливаемый федеральным законом. Сведения о военнослужащих вносятся в их
личные дела и документы воинского учета, ведение и хранение которых осуществляются в
порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации (ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»).

Вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональ-
ную служебную деятельность граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах
РФ, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих
функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам присваи-
ваются воинские звания (Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»).

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА – технические средства, предназначенные для боевого, тех-
нического и тылового обеспечения деятельности войск, а также оборудование и аппаратура
для контроля и испытаний этих средств, составные части этих средств и комплектующие
изделия (Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне»).

Комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его боевого применения, в
том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие специ-
альные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боепри-
пасы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие изделия к приборам,
учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной
техники) (ст. ФЗ от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Рос-
сийской Федерации с иностранными государствами»).

ВОЕННОЕ ИМУЩЕСТВО – оружие, боеприпасы, предметы военной техники, а
равно иное имущество, предназначенное для обеспечения Вооруженных Сил и иных воин-
ских формирований РФ, числящихся на балансе соответствующих воинских частей или
закрепленное на соответствующем праве за Министерством обороны РФ иными министер-
ствами и ведомствами, в которых в соответствии с законом предусмотрено прохождение
военной службы. Под военной техникой понимаются различные технические средства, нахо-
дящиеся на вооружении Вооруженных Сил РФ и иных воинских формирований и предназна-
ченные для ведения боевых действий, обучения и подготовки личного состава к их ведению,
обеспечения повседневной деятельности войск. К числу подобных средств можно отне-
сти боевую технику, включающую вооружение с его носителями (танки, бронетранспор-
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теры, артиллерийские орудия, самолеты, вертолеты, ракетные комплексы и т. п.) и средства,
предназначенные для обучения и обеспечения деятельности войск (оборудование научно-
исследовательских и испытательных учреждений, тренажеры, аппаратура связи и т. п.). Не
относится к военной техники иное военное имущество, не имеющее вышеназванного назна-
чения.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – особый правовой режим, вводимый на территории Рос-
сийской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ
Президентом РФ в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной
угрозы агрессии. Целью введения военного положения является создание условий для отра-
жения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. Период действия воен-
ного положения начинается с даты и времени начала действия военного положения, которые
устанавливаются указом Президента РФ о введении военного положения и заканчиваются
датой и временем отмены (прекращения действия) военного положения. В период дей-
ствия военного положения в соответствии с настоящим Федеральным конституционным
законом могут в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, ограничиваться права и свободы граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, деятельность организаций независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц. На
граждан, организации и их должностных лиц могут возлагаться дополнительные обязанно-
сти. Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы, выполняю-
щие задачи в области обороны, применяются для отражения или предотвращения агрессии
против Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного права и международными договорами Рос-
сийской Федерации в данной области. Общая или частичная мобилизация, если она не была
объявлена ранее, при введении военного положения на территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях объявляется в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (Федеральный конститу-
ционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»).

ВОЕННОПЛЕННЫЙ – военнопленными являются попавшие во власть неприятеля
лица, принадлежащие к одной из следующих категорий:

1) личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также лич-
ный состав ополчения и добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных
сил;

2) личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, включая личный
состав организованных движений сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в
конфликте, и действующих на их собственной территории или вне ее, даже если эта терри-
тория оккупирована, если эти ополчения и добровольческие отряды, включая организован-
ные движения сопротивления, отвечают нижеследующим условиям:

а) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных;
б) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак;
в) открыто носят оружие;
г) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны;
3) личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в подчинении пра-

вительства или власти, не признанных держащей в плену Державой;
4) лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их состав непосред-

ственно, как, например, гражданские лица, входящие в экипажи военных самолетов, воен-
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ные корреспонденты, поставщики, личный состав рабочих команд или служб, на которых
возложено бытовое обслуживание вооруженных сил, при условии, что они получили на это
разрешение от тех вооруженных сил, которые они сопровождают, для чего эти последние
должны выдать им удостоверение личности прилагаемого образца;

5) члены экипажей судов торгового флота, включая капитанов, лоцманов и юнг, и эки-
пажей гражданской авиации сторон, находящихся в конфликте, которые не пользуются более
льготным режимом в силу каких-либо других положений международного права;

6) население неоккупированной территории, которое при приближении неприятеля
стихийно по собственному почину берется за оружие для борьбы с вторгающимися вой-
сками, не успев сформироваться в регулярные войска, если оно носит открыто оружие и
соблюдает законы и обычаи войны.

Медико-санитарный состав и духовный персонал, задержанные держащей в плену дер-
жавой, с целью оказания помощи военнопленным, не должны считаться военнопленными.
Они будут, однако, пользоваться, по меньшей мере, преимуществами и покровительством
Женевской Конвенции, и им будут также предоставлены все возможности, необходимые для
оказания медицинской и духовной помощи военнопленным (статья 33 Женевской конвен-
ции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.).

Не признаются военнопленными и не приравниваются по статусу к ним – наемники.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ – лица, проходящие военную службу по контракту или воен-
ную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности
и военной службе».

Граждане приобретают статус военнослужащих с началом военной службы и утрачи-
вают его с окончанием военной службы (ст. 2 ФЗ «О статусе военнослужащих»).

К военнослужащим по своему правовому статусу приравниваются военные строители
военно-строительных отрядов (частей) Министерства обороны РФ других министерств и
ведомств Российской Федерации, а также имеющие воинские звания сотрудники ФСБ, воен-
нослужащие внутренних войск МВД РФ.

В соответствии с Указом Президентом РФ от 14 декабря 1993 г., на военных строителей
распространяется действие общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ. Офицеры и пра-
порщики военно-строительных частей рассматриваются не в качестве военных строителей,
а в качестве военнослужащих соответствующих категорий.

На граждан, призванных на военные сборы, статус военнослужащих распространяется
в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «О статусе военнослу-
жащих», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (п. 2 ст. 2 ФЗ «О статусе военнослужащих»).

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО КОНТРАКТУ – офицеры, прапорщики и мичманы, кур-
санты военных образовательных учреждений профессионального образования, сержанты и
старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту; офицеры, при-
званные на военную службу в соответствии с указом Президента РФ.

Контракт о прохождении военной службы заключается гражданином с Министерством
обороны РФ или федеральным органом исполнительной власти, в котором настоящим Феде-
ральным законом предусмотрена военная служба, письменно по типовой форме в порядке,
определяемом Положением о порядке прохождения военной службы.

Порядок поступления граждан и военнослужащих на военную службу по контракту
определяется разделом V «Поступление граждан на военную службу по контракту» Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе» и разделом II «Порядок заклю-
чения контракта и прекращения его действия» Положения о порядке прохождения военной
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службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы
прохождения военной службы», а также иными нормативными правовыми актами.

Заключение контракта о прохождении военной службы, прекращение его действия, а
также иные отношения, связанные с ним, являются военно-служебными отношениями. Сле-
довательно, нормы гражданского права, трудового и других отраслей права к отношениям,
связанным с данным контрактом, применяться не могут.

Контракт о прохождении военной службы – это письменный документ, который опо-
средует специфическую деятельность граждан РФ в сфере обороны и безопасности госу-
дарства, и в котором закреплены добровольность поступления на военную службу, срок в
течении, которого гражданин обязуется проходить военную службу и условия контракта.

Различают следующие разновидности контрактов: первый и новый. Первый контракт
может быть заключен с гражданином, ранее не проходившим в Российской Федерации воен-
ную службу по контракту. Новый контракт может быть заключен: а) с гражданином, ранее
проходившим в Российской Федерации военную службу по контракту; б) с военнослужа-
щим, проходящим военную службу по контракту; в) с военнослужащим, переведенным из
федерального органа исполнительной власти в Министерство обороны РФ; г) с военнослу-
жащим, переведенным из другого государства в Министерство обороны РФ в соответствии с
международными договорами Российской Федерации; д) с военнослужащим, которому была
приостановлена военная служба в соответствии со ст.45 Закона.

Контракт, заключаемый с гражданином в соответствии с п. 7 ст. 38 Закона (далее име-
нуется – краткосрочный контракт), может быть как первым (п. 7 ст. 8 Положения о порядке
прохождения военной службы), так и новым (подп. «в» п. 5 ст. 9 Положения о порядке про-
хождения военной службы).

Краткосрочный контракт может быть заключен для исполнения специальных обязан-
ностей военной службы в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий
стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление
конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), а также на время службы в
воинских частях, выделенных для участия в деятельности по поддержанию или восстанов-
лению международного мира и безопасности.

Контракт о прохождении военной службы с военнослужащим, достигшим предельного
возраста пребывания на военной службе является разновидностью нового контракта.

