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Аннотация
В книге кратко изложены основные вопросы темы «Уголовное право». Издание

поможет систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах, подготовиться
к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано студентам высших и средних
образовательных учреждений, а также всем, интересующимся данной тематикой.



А.  В.  Петренко.  «Уголовное право. Общая часть»

3

Содержание
1. Понятие, система, функции и принципы уголовного права 5

1.1. Понятие уголовного права 5
1.2. Система уголовного права 6
1.3. Принципы уголовного права 7

2. Уголовный закон 9
2.1. Понятие и признаки уголовного закона 9
2.2. Система Российского законодательства 10
2.3. Структура уголовно-правовой нормы 11
2.4. Действие уголовного закона в пространстве 12
2.5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила
уголовного закона

14

2.6. Толкование уголовного закона 15
3. Преступление 16

3.1. Понятие и признаки уголовной ответственности, уголовно-
правовые отношения

16

3.2. Понятие и признаки преступления 17
3.3. Категории преступления 18
3.4. Множественность преступлений 19
3.5. Состав преступления 21
3.6. Объект преступления 22
3.7. Объективная сторона преступления 24

Конец ознакомительного фрагмента. 27



А.  В.  Петренко.  «Уголовное право. Общая часть»

4

Андрей Витальевич Петренко
Уголовное право. Общая часть

© А. В. Петренко, составление, 2009
© ООО «Издательство “Сова”», 2010



А.  В.  Петренко.  «Уголовное право. Общая часть»

5

 
1. Понятие, система, функции
и принципы уголовного права

 
 

1.1. Понятие уголовного права
 

Уголовное право представляет собой самостоятельную отрасль права – совокупность
уголовно-правовых норм как общеобязательных правил поведения, установленных государ-
ством, адресованных неопределенному кругу лиц, рассчитанных на неоднократное приме-
нение и обеспечиваемых в случае необходимости принудительной силой государства. Эти
нормы предназначены для того, чтобы воздействовать на взаимоотношения людей друг с
другом, на их отношения с государством (в лице соответствующих органов) в случае совер-
шения преступного акта, чтобы предотвращать подобные деяния в последующем.

Предмет уголовного права – это регулирование общественных отношений, возника-
ющих в результате совершения преступления.

Субъектами уголовно-правовых отношений выступают, с одной стороны, лицо, совер-
шившее преступление, с другой – государство в лице органов, осуществляющих правосудие.
Уголовно-правовые отношения имеют три основные разновидности, составляющие предмет
уголовного права:

Общеобязательность уголовно-правовых норм предполагает, что каждый, совершив-
ший преступление, обязан претерпеть воздействие на себе уголовной ответственности и что
правоприменитель в этом случае обязан (а не имеет право) использовать уголовно-правовые
нормы.

Принудительность норм уголовного права, сопряженная с их общеобязательностью,
предполагает свойство двоякого рода: во-первых, защитить потерпевшего (обиженного),
во-вторых, образумить преступника (обидчика). Удовлетворение этих потребностей делает
уголовное право необходимым и эффективным государственно-правовым регулятором
отношений между людьми.

Любое посягательство на субъект общественных отношений представляет определен-
ную опасность. Но характер и степень опасности могут быть различными. Соответственно,
формы официальной реакции должны быть адекватны опасности такого посягательства. В
одних случаях государство (законодатель) ограничивается мерами по восстановлению нару-
шенных законных прав потерпевшего, в других к нарушителю могут быть применены меры
дисциплинарного или административного воздействия.