Контракт на время обучения в военном образовательном учреждении профессиональ-
ного образования и на пять лет военной службы после его окончания (п. п «в» п. 3 ст. 38
Закона, далее именуется – контракт, заключаемый в военно-учебном заведении). Данный
контракт заключается с военнослужащим, обучающимся по очной форме в военном обра-
зовательном учреждении высшего, среднего профессионального образования, адъюнктуре
или военной докторантуре. Он может быть как первым (п.п. «б» п. 5 ст. 9 Положения о
порядке прохождения военной службы), так и новым (п. 2 ст. 8 Положения о порядке про-
хождения военной службы).

Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность граж-
данина проходить военную службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях или органах в течение установленного контрактом срока, добросовестно
исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установ-
ленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая
получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус военнослу-
жащих и порядок прохождения военной службы.
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Контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его подписания соот-
ветствующим должностным лицом в соответствии с Положением о порядке прохождения
военной службы и прекращает свое действие со дня заключения военнослужащим иного
контракта о прохождении военной службы, исключения военнослужащего из списков воин-
ской части, а также в иных случаях, установленных федеральными законами.

Контракт не может быть заключен с гражданином (военнослужащим), в отношении
которого вынесен обвинительный приговор и которому назначено наказание, в отношении
которого ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отноше-
нии которого передано в суд, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совер-
шение преступления, а также отбывавшим наказание в виде лишения свободы.

В контракте закрепляются добровольность поступления на военную службу, срок, в
течение которого гражданин (военнослужащий) обязуется проходить военную службу, а
также условия контракта.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ – сержанты, старшины, солдаты и матросы,
проходящие военную службу по призыву, курсанты военных образовательных учреждений
профессионального образования до заключения с ними контракта.

Порядок организации призыва граждан на военную службу определяется Положением
о призыве на военную службу граждан РФ, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 1 июня 1999 г. № 587.

Призыву на военную службу подлежат следующие категории граждан:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состо-

ять на воинском учете и не пребывающие в запасе;
б) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие государствен-

ные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования и зачисленные в запас с присвоением воин-
ского звания офицера.

На военную службу не призываются граждане, которые в соответствии с Федеральным
законом освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу,
граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граж-
дане, не подлежащие призыву на военную службу.

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президента
РФ.

Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после
достижения ими возраста 18 лет.

Граждане мужского пола, зачисленные в запас с присвоением воинского звания офи-
цера, призванные на военную службу, имеют статус военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту. Особенности прохождения ими военной службы определяются Феде-
ральным законом и Положением о порядке прохождения военной службы, утверждаемым
Президентом РФ.

От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию

здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:



М.  И.  Петров.  «Словарь по уголовному праву»

32

а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень
кандидата наук или доктора наук;

б) являющиеся сыновьями (родными братьями):
– военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей

военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с
исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;

– граждан, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания,
полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, после увольнения с
военной службы либо после окончания военных сборов.

Не подлежат призыву на военную службу граждане: а) отбывающие наказание в виде
обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения сво-
боды;

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уго-

ловное дело в отношении которых передано в суд.

ВОЕННОЕ СУДНО – боевой или специального назначения корабль Министерства
обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной пограничной службы РФ
(Приказ Минтранса РФ от 16 августа 1994 г. № 69 «О введении в действие Положения о
классификации, расследовании и учете транспортных происшествий на внутренних судо-
ходных путях Российской Федерации).

ВОЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК – лицо, в подчинении которого постоянно или временно
находятся другие военнослужащие и в отношении которых он вправе отдавать приказы и
распоряжения, а также контролировать их выполнение.

Единоначалие является одним из принципов строительства Вооруженных Сил РФ,
руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими. Оно заключается в наделе-
нии командира (начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к под-
чиненным и возложении на него персональной ответственности перед государством за все
стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и каждого военнослужащего.

Единоначалие выражается в праве командира (начальника) исходя из всесторонней
оценки обстановки единолично принимать решения, отдавать соответствующие приказы в
строгом соответствии с требованиями законов и воинских уставов и обеспечивать их выпол-
нение.

По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по
отношению к другим могут быть начальниками или подчиненными.

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их исполнения.
Начальник должен быть для подчиненного примером тактичности и выдержанности и не
должен допускать как фамильярности, так и предвзятости. За действия, унижающие чело-
веческое достоинство подчиненного, начальник несет ответственность.

Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника. Выполнив при-
каз, он может подать жалобу, если считает, что по отношению к нему поступили непра-
вильно.

Лица гражданского персонала Вооруженных Сил РФ являются начальниками для под-
чиненных в соответствии с занимаемой штатной должностью.

Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и временно,
являются прямыми начальниками.

Ближайший к подчиненному прямой начальник называется непосредственным началь-
ником.



М.  И.  Петров.  «Словарь по уголовному праву»

33

По своему воинскому званию начальниками являются состоящие на военной службе:
– маршалы Российской Федерации, генералы армии, адмиралы флота – для старших и

младших офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов;
– генералы, адмиралы, полковники и капитаны 1-го ранга – для младших офицеров,

прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов;
– старшие офицеры в воинских званиях подполковник, капитан 2-го ранга, майор,

капитан 3-го ранга – для прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов; –
младшие офицеры – для сержантов, старшин, солдат и матросов;

– прапорщики и мичманы – для сержантов, старшин, солдат и матросов одной с ними
воинской части;

– сержанты и старшины – для солдат и матросов одной с ними воинской части.
Военнослужащие, которые по своему служебному положению и воинскому званию не

являются по отношению к другим военнослужащим их начальниками или подчиненными,
могут быть старшими или младшими.

Старшинство определяется воинскими званиями военнослужащих.
Старшие по воинскому званию в случае нарушения младшими воинской дисциплины,

общественного порядка, правил поведения, ношения военной формы одежды и выполнения
воинского приветствия должны требовать от них устранения этих нарушений. Младшие по
званию обязаны беспрекословно выполнять эти требования старших.

ВОЕННЫЙ ПРИКАЗ – распоряжение командира (начальника), обращенное к подчи-
ненным и требующее обязательного выполнения определенных действий, соблюдения тех
или иных правил или устанавливающее какой-нибудь порядок, положение.

Приказ может быть отдан письменно, устно или по техническим средствам связи
одному или группе военнослужащих. Письменный приказ является основным распоряди-
тельным служебным документом (правовым актом) военного управления, издаваемым на
правах единоначалия командирами воинских частей (начальниками учреждений). Устные
приказы отдаются всеми командирами (начальниками).

Приказание – форма доведения командиром (начальником) задач до подчиненных по
частным вопросам. Приказание отдается в письменном виде или устно. Письменное прика-
зание является распорядительным служебным документом, издаваемым начальником штаба
от имени командира воинской части или военным комендантом гарнизона от имени началь-
ника гарнизона. Приказ (приказание) должен соответствовать требованиям законов и воин-
ских уставов.

ВОЗБУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ, РАСОВОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ
ВРАЖДЫ – общественно опасное, противоправное деяние, характеризующееся публичным
распространением различного рода взглядов, идей, мнений, которые подрывают доверие
и уважение к конкретной расе или национальности либо религиозной конфессии, а также
вызывающие неприязнь к образу жизни, культуре, религиозным обрядам людей опреде-
ленной расы, религии, национальности, унижение достоинства человека либо группы лиц
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с
использованием средств массовой информации (ст. 282 УК РФ).

ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступле-
ния 16-летнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (ст. 105), умышленное причи-
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нение 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), умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), терроризм (ст. 205), захват заложника
(ст. 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), хулиганство при отягча-
ющих обстоятельствах (ч. 2 и 3 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).

Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, но вследствие
отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время
совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он
не подлежит уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ).

ВОИНСКАЯ ДОЛЖНОСТЬ есть учрежденная в установленном порядке первич-
ная структурная единица в государственной военной организации или федеральном органе
исполнительной власти, в которых в соответствии с законом предусмотрена военная служба,
отражающая содержание и объем должностных полномочий занимающего ее лица.

Каждый военнослужащий имеет должностные обязанности, которые определяют
объем и пределы практического выполнения порученных ему согласно занимаемой долж-
ности функций и задач. Эти обязанности определяются воинскими уставами, а также руко-
водствами, наставлениями, положениями, инструкциями или письменными приказами пря-
мых начальников. Должностные права носят обеспечительный характер, их объем призван
создать военнослужащему надлежащие условия для выполнения обязанностей.

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – предусматривает воинский учет, обязательную под-
готовку к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по
призыву, пребывание в запасе; призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в
период пребывания в запасе.

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская
обязанность граждан определяется федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и также
предусматривает: призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положе-
ния и в военное время; прохождение военной службы в период мобилизации, в период воен-
ного положения и в военное время; военное обучение в период военного положения и в
военное время.

Воинская обязанность, порядок и формы ее исполнения гражданами РФ определяется
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Воинская обязанность установлена в целях реализации гражданами РФ обязанности
по защите Отечества, установленной п. 1 ст. 59 Конституции РФ.

Целью воинской обязанности является обеспечение Вооруженных Сил, других войск,
воинских формирований и органов личным составом в мирное время, а также в период моби-
лизационного развертывания, в период военного положения и в военное время.

Воинская обязанность не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства,
проживающих на территории Российской Федерации.
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Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом.

Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добро-
вольного поступления на военную службу в порядке, установленном Федеральным законом.

Граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской служ-
бой в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом.

Исполнение гражданами воинской обязанности обеспечивают в пределах своей ком-
петенции органы государственной власти, иные государственные органы и учреждения,
органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности и их должностные лица.

Военно-транспортная обязанность определяется Положением о военно-транспортной
обязанности, утвержденным Указом Президента РФ от 2 октября 1998 г. № 1175.

Военно-транспортная обязанность устанавливается для своевременного, качествен-
ного и в полном объеме обеспечения транспортными средствами Вооруженных Сил РФ,
других войск, воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное время
специальных формирований в период мобилизации и в военное время.

Военно-транспортная обязанность является составной частью мобилизационной под-
готовки и мобилизации в Российской Федерации и заключается в проведении мероприя-
тий, связанных с учетом, заблаговременной подготовкой и предоставлением транспортных
средств войскам, формированиям и органам, а также в обеспечении работы этих транспорт-
ных средств.

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ – органы военного управления, объединения, соединения, воин-
ские части, корабли, организации, военные образовательные учреждения профессиональ-
ного образования, в которых в соответствии с законодательством РФ военнослужащие
проходят военную службу (ст. 2 ФЗ от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответ-
ственности военнослужащих»).

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ – это воинское подразделение, специ-
ально предназначенное для отбывания рассматриваемого уголовного наказания, порядок
и условия содержания в котором регламентированы нормами уголовно – исполнительного
законодательства.

Дисциплинарные воинское части создаются и ликвидируются приказами Министра
обороны РФ по представлению командующих воинских округов.

Вопросы создания, ликвидации, деятельности дисциплинарной воинской части, поря-
док и режим исполнения наказания в качестве содержания в дисциплинарной воинской
части определены в Положении о дисциплинарной воинской части, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 669 и ст. 155–171 УИК РФ.

ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – уголовно-наказуемые деяния, предусмотренные
главой 33 УК РФ преступления против установленного порядка прохождения военной
службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо
по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Рос-
сийской Федерации, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения
ими военных сборов (ст. 331 УК РФ).

ВОЙНА – явление негативное, порождающее массу отрицательных последствий. Она
представляет собой вооруженное столкновение между государствами либо народами. Война
признается агрессивной в том случае, если в ходе ее можно выделить все признаки агрессии.
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Организованная вооруженная борьба, в которой могут принимать участие государства,
народы, ведущие национально-освободительную борьбу, а также стороны во внутригосу-
дарственном конфликте. Война сопровождается полным разрывом всех мирных отношений.
Различают войны справедливые, правомерные (индивидуальная или коллективная самообо-
рона против агрессии, принудительные вооруженные санкции против агрессора по решению
Совета Безопасности ООН, национально-освободительные войны в осуществлении права
на самоопределение) и войны несправедливые, неправомерные (агрессия, колониальные
войны). Несправедливые, агрессивные войны являются преступлением международным.

Начало войны между государствами влечет за собой разрыв дипломатических, кон-
сульских, торговых, экономических и других отношений и прекращение соответствующих
договоров, а также иные правовые последствия. Представительство интересов воюющих
сторон и защиту их граждан, находящихся на территории противника, осуществляет ней-
тральное государство, избранное для этой цели воюющими сторонами. Мир может быть
восстановлен путем прекращения военных действий на основе соглашения о перемирии.

ВООРУЖЕНИЕ – средства, предназначенные для поражения живой силы, техники,
сооружений и других объектов противника, составные части этих средств и комплектующие
изделия (Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне»).

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – государственная воен-
ная организация, составляющая основу обороны Российской Федерации. Вооруженные
Силы РФ предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Феде-
рации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Россий-
ской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации (ст. 10 ФЗ от 31 мая 1996 г. № 61ФЗ «Об обороне»).

Деятельность Вооруженных Сил РФ осуществляется в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами в области обо-
роны, Общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ, а также нормативными правовыми
актами Президента РФ и Правительства РФ, нормами военного международного права (в
первую очередь в соответствии с положениями Женевских конвенций 1949 г.).

ВООРУЖЕННЫЙ МЯТЕЖ – вооруженное выступление против власти в целях свер-
жения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения терри-
ториальной целостности РФ (ст. 279 УК РФ). Вооруженный мятеж считается оконченным
с момента вооруженного выступления мятежников с требованиями свержения или измене-
ния конституционного строя или нарушения целостности государства и угрозой в против-
ном случае осуществить свои требования вооруженной силой. Преступление совершается
только с прямым умыслом и специальными целями: свержение или насильственное изме-
нение конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства.
Ответственность за вооруженный мятеж несут только его организаторы и активные участ-
ники, достигшие 16-летнего возраста. Остальные мятежники ответственности за вооружен-
ный мятеж, как правило, не несут, но могут отвечать за конкретные преступления, совер-
шенные ими в ходе вооруженного мятежа.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ – общественно опасное, противоправное деяние, заключающе-
еся в принуждении журналиста к распространению информации либо в принуждении жур-
налиста к отказу от распространения информации.
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Воспрепятствование законной деятельности журналистов ведет к ограничению тру-
довых прав журналиста, а также свободы печати или других средств массовой информа-
ции. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный
осознает, что он препятствует законной профессиональной деятельности журналистов, и
желает этого. Для этого преступления характерна цель воспрепятствования свободе массо-
вой информации.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ – неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя
или коммерческой организации либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в
выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности
либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального
предпринимателя или коммерческой организации в зависимости от организационно-право-
вой формы или формы собственности, а равно ограничение самостоятельности либо иное
незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или коммер-
ческой организации, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием
служебного положения.

Субъектом преступления является исключительно должностное лицо, использующее
свое служебное положение.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ  – вмешатель-
ство в какой бы то ни было форме в деятельность суда с целью добиться отказа в удовлетво-
рении исков либо с целью назначения того или иного наказания и т. д., не соединенное с
угрозой или насилием (ч. 1 ст. 294 УК РФ).

Объективная сторона данного преступления заключается в пренебрежении приведен-
ными нормами Конституции и Федерального закона и в совершении противозаконных дей-
ствий, которые выражаются во вмешательстве в деятельность суда по осуществлению пра-
восудия.

Такое воздействие на судью, народного или присяжного заседателя может быть оказано
путем дачи указаний и советов по поводу того, как должно быть разрешено дело, либо путем
высказывания об этом соответствующей просьбы и т. д.

Вмешательство в судебную деятельность с целью воспрепятствования осуществлению
правосудия образует состав данного преступления как при условии, что указанное выше
воздействие на судью было оказано в связи с рассмотрением им конкретного судебного дела,
так и в случае, когда судьей рассматривается ряд дел, в том числе определенной категории.
В последнем случае на судью может быть оказано воздействие с целью добиться отказа в
удовлетворении исков (например, к коммерческим банкам) либо с целью назначения того
или иного наказания и т. д. Непривлечение лиц к ответственности за такого рода воздействие
на судью сведет на нет требование закона о запрете на какое бы то ни было вмешательство
в осуществление правосудия.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ, МИТИНГА, ДЕМОН-
СТРАЦИИ, ШЕСТВИЯ, ПИКЕТИРОВАНИЯ ИЛИ УЧАСТИЮ В НИХ – незаконный,
запрет должностным лицом проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пике-
тирования обусловленный использованием им своего служебного положения либо с приме-
нением насилия или угрозы насилия.

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАС-
СЛЕДОВАНИЯ – вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора,
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следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему,
полному и объективному расследованию дела (ч. 2 ст. 294 УК РФ).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ – одна из целей уго-
ловного наказания. Социальная справедливость – морально-нравственная категория, и ее
понятие может быть раскрыто через такие категории, как «возмещение ущерба от пре-
ступления», «соразмерность воздаваемого за содеянное», «общественное самосознание»,
а также через принципы справедливости, закрепленные в ст. 6 УК РФ. Наказание и иные
меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной опас-
ности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст. 6 ч. 1 УК
РФ). Критериями, которыми необходимо руководствоваться для достижения указанной цели
– восстановления социальной справедливости, являются тяжесть совершенного деяния и
общественная опасность личности преступника. Назначенное с целью восстановить соци-
альную справедливость наказание должно одновременно обеспечить и исправление осуж-
денного, и предупреждение новых преступлений.