При более опасных посягательствах действуют уголовно-правовые предписания, пред-
полагающие уголовную ответственность. Уголовное право устанавливает, прежде всего,
основание и пределы уголовной ответственности за те деяния, которые признаются преступ-
лениями, и предусматривает возможность применения к виновному определенного наказа-
ния. Уголовное право регулирует и случаи освобождения (при наличии законных на то осно-
ваний) от уголовной ответственности. Нормы уголовного права устанавливаются только
государством в лице его законодательного органа.
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1.2. Система уголовного права

 
Уголовное право делится на две части – Общую и Особенную.
В Общей части содержатся нормы, определяющие задачи и принципы уголовного

права другие институты уголовного права. Эти нормы определяют:
• понятие уголовного закона;
• основания и пределы уголовной ответственности и освобождения от нее;
• пределы действия уголовных законов по кругу лиц, во времени и пространстве;
• понятия преступления, вины, наказания и его цели, вменяемости и невменяемости,

стадий совершения преступления.
Кроме того, они устанавливают:
• конкретные виды наказания;
• порядок назначения наказания;
• порядок и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.
В Особенной части уголовного права даны перечень и описание конкретных видов

преступлений, с указанием уголовной ответственности и пределов наказания за каждое пре-
ступление.

Между нормами Общей и Особенной частей уголовного права существует тесная и
неразрывная связь, так как практически невозможно применить нормы Особенной части без
учета понятий, закрепленных в Общей части. Например, нельзя определить конкретный вид
преступления, предусмотренного Особенной частью, без учета общего понятия преступле-
ния, даваемого общей частью уголовного права, или невозможно применить определенный
вид наказания без знания сущности наказания, его целей и принципов назначения.

Уголовное право призвано охранять социальные ценности, созданные многовековой
деятельностью людей, от потенциальных преступников и преступных посягательств, а
также предупреждать преступления. Решая эти задачи, уголовное право выполняет следую-
щие функции.

Охранительная функция – основная для уголовного права. Она выражается в защите
нормального уклада общественной жизни от нарушения путем установления преступно-
сти конкретных деяний, применения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового
характера за их совершение. При реализации данной функции возникают охранительные
уголовно-правовые отношения и используется метод принуждения.

Предупредительная (профилактическая) функция заключается в создании препят-
ствий для совершения преступлений. Законопослушных граждан побуждают активно про-
тиводействовать преступным деяниям, а преступников – отказаться от доведения начатых
преступлений до конца, восстановить нарушенные их поступком блага и интересы.

Регулятивная функция заключается в установлении наказания, предупреждая тем
самым об ответственности в случае совершения преступления.

Воспитательная функция выражается в формировании у граждан уважения к обще-
ственным отношениям, интересам и благам, охраняемым уголовным правом, нетерпимого
отношения к правонарушениям.
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1.3. Принципы уголовного права

 
Принципами уголовного права являются:
• принцип законности;
• принцип равенства граждан перед законом;
• принципы ответственности – уголовной, личной, виновной;
• принципы справедливости;
• принципы гуманизма.

 
Принцип законности

 
Вытекает из положений Всеобщей декларации прав человека: никто не может быть

признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе
как по приговору суда и в соответствии с законом. Данный принцип проявляется и в том, что
лицо может быть осуждено только за то совершенное им деяние, которое содержит в себе
состав преступления, предусмотренный уголовным законом. Принцип законности требует
применения к нему только того наказания, которое предусмотрено уголовным законом за
это преступление.

 
Принцип равенства граждан перед уголовным законом

 
Лица, совершившие преступление, перед законом равны. Они подлежат уголовной

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Дан-
ный принцип также основывается на конституционных положениях: в соответствии со ст.
19 Конституции РФ «все равны перед законом и судом». При этом закон может предусмат-
ривать особенности уголовной ответственности отдельных категорий лиц: например, жен-
щин, несовершеннолетних, пожилых людей.

 
Принцип неотвратимости уголовной ответственности

 
Лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию в уголовно-правовом порядке.

 
Принцип личной ответственности

 
Лицо отвечает лишь за то, что оно совершило (сотворило). Уголовную ответственность

может нести только физическое лицо.
 

Принцип виновной ответственности
 

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только за те общественно
опасные деяния, в отношении которых установлена его вина.

Вина в форме умысла или неосторожности – это необходимое условие уголовной
ответственности.
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Принцип справедливости

 
Уголовное наказание или иная мера уголовно-правового воздействия, применяемые к

преступнику, должны соответствовать тяжести преступления, степени его вины и личност-
ных свойств, проявившихся в совершенном им преступном деянии.