ВРЕД – материальный ущерб, который выражается в уменьшении имущества потер-
певшего и (или) умалении нематериального блага (жизнь, здоровье человека и т. п.).

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ – последствия совершения ряда преступлений против безопас-
ности здоровья граждан, а также преступлений, направленных на причинение вреда дру-
гим объектам уголовно-правовой охраны и попутно затрагивающих безопасность здоровья
граждан.

Нарушение анатомической целостности органов и тканей или их физиологических
функций, либо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздей-
ствия различных факторов внешней среды: механических, физических, химических, биоло-
гических, психических.

ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО – вещество, которое при попадании в морскую среду спо-
собно создать опасность для здоровья людей, нанести ущерб живым ресурсам, морской
флоре и фауне, ухудшить условия отдыха или помешать другим видам правомерного исполь-
зования моря, а также вещество, подлежащее контролю в соответствии с международными
договорами Российской Федерации; химическое или биологическое вещество либо смесь
таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных кон-
центрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природ-
ную среду; вещество, которое при попадании в море способно создать опасность для здо-
ровья людей, нанести ущерб живым ресурсам, морской флоре и фауне, ухудшить условия
отдыха или помешать другим видам правомерного использования моря, а также вещество,
которое подлежит контролю на основании международных договоров Российской Федера-
ции.

ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – условия труда, характеризующиеся наличием вред-
ных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих
неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) его потомство (Гигиениче-
ские критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов про-
изводственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, утвержденные Госком-
санэпиднадзором России 12 июля 1994 г. Р 2.2.013-94).
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ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ  – невозможность по состоянию здоро-
вья выполнять работу в течение относительно небольшого промежутка времени. При стой-
ких нарушениях трудоспособности, приводящих больного к необходимости прекратить тру-
довую деятельность вообще или на длительный срок либо значительно изменить условия
труда, устанавливается инвалидность. Экспертиза временной нетрудоспособности работ-
ников осуществляется в учреждениях здравоохранения врачом или комиссией врачей. Вре-
менная нетрудоспособность удостоверяется больничным листком (в некоторых указанных
в законодательстве случаях – справкой лечебнопрофилактического учреждения).

ВРЕМЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – время совершения общественно
опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст.
9 УК РФ).

Время совершения преступления – один из факультативных признаков объективной
стороны состава преступления. Вместе с тем он может приобрести и значение обязатель-
ного, как основного, так и квалифицирующего.

В некоторых случаях время совершения преступления, не являясь ни основным, ни
квалифицирующим признаком состава преступления, может иметь определенное значение
для характеристики степени общественной опасности конкретного посягательства.

ВЫДАЧА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (лат. еxtraditio – «экстради-
ция» выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства). осу-
ществляется в отношении лица, совершившего преступление на территории или против ино-
странного государства, данному иностранному государству (по его запросу) для уголовного
преследования или для исполнения постановленного в отношении такого лица иностранным
судом приговора является одной из форм оказания правовой помощи по уголовным делам.

Выдача лица не допускается, если:
1) лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче,

является гражданином РФ;
2) лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства о выдаче,

предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с возможностью преследований
в данном государстве по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности,
принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;

3) в отношении указанного в запросе лица на территории Российской Федерации за
то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор или прекращено произ-
водство по уголовному делу;

4) в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное дело не
может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие
истечения сроков давности или по иному законному основанию;

5) имеется вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о нали-
чии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с законодательством и междуна-
родными договорами Российской Федерации.

В выдаче лица может быть отказано, если:
1) деяние, послужившее основанием для запроса о выдаче, не является по уголовному

закону преступлением;
2) деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на территории

Российской Федерации или против интересов Российской Федерации за пределами ее тер-
ритории;

3) за то же самое деяние в Российской Федерации осуществляется уголовное пресле-
дование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче;
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4) уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос о выдаче,
возбуждается в порядке частного обвинения.

Если выдача лица не производится, то Генеральная прокуратура РФ уведомляет об этом
компетентные органы соответствующего иностранного государства с указанием оснований
отказа.

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО  – требование передачи чужого имущества или права на иму-
щество или совершения других действий имущественного характера под угрозой примене-
ния 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 потерпев-
шего или его близких (ст. 163 УК РФ).

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ  – требование должностного лица или лица, выпол-
няющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при ком-
мерческом подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб
законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых
он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения
вредных последствий для его правоохраняемых интересов (п. 15 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и коммерческом подкупе»).

ВЫПУСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ С ТЕХНИЧЕ-
СКИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ – выдача разрешения на выезд неисправного транспорт-
ного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспорта.
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Г
 

ГАУПТВАХТА (нем. Нauptwáche – «главный караул») – специально оборудованное
помещение для содержания под арестом военнослужащих.

ГЕНОЦИД – действия, направленные на полное или частичное уничтожение наци-
ональной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства чле-
нов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятство-
вания деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо
иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой
группы (ст. 357 УК РФ).

Геноцид относится к числу наиболее распространенных международных преступле-
ний. Подобное деяние может иметь место как в условиях вооруженного конфликта, так и
в мирное время. Это по всей вероятности, и послужило основанием для включения его в
состав Уголовного кодекса РФ.

Учитывая международный характер преступления, для характеристики и анализа его
состава необходимо обращаться к нормам международного права, дающим определение
геноцида и устанавливающими ответственность за его совершение.

Таковыми, в частности, выступают:
– Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. (всту-

пила в силу 12 января 1951 г., ратифицирована Советским Союзом 18 марта 1954 г.);
– Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступ-

лениям против человечества от 26 ноября 1968 г.;
– Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшин-

ствам от 21 октября 1994 г. и др.
С объективной стороны геноцид может выражаться в совершении всех или хотя бы

одного из нижеперечисленных действий:
– убийство членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы;
– причинение тяжкого вреда их здоровью;
– насильственное воспрепятствование деторождению;
– принудительная передача детей;
– насильственное переселение;
– создание жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов

этих групп.
Геноцид считается оконченным с момента исполнения действий (или одного из них),

перечисленных в диспозиции ст. 357 УК РФ, вне зависимости от наступивших последствий.

ГИПОТЕЗА – структурный элемент правовой нормы, который указывает на жизнен-
ные обстоятельства вступления нормы в действие, при которых реализуется ее диспозиция.
Гипотеза обуславливает претворение юридической нормы в жизнь. В ней содержатся юри-
дические факты, служащие основанием для возникновения, изменения или прекращения
прав и обязанностей субъектов общественных отношений. Гипотеза правовой нормы опре-
деляет сферу действия правовой нормы и очерчивает круг участников регулируемых отно-
шений.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА  – вид государственной службы,
представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на долж-
ностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий
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федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих госу-
дарственные должности субъектов РФ (Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О
системе государственной службы Российской Федерации»).

Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на феде-
ральную государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу
субъектов РФ.

Принципами гражданской службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) единство правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и

гражданской службы субъектов РФ;
3) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Феде-

рации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола,
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми
качествами гражданского служащего;

4) профессионализм и компетентность гражданских служащих;
5) стабильность гражданской службы;
6) доступность информации о гражданской службе;
7) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
8) защищенность гражданских служащих от неправомерного вмешательства в их про-

фессиональную служебную деятельность.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РФ  – линия и проходящая по этой линии верти-
кальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр
и воздушного пространства) Российской Федерации, т. е. пространственный предел дей-
ствия государственного суверенитета Российской Федерации (ст. 1 Закона РФ от 1 апреля
1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»).

Государственной границей РФ является граница РФ, закрепленная действующими
международными договорами и законодательными актами бывшего СССР; границы РФ
с сопредельными государствами, не оформленные в международно-правовом отношении,
подлежат их договорному закреплению.

Российская Федерация при установлении и изменении прохождения своей Государ-
ственной границы, установлении и поддержании отношений с иностранными государствами
на Государственной границе, а также регулировании правоотношений в приграничных рай-
онах (акваториях) Российской Федерации и на путях международных сообщений, пролега-
ющих на российской территории, руководствуется принципами:

– обеспечения безопасности Российской Федерации и международной безопасности;
– взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными государствами;
– взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности государств и неру-

шимости государственных границ;
– мирного разрешения пограничных вопросов.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ  – должность, устанавливаемая Конститу-
цией РФ, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов.
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Государственные должности субъектов РФ – должности, устанавливаемые конститу-
циями (уставами), законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов субъектов РФ.

Должности федеральной государственной гражданской службы учреждаются феде-
ральным законом или указом Президента РФ, должности государственной гражданской
службы субъектов РФ – законами или иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ с учетом положений настоящего Федерального закона в целях обеспечения исполне-
ния полномочий государственного органа либо лица, замещающего государственную долж-
ность.

Должности гражданской службы подразделяются на категории и группы.
Должности гражданской службы подразделяются на следующие категории:
1) руководители – должности руководителей и заместителей руководителей государ-

ственных органов и их структурных подразделений (далее также – подразделение), должно-
сти руководителей и заместителей руководителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и их структурных подразделений, должности руководите-
лей и заместителей руководителей представительств государственных органов и их струк-
турных подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий или без ограниче-
ния срока полномочий;

2) помощники (советники) – должности, учреждаемые для содействия лицам, замеща-
ющим государственные должности, руководителям государственных органов, руководите-
лям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и руководите-
лям представительств государственных органов в реализации их полномочий и замещаемые
на определенный срок, ограниченный сроком полномочий указанных лиц или руководите-
лей;

3) специалисты – должности, учреждаемые для профессионального обеспечения
выполнения государственными органами установленных задач и функций и замещаемые без
ограничения срока полномочий;

4) обеспечивающие специалисты – должности, учреждаемые для организацион-
ного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и
иного обеспечения деятельности государственных органов и замещаемые без ограничения
срока полномочий.

Должности гражданской службы подразделяются на следующие группы:
1) высшие должности гражданской службы;
2) главные должности гражданской службы;
3) ведущие должности гражданской службы;
4) старшие должности гражданской службы;
5) младшие должности гражданской службы.
Должности категорий «руководители» и «помощники (советники)» подразделяются на

высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской службы.
Должности категории «специалисты» подразделяются на высшую, главную, ведущую

и старшую группы должностей гражданской службы.
Должности категории «обеспечивающие специалисты» подразделяются на главную,

ведущую, старшую и младшую группы должностей гражданской службы.
Должности федеральной государственной гражданской службы, классифицированные

по государственным органам, категориям, группам, а также по иным признакам, составляют
перечни должностей федеральной государственной гражданской службы, являющиеся соот-
ветствующими разделами Реестра должностей федеральной государственной гражданской
службы. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы утвержда-
ется указом Президента РФ.
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Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта РФ утверждается
законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ с учетом положений Феде-
рального закона, а также структуры государственных органов, наименований, категорий и
групп должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, установ-
ленных Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы.

Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы и реестры
должностей государственной гражданской службы субъектов РФ образуют Сводный реестр
должностей государственной гражданской службы РФ. Порядок ведения Сводного реестра
должностей государственной гражданской службы РФ утверждается указом Президента РФ.

Классные чины гражданской службы присваиваются гражданским служащим в соот-
ветствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей
гражданской службы.

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы без ограниче-
ния срока полномочий, классные чины присваиваются по результатам квалификационного
экзамена.

Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы
высшей группы, присваивается классный чин гражданской службы – действительный госу-
дарственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.

Гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы
главной группы, присваивается классный чин гражданской службы – государственный
советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы ведущей
группы, присваивается классный чин гражданской службы – советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы старшей
группы, присваивается классный чин гражданской службы – референт государственной
гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы младшей
группы, присваивается классный чин государственной гражданской службы – секретарь
государственной гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса.

Классный чин гражданской службы – действительный государственный советник РФ
1, 2 или 3-го класса – присваивается Президентом РФ.

В федеральных органах исполнительной власти классный чин федеральной граждан-
ской службы – государственный советник РФ 1, 2 или 3-го класса – присваивается Прави-
тельством РФ.

В иных федеральных государственных органах указанный классный чин присваива-
ется руководителем федерального государственного органа.

Гражданским служащим, замещающим должности гражданской службы субъекта РФ
высшей и главной групп, классные чины гражданской службы субъекта РФ присваиваются
в соответствии с законом субъекта РФ.

Порядок присвоения и сохранения классных чинов федеральной гражданской службы,
соотношение классных чинов федеральной гражданской службы и воинских и специальных
званий, классных чинов правоохранительной службы, а также соотношение классных чинов
федеральной гражданской службы и классных чинов гражданской службы субъектов РФ
определяются указом Президента РФ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – нижняя палата Федерального Собрания – парламента РФ, состоящая из 450
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депутатов, избираемых сроком на четыре года в соответствии с федеральным законодатель-
ством о выборах.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА  (шпионаж) – выдача государственной тайны либо
иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их пред-
ставителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Россий-
ской Федерации, совершенная гражданином РФ (ст. 275 УК РФ).

Государственная измена представляет собой враждебную деятельность гражданина
РФ, осуществляемую совместно с иностранным государством, иностранной организацией
или их представителями, направленную против внешней безопасности Российской Федера-
ции.

Главная опасность при совершении этого преступления исходит извне, так как дей-
ствия гражданина России направляются и поддерживаются силами и средствами иностран-
ного государства или иностранных организаций, которые имеют в своем распоряжении
мощные финансовые, технические и прочие ресурсы. Это своеобразная форма соучастия
гражданина России и представителей иностранных государств или организаций в проведе-
нии враждебной деятельности против Российской Федерации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА  – защищаемые государством сведения в области его
военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной
и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб без-
опасности Российской Федерации (ст. 2 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государ-
ственной тайне»).

Государственную тайну составляют:
1) сведения в военной области:
– о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управле-

ния по подготовке и проведению операций, стратегическому, оперативному и мобилизаци-
онному развертыванию Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и
органов, предусмотренных Федеральным законом «Об обороне», об их боевой и мобилиза-
ционной готовности, о создании и об использовании мобилизационных ресурсов;

– о планах строительства Вооруженных Сил РФ, других войск РФ, о направлениях раз-
вития вооружения и военной техники, о содержании и результатах выполнения целевых про-
грамм, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модер-
низации образцов вооружения и военной техники;

– о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об
утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов,
используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) методах защиты
ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядерных энергети-
ческих и специальных физических установках оборонного значения;

– о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образ-
цов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах или технологиях производства
новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного назначения;

– о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо
важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также об отводе
земель, недр и акваторий для этих объектов;

– о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о
вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военно-
политической и (или) оперативной обстановке; 2) сведения в области экономики, науки и
техники:
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– о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов к
возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях промышленности по изго-
товлению и ремонту вооружения и военной техники, об объемах производства, поставок,
о запасах стратегических видов сырья и материалов, а также о размещении, фактических
размерах и об использовании государственных материальных резервов;

– об использовании инфрастуктуры Российской Федерации в целях обеспечения обо-
роноспособности и безопасности государства;

– о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и степени
защищенности объектов административного управления, о степени обеспечения безопасно-
сти населения, о функционировании транспорта и связи в Российской Федерации в целях
обеспечения безопасности государства;

– об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и
поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной техники и дру-
гой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о связях
предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указанных вооружения,
военной техники и другой оборонной продукции;

– о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-конструк-
торских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или экономиче-
ское значение, влияющих на безопасность государства;

– о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в Государ-
ственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, Цен-
тральном банке РФ, а также об объемах запасов в недрах, добычи, производства и потреб-
ления стратегических видов полезных ископаемых Российской Федерации (по списку,
определяемому Правительством РФ); 3) сведения в области внешней политики и экономики:

– о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской Федерации,
преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государ-
ства;

– о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением обоб-
щенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или денежно-кре-
дитной деятельности, преждевременное распространение которых может нанести ущерб
безопасности государства; 4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной
и оперативно-розыскной деятельности:

– о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также данные о финанси-
ровании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения;

– о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе
с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и опера-
тивно-розыскную деятельность;

– об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов
государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти
данные раскрывают перечисленные сведения;

– о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе кодирован-
ной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении шифров и обеспечении
ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств и средств специальной защиты,
об информационно-аналитических системах специального назначения;

– о методах и средствах защиты секретной информации;
– об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны;
– о защите Государственной границы РФ, исключительной экономической зоны и кон-

тинентального шельфа Российской Федерации;
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– о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасно-
сти государства и правоохранительной деятельности в Российской Федерации;

– о подготовке кадров, включая мероприятия, проводимые в целях обеспечения без-
опасности государства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ  – высшая форма поощрения граждан за выдаю-
щиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, куль-
туре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благо-
творительной деятельности и за иные выдающиеся заслуги перед государством.

Государственными наградами РФ (далее именуются – государственные награды) явля-
ются:

– звание Героя РФ, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации;
– почетные звания Российской Федерации. Государственных наград могут быть удо-

стоены граждане РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства.
В системе государственных наград:
1) учреждены:
– орден Святого апостола Андрея Первозванного;
– орден «За заслуги перед Отечеством»;
– орден Жукова;
– орден Мужества;
– орден «За военные заслуги»;
– орден Почета;
– орден Дружбы;
– знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда»;
– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»;
– медаль «За отвагу»;
– медаль «Защитнику свободной России»;
– медаль «За спасение погибавших»;
– медаль Суворова;
– медаль Ушакова;
– медаль Нестерова;
– медаль «За отличие в охране государственной границы»;
– медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
– юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—45 гг.»;
– медаль Жукова;
– юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»;
– медаль «В память 850-летия Москвы»;
– знак отличия «За безупречную службу»;
2) сохранены:
– военный орден Святого Георгия и знак отличия – Георгиевский Крест;
– военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова,

награждение которыми производится за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при
нападении на Российскую Федерацию внешнего противника;

3) установлены:
– звание Героя РФ;
– почетные звания.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР  – государственный земельный
кадастр представляет собой систематизированный свод документированных сведений об
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объектах государственного кадастрового учета, о правовом режиме земель в Российской
Федерации, о кадастровой стоимости, местоположении, размерах земельных участков и
прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества. В государственный земельный
кадастр включается информация о субъектах прав на земельные участки. Государственный
земельный кадастр ведется по единой для Российской Федерации системе. Объектами госу-
дарственного кадастрового учета являются земельные участки и прочно связанные с ними
иные объекты недвижимого имущества. Порядок ведения государственного земельного
кадастра устанавливается федеральным законом о государственном земельном кадастре
(Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ  – естественное и необходимое условие
существования государственности России, имеющей многовековую историю, культуру и
сложившиеся традиции. Носителем суверенитета и источником государственной власти в
РФ является ее многонациональный народ. Народ осуществляет государственную власть
непосредственно и через представительные органы на основе Конституции РФ.

Государственный суверенитет РФ провозглашается во имя высших целей – обеспе-
чения каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь, свободное развитие и
пользование родным языком, а каждому народу – на самоопределение в избранных им наци-
онально-государственных и национально-культурных формах.

Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета РФ
устанавливается:

– полнота власти РФ при решении всех вопросов государственной и общественной
жизни; – верховенство Конституции РФ и Законов РФ на всей территории РФ;

– исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение националь-
ным богатством России.

ГРАБЕЖ – открытое хищение чужого имущества (ч. 1 ст. 161 УК РФ).
Открытым хищением чужого имущества является такое хищение, которое соверша-

ется в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторон-
них, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом
лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли
они меры к пресечению этих действий или нет.

Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает
противоправность этих действий либо является близким родственником виновного, который
рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противодей-
ствия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать как кражу чужого
имущества. Если перечисленные лица принимали меры к пресечению хищения чужого иму-
щества (например, требовали прекратить эти противоправные действия), то ответственность
виновного за содеянное наступает по статье 161 УК РФ.

ГРАЖДАНЕ ИНОСТРАННЫЕ – лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие
гражданство (подданство) иностранного государства (ст. 3 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации»).

ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – лица, имеющие гражданство Россий-
ской Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона; лица, которые
приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным
законом (ст. 5 ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).
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ГРУППА ЛИЦ – преступление признается совершенным группой лиц, если в его
совершении совместно участвовали два или более исполнителей без предварительного сго-
вора.

Действия группы лиц характеризуются минимальной степенью согласованности.
Соучастники совместно исполняют преступление и являются соисполнителями.

ГРУППА ЛИЦ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ
– преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору,

если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступ-
ления.

Сговор считается предварительным, если он состоялся до начала совершения преступ-
ления, до начала выполнения объективной стороны преступления. Объем сговора (его содер-
жание) может быть различным: оговариваются конкретные признаки преступления и пове-
дение соучастников либо соглашение отражает лишь в общих чертах признаки задуманного
преступления.
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ДАВНОСТЬ; СРОК ДАВНОСТИ – установленный законом срок защиты нарушен-

ного права, а также срок, истечение которого при наличии предусмотренных законом
условий устраняет уголовную ответственность (давность уголовного преследования) либо
исключает возможность применения назначенного наказания (давность исполнения обви-
нительного приговора).

Уголовное законодательство нашей страны предусматривает два вида давности: дав-
ность уголовного преследования и давность исполнения обвинительного приговора.

Сроки давности зависят от тяжести совершенного преступления или назначенного
наказания. Для освобождения от ответственности или от наказания, помимо истечения уста-
новленного срока давности, требуется соблюдение следующих условий: лицо освобожда-
ется от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следую-
щие сроки:

а) 2 года после совершения преступления небольшой тяжести;
б) 6 лет после совершения преступления средней тяжести;
в) 10 лет после совершения тяжкого преступления;
г) 15 лет после совершения особо тяжкого преступления.
Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания наказа-

ния, если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в следующие сроки
со дня вступления его в законную силу:

а) 2 года при осуждении за преступление небольшой тяжести;
б) 6 лет при осуждении за преступление средней тяжести;
в) 10 лет при осуждении за тяжкое преступление;
г) 15 лет при осуждении за особо тяжкое преступление.
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступ-

ления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления
сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление,
уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с
момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуе-
мое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не
сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с исте-
чением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применя-
ются.

Течение сроков давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбы-
вания наказания. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задер-
жания осужденного или явки его с повинной. Сроки давности, истекшие к моменту уклоне-
ния осужденного от отбывания наказания, подлежат зачету.

Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или
пожизненному лишению свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным приме-
нить сроки давности, эти виды наказаний заменяются лишением свободы на определенный
срок.

ДЕЗЕРТИРСТВО – самовольное оставление части или места службы в целях укло-
нения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу (ст. 338
УК РФ).
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Дезертирство – наиболее опасное преступление против порядка пребывания на воен-
ной службе, поскольку гражданин полностью уклоняется от прохождения военной службы.
Дезертирство связано с уклонением граждан от выполнения своего конституционного долга
– защиты Отечества. Общественная опасность дезертирства заключается в том, что оно
посягает не только на порядок прохождения службы, но и на конституционные основы госу-
дарства.

Дезертирство является длящимся преступлением. Оно длится в течение всего времени
нахождения виновного лица вне службы.

Начальный момент преступления определяется как время самовольного оставления
части или последний день срока явки на службу. В отличие от диспозиции ст. 337 УК РФ
здесь не установлен тот промежуток времени, отсутствие в который не образует состава
преступления, и тем самым срок незаконного нахождения за пределами части или иного
места службы начинает истекать с момента совершения деяния, а не как предусмотрено в
ст. 337 УК РФ – по истечении 2 или 10 суток с момента его совершения.

Моментом окончания пребывания вне территории воинской части или иного места
службы признается время, когда пребывание виновного вне службы было прекращено (явка
виновного с повинной; возвращение в часть; задержание его работниками правоохранитель-
ных органов или военных ведомств и др.).

В свою очередь преступление признается оконченным не с момента прекращения пре-
ступного деяния, а с момента его начала, т. е. с того момента, когда виновное лицо само-
вольно покинуло часть или иное место службы, а равно не явилось на службу в установлен-
ный срок.

ДЕЙСТВИЕ – одна из форм общественно-опасного деяния, выражающаяся в актив-
ном поведении человека, направленном на достижение определенных результатов. Действие
по своей природе носит весьма сложный характер. Оно может проявиться в виде одного
единственного телодвижения, а может представлять собой комплексную систему противо-
правных проявлений.

ДЕМОНСТРАЦИЯ – один из способов реализации конституционного права граждан
на собрания и манифестации. Согласно ст. 31 Конституции РФ граждане имеют право соби-
раться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пике-
тирование.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ – действия одного государства или группы государств
против другой страны, призванные показать готовность применить вооруженную силу и
направленные, как правило, на оказание политического, экономического, военного давле-
ния. Может осуществляться в виде повышения степени боевой готовности своих воору-
женных сил, выдвижения своих войск и сил флота к государственной границе, проведения
маневров, учений, полетов летательных аппаратов и т. п. Международное право запрещает
как применение силы, так и ее угрозу. Тем не менее не всегда можно с уверенностью квали-
фицировать те или иные действия именно как угрозу применения силы. Нередко приводится
аргумент, что даже само существование сверхдержав можно, в сущности, рассматривать как
угрозу применения силы.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫЕ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, –
доходы, полученные в результате совершения преступления (ст. 3 ФЗ от 7 августа 2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»).
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ДЕТОУБИЙСТВО – убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу
же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотрав-
мирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменя-
емости. Обстоятельства, которые нередко сопутствуют этому виду убийства (особое физи-
ческое и психическое состояние женщины во время родов, тяжелая семейная обстановка,
материальные трудности), обычно учитывались судами в качестве смягчающих наказание в
рамках санкции ст. 106 УК РФ. Однако детоубийство могло быть квалифицировано и по ст.
105 УК РФ при наличии отягчающих обстоятельств (повторность, особая жестокость).

ДЕЯНИЕ – основной признак объективной стороны состава преступления, характе-
ризует акт внешнего поведения человека, направленный на совершение правонарушения.
Деяние – внешнее выражение человеческой воли. Деяние включает в себя две основные
формы преступного поведения: действие и бездействие. Российское уголовное законода-
тельство признает принципиально недопустимым привлечение к уголовной ответственно-
сти за мысли, намерения, убеждения и пр., не выразившиеся объективно в деянии (действии
или бездействии).

ДЕЯНИЕ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОЕ  – действие (бездействие), хотя формально и
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, но в
силу малозначительности не представляющее общественной опасности, вследствие чего не
являющееся преступлением (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Решение вопроса о малозначительности дея-
ния относится к компетенции следствия и суда и базируется на анализе признаков состава
преступления. Малозначительное деяние, в силу отсутствия общественной опасности не
содержащее в себе состава преступления, может образовать состав иного правонарушения
(например, административного или дисциплинарного), и в этом случае к лицу, его совершив-
шему, могут быть применены меры административного, дисциплинарного или обществен-
ного воздействия, не являющиеся наказанием.

ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ – означает, что лицо, совершившее преступление
небольшой тяжести, признает себя виновным, сожалеет об этом и подтверждает раскаяние
в содеянном конкретными действиями. Согласно ст. 28 УПК РФ прекращение уголовного
преследования в связи с деятельным раскаянием возможно по решению суда, прокурора, а
также следователя и дознавателя с обязательного согласия прокурора при условии, что лицо
подозревается или обвиняется в совершении преступления небольшой или средней тяжести.
Вторым обязательным условием прекращения уголовного преследования в связи с деятель-
ным раскаянием выступает наличие соответствующих оснований, предусмотренных ст. 75
Уголовного кодекса РФ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУДИТОРСКАЯ – предпринимательская деятельность аудито-
ров (аудиторских организаций) по осуществлению независимых проверок бухгалтерской
отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансо-
вых обязательств и требований экономических субъектов с целью установления достовер-
ности их бухгалтерской отчетности и соответствия совершенных ими финансовых и хозяй-
ственных операций нормативным актам, действующим в Российской Федерации.

ДИВЕРСИЯ – совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на раз-
рушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств
связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасно-
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сти и обороноспособности Российской Федерации (ст. 281 УК РФ). Любое преднамеренное
действие в отношении ядерных материалов, ядерных установок, пунктов хранения ядерных
материалов или транспортных средств, перевозящих ядерные материалы и ядерные уста-
новки, способное прямо или косвенно привести к аварийной ситуации и создать угрозу здо-
ровью или жизни людей в результате воздействия радиации или привести к радиоактивному
загрязнению окружающей среды (п. 4 постановления Правительства РФ от 7 марта 1997 г.
№ 264 «Об утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных устано-
вок и пунктов хранения ядерных материалов»).

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ  – особые права и преимущества, предо-
ставляемые иностранным дипломатическим представительствам, их главам и сотрудникам
в стране пребывания с целью создать максимально благоприятные условия для осуществле-
ния функции дипломатического представительства.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  – зарубежный орган внешних
сношений, учреждаемый на основе взаимного соглашения одним государством на терри-
тории другого для поддержания постоянных официальных контактов; выступает от имени
учредившего его государства.

ДИСПОЗИЦИЯ – структурный элемент правовой нормы, который содержит само
правило поведения участников регулируемых отношений, указывает на его суть и содер-
жание, а равно на права и обязанности субъектов. Диспозиция – основной элемент право-
вой нормы, ее стержень. По способу изложения диспозиция может быть прямой, альтерна-
тивной и бланкетной. В зависимости от формы выражения диспозиции подразделяются на
управомачивающие, (предоставляют субъектам права на совершение каких-либо действий),
обязывающие (в них на субъектов регулируемых отношений возлагаются определенные
обязанности) и запрещающие (содержат запрет на совершение отдельных действий, выбор
конкретного варианта поведения).

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЯВКА С ПОВИННОЙ – обращение лица в орган дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуру или в суд с сообщением о совершенном или готовя-
щемся им преступлении (ст. 142 УПК РФ). Явка с повинной отнесена законом к числу пово-
дов для возбуждения уголовного дела. Заявление о явке с повинной может быть подано до
возбуждения уголовного дела либо после этого, если органам предварительного следствия
не было известно, что преступление совершило данное лицо. Не может рассматриваться в
качестве явки с повинной признание, сделанное на допросе подозреваемым или обвиняе-
мым. Однако если допрашиваемый сообщает сведения о преступлении, о котором не было
известно следователю, то такое заявление следует рассматривать как явку с повинной.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – прекращение лицом приготов-
ления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направ-
ленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения пре-
ступления до конца. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если
оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.
Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголов-
ной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной
состав преступления (ст. 31 УК РФ).
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ДОБЫЧА ВОДЯНЫХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ – юридически обусловленная
деятельность граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по лову,
убою, извлечению и иному изъятию из природной среды водяных животных и растений.

ДОБЫЧА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ – извлечение драгоценных камней из корен-
ных, россыпных и техногенных месторождений, а также сортировка, первичная классифи-
кация и первичная оценка драгоценных камней (ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41ФЗ «О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях»).

ДОБЫЧА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ – извлечение драгоценных металлов из
коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов
и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы (ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-
ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА – это преступление против жизни человека,
которое заключается в доведении лица до самоубийства или до покушения на самоубийство
путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоин-
ства потерпевшего. В нем последствия наступают непосредственно в результате действий
самого потерпевшего, который вынуждается виновным к самоубийству. Именно анализ дей-
ствий потерпевшего позволяет выяснить, намерен ли он был совершить самоубийство. При
незавершенном самоубийстве анализ действий потерпевшего позволяет отграничить само-
убийство от убийства.

Для наступления ответственности по ст. 110 УК необходимо, чтобы угрозы, жестокое
обращение или систематическое унижение человеческого достоинства привели к самоубий-
ству или покушению на него. Действия потерпевшего, которые ограничивались приготов-
лением к самоубийству или высказыванием намерения совершить самоубийство, не имеют
самостоятельного уголовно-правового значения, поскольку закон не включает их в число
последствий данного преступления. Лицо, виновное в угрозах, жестоком обращении или
систематическом унижении человеческого достоинства, несет уголовную ответственность
только при условии, что эти действия составляют самостоятельный состав преступления.

ДОГОВОР – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ).

Договоры должны выражать согласованную волю сторон, направленную на достиже-
ние соответствующей правопорядку цели. Некоторые договоры наряду с обязательствен-
ными порождают также вещные правоотношения – правоотношения собственности, хозяй-
ственного ведения, оперативного управления. В ряде случаев договоры служат основанием
возникновения не только имущественных, но и личных неимущественных правоотношений
(например договоры о продаже или иной переуступке патента на изобретение, промышлен-
ный образец).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  – любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следова-
тель, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также
иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ).

В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
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4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.
Для каждого доказательства должен быть установлен источник сведений, условия, спо-

собы его получения и фиксации. Допустимость доказательств предполагает:
а) известность происхождения сведений и возможность его проверки;
б) если источником сведений является физическое лицо – его способность восприни-

мать события и адекватно воспроизводить;
в) соблюдение закрепленной уголовно-процессуальным законом процедуры собира-

ния и фиксации сведений определенного вида;
г) соблюдение правил, регламентирующих соответствующую стадию процесса.
Доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопу-

стимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть
положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоя-
тельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ.

К недопустимым доказательствам относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства

по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не под-
твержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе,
а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;

3) иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.
Доказательства по своему содержанию должны устанавливать обстоятельства, входя-

щие в предмет доказывания (относимость доказательств). Они могут быть как подтвержда-
ющими, так и опровергающими, в том числе по отношению к ранее собранным по делу све-
дениям.

Доказательства могут быть обвинительными (устанавливающими событие преступле-
ния, виновность, смягчающие обстоятельства) и оправдательными. Собирание, проверка и
оценка оправдательных доказательств – обязательное условие производства по делу.

По отношению к доказываемому событию доказательства делятся на прямые и кос-
венные. Прямое доказательство по содержанию совпадает с доказываемым обстоятельством
(например, свидетель указывает на конкретное лицо, совершившее преступление). Пря-
мое доказательство позволяет обосновать устанавливаемые обстоятельство, факт непосред-
ственно, без промежуточных звеньев, но лишь при условии, что его достоверность не вызы-
вает сомнений.

Косвенные доказательства указывают на промежуточные факты и через них на обсто-
ятельства, входящие в предмет доказывания. Косвенные доказательства нередко использу-
ются для проверки прямых доказательств. Например, показания потерпевшей о нападении
на нее и о том, что она звала на помощь (прямое доказательство), проверяются допросом
лиц, которые оказались вблизи места происшествия и слышали крики о помощи (косвенные
доказательства).

Косвенные доказательства могут свидетельствовать о пребывании или отсутствии
лица на месте происшествия или вблизи него, наличии или отсутствии определенных
качеств у обвиняемого (знаний, навыков, физических особенностей и т. п.), о том, обладает
ли он и владеет ли орудиями преступления, о попытках противодействовать следствию и
судебному разбирательству и т. п.

По общему правилу косвенные доказательства должны образовывать определенную
совокупность, систему, в которой они согласуются с прямыми доказательствами, между
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собой, подкрепляя друг друга, позволяют из нескольких возможных объяснений найти един-
ственно правильное.

По источнику формирования различают доказательства первоначальные и производ-
ные. Сведения, непосредственно воспринятые лицом, сообщившем о них (свидетелем), дан-
ные, зафиксированные в подлиннике документа, признаки вещественного доказательства,
изъятого на месте происшествия или по месту работы, проживания обвиняемого, являются
первоначальными доказательствами.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, постоянно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организа-
ционно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ниях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Рос-
сийской Федерации.

ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – значимость и авторитет занимаемой должности,
нахождение в подчинении иных должностных лиц, в отношении которых осуществляется
руководство со стороны должностного лица.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – это служебные полномочия должностных
лиц, которые связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми эти лица наделены
в силу занимаемой должности.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – преступления, посягающие на нормальную
деятельность государственного или муниципального аппарата, если налицо сочетание двух
признаков: виновный является должностным лицом, а совершенные им общественно опас-
ные действия (бездействие) связаны с его служебным положением. К ним относятся зло-
употребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, дача
взятки, получение взятки, служебный подлог, халатность и др.

ДОЛЖНОСТЬ – установленная в определенном порядке первичная структурная еди-
ница штатного расписания той или иной государственной или негосударственной организа-
ции, определяющая содержание и объем полномочий, размер денежного содержания и место
в иерархической структуре организации лица, ее замещающего.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАКАЗАНИЯ – такие, которые не могут назначаться само-
стоятельно, они лишь присоединяются по усмотрению суда к основным. Дополнительные
наказания не всегда указываются в санкциях статей Особенной части Уголовного кодекса
РФ, поэтому при вынесении приговора суд должен принимать во внимание и соответству-
ющие статьи Общей части УК РФ. В качестве дополнительных видов наказания законода-
телем предусмотрено лишение специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград, а также конфискация имущества (ч. 3 ст. 45 УК РФ).

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ – событие, возникшее в про-
цессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли
или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен
иной материальный ущерб (ст. 2 ФЗ от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения»).
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ДОСТОИНСТВО – нравственная категория, определяющая моральный статус лично-
сти, ее самооценку и положение в обществе.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ – золото, серебро, платина и металлы платиновой
группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Настоящий перечень драгоценных
металлов может быть изменен только федеральным законом. Драгоценные металлы могут
находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а
также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соедине-
ниях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления
(Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях»). Слитки золота, платины и серебра, а также монета из драгоценных металлов
(золото, платина, серебро), находящаяся в обращении и являющаяся законным платежным
средством (в том числе изымаемая из обращения, но подлежащая обмену) как в Российской
Федерации, так и иностранных государствах, в случае возможного ее использования не по
нарицательной стоимости, а также изъятая из обращения в Российской Федерации, но не
подлежащая обмену, и изъятая из обращения в иностранных государствах (Приказ ЦБР от
1 ноября 1996 г. № 02-400 «О введении в действие Положения «О совершении кредитными
организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации
и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами»).

ДРАГОЦЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ КАМНИ – природные алмазы, изумруды, рубины,
сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обрабо-
танном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования
в порядке, устанавливаемом Правительством РФ (Федеральный закон от 26 марта 1998 г.
№ 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»).

Основными критериями отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным
камням являются:

– масса – свыше 1000 граммов;
– форма – разнообразная, фантазийная, связанная с условиями внутриствольного обра-

зования янтаря;
– целостность – относительно монолитные по своей структуре (не менее 80 %), не

содержащие сквозных раковин, визуальных трещин, угрожающих целостности образца;
– включения – прозрачные образцы с хорошо сохранившимися включениями флоры и

фауны размерами более 10 мм;
– цвет – разнообразная цветовая гамма, присущая янтарю.
Уникальные янтарные образования, отнесенные экспертной комиссией к драгоцен-

ным камням, в соответствии с законодательством РФ предлагаются в приоритетном порядке
добывающими их организациями Министерству финансов РФ для пополнения Государ-
ственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации,
уполномоченным органам исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых
были добыты эти янтарные образования, для пополнения соответствующих государствен-
ных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов РФ. Уникальные
янтарные образования, отнесенные к драгоценным камням и зачисленные в Государствен-
ный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, с учетом физико-химиче-
ских свойств янтаря (со временем происходящие процессы окисления вызывают измене-
ние химического состава, цвета, повышенную хрупкость) должны храниться в условиях,
обеспечивающих наиболее продолжительное время хранения их в неизменном состоянии, и
использоваться прежде всего как экспозиционный материал для демонстрации в Алмазном
фонде РФ, на выставках и ярмарках.
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Ж

 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ – локомотивы, грузовые

вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги и мотор-вагонный подвижной состав, а
также иной предназначенный для обеспечения перевозок и функционирования инфраструк-
туры железнодорожный подвижной состав (Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-
ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»).

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ – один из видов транспорта общего поль-
зования, находится в ведении Российской Федерации, представляет собой единый произ-
водственно-технологический комплекс с входящими в него предприятиями и учреждениями
производственного и социального назначения, государственное управление которым осу-
ществляет Министерство путей сообщения Российской Федерации (далее – федеральный
орган исполнительной власти в области железнодорожного транспорта) (ст. 2 ФЗ от 25 авгу-
ста 1995 г. № 153-ФЗ «О федеральном железнодорожном транспорте»).

ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ВОЙНЫ 1949 Г. И ПРОТО-
КОЛЫ К НИМ 1977 Г. – наиболее важные международные многосторонние соглашения в
области законов и обычаев войны, направленные на защиту жертв вооруженных конфликтов.
Участниками Женевских Конвенций являются более 170 государств. Женевские конвенции
включают в себя 4 универсальных международных договора:

1) Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях – обя-
зывает ее участников подбирать на поле боя и оказывать помощь раненым и больным непри-
ятеля, причем какая-либо дискриминация в отношении раненых и больных по причинам
пола, расы, национальности, политических убеждений или религии запрещается. Все ране-
ные и больные, оказавшиеся во власти неприятеля, должны быть зарегистрированы, а дан-
ные о них сообщены тому государству, на стороне которого они сражались. Медицинские
учреждения, санитарный персонал и транспорт для перевозки раненых, больных и санитар-
ного имущества пользуются защитой, и нападение на них запрещается;

2) Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших корабле-
крушение, из состава вооруженных сил на море – устанавливает правила обращения с ране-
ными и больными во время морской войны, аналогичные правилам, предусмотренным Кон-
венцией об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях;

3) Конвенция об обращении с военнопленными – устанавливает правила, которым
должны следовать воюющие стороны при обращении с военнопленными;

4) Конвенция о защите гражданского населения во время войны – предусматривает
гуманное обращение с населением, находящимся на оккупированной территории, и защи-
щает его права. Правила, устанавливаемые Женевскими Конвенциями, должны применяться
государствами в случае объявленной войны, вооруженного конфликта, даже если один из
его участников не признает состояния войны, а также при оккупации одним государством
всей или части территории другого государства.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ВОЕННОПЛЕННЫМИ – любой незаконный акт
или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военно-
пленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную
угрозу, запрещаются и будут рассматриваться как серьезные нарушения Женевской Конвен-
ции. В частности, ни один военнопленный не может быть подвергнут физическому калече-
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нию или же научному или медицинскому опыту какого бы то ни было характера, который
не оправдывается соображениями лечения военнопленного и его интересами.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ – общественно опасное, противо-
правное деяние, совершаемое из хулиганских или корыстных побуждений или с примене-
нием садистских методов, повлекшее за собой гибель или увечье животного (ч. 1 ст. 245 УК
РФ).

ЖЕРТВА – физическое или юридическое лицо, которому деянием, влекущим юри-
дическую ответственность, индивидуально или коллективно был причинен вред, включая
телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный
ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездей-
ствия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государства, включая
законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.

ЖИВОТНЫЕ – самостоятельный объект гражданского права, своеобразная категория
одушевленных вещей. К животным применяются общие правила об имуществе постольку,
поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное. При осуществлении
прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуман-
ности (ст. 137 ГК РФ).

ЖИВОТНЫЙ МИР – совокупность живых организмов всех видов диких животных,
постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся
в состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам континен-
тального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации (ст. 1 ФЗ
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»).

ЖИЛИЩЕ – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми
помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищ-
ный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное поме-
щение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного про-
живания.

ЖИЛОЙ ДОМ – один из объектов права собственности физических и юридических
лиц, собственности субъектов России, федеральной или муниципальной собственности.
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