Принцип справедливости означает, что суд при назначении наказания должен руковод-
ствоваться не эмоциями, не чувством мести, а объективной оценкой как совершенного пре-
ступления, так и личности виновного.

Справедливость, с одной стороны, выражается в соразмерности наказания совершен-
ному деянию и, с другой, в соответствии назначенного наказания личности виновного.

 
Принцип гуманизма

 
Отражает положения Конституции РФ, которая в ст. 21 провозглашает: «Никто не дол-

жен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию». Правовое воздействие на лиц, совершивших преступ-
ление, не преследует цель возмездия. Принцип гуманизма проявляется и в таких институтах,
как условное осуждение, условно-досрочное освобождение, смягчение наказания. Принцип
гуманизма заключается в признании ценности человека – не только преступника, но и того,
кто пострадал: уголовная мера преследует единственную цель – оградить интересы законо-
послушных граждан от преступных посягательств.
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2. Уголовный закон

 
 

2.1. Понятие и признаки уголовного закона
 

Уголовный закон – это нормативно-правовой акт, принятый высшими органами госу-
дарственной власти, нормы которого устанавливают основание и принципы уголовной
ответственности, определяют, какие деяния, опасные для личности, общества или государ-
ства, признаются преступлениями и какие виды наказаний и иные меры уголовно-правового
характера за них следуют.

 
Признаки уголовного закона

 
Уголовный закон – это федеральный закон.
Он имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации.
Уголовный закон принимается высшими органами государственной власти по проце-

дуре, строго регламентированной конституцией.
Уголовный закон принимают две палаты Федерального Собрания – Государственная

Дума и Совет Федерации – и подписывает Президент Российской Федерации. Принятые
Думой законы в течение 5 дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. Принятый
закон в течение 5 дней направляется Президенту Российской Федерации. Президент в тече-
ние 14 дней подписывает и обнародует его. Никакие другие органы не вправе принимать
уголовные законы, отменять их или изменять.

Уголовный закон обладает высшей юридической силой.
Это означает: все другие нормативно-правовые акты не должны противоречить уго-

ловному закону; ни один другой орган не вправе отменять или изменять закон; в случае про-
тиворечия закону иных нормативных актов приоритет должен принадлежать закону.

Уголовный закон содержит нормы права — общеобязательные правила поведения
людей.

Российский уголовный закон призван защищать человека, а также общественный
порядок, безопасность государства, окружающую среду, конституционный строй, мир и без-
опасность человечества.

Нормы уголовного закона являются одновременно запретительными и обязываю-
щими. Они запрещают совершать преступления и обязывают соответствующие органы госу-
дарства установить преступника и подвергнуть его законному наказанию.

Задачей уголовного закона является и предупреждение преступлений.
Нормы уголовного закона направляют государственные органы на борьбу с преступ-

лениями.
Только в уголовном законе содержатся нормы, определяющие преступление, устанав-

ливающие уголовную ответственность и наказание.
Вопрос о преступности и наказуемости конкретного человека за конкретное уголовное

деяние решает суд. Только суд может решить, виновен человек или нет, и определить ему
наказание.
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2.2. Система Российского законодательства

 
По объему и характеру уголовно-правовых положений различают уголовные законы,

устанавливающие ответственность за одно или несколько преступлений, систематизирован-
ные уголовные законы и уголовный кодекс.

Уголовный кодекс – это единый законодательный акт, в котором систематизированы
нормы уголовного закона, определяющие принципы и общие положения уголовного права
и устанавливающие, какие деяния являются преступлениями, виды и пределы наказания, а
также случаи, когда лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголов-
ной ответственности и наказания.

Каждая статья кодекса имеет самостоятельное значение, являясь при этом составной
частью норм, образующих кодекс.

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) состоит из двух частей – Общей и
Особенной, которые объединяют 12 разделов, 34 главы и более 360 статей.

Общая и Особенная части УК тесно взаимосвязаны и представляют собой единое
целое. В Общей части излагаются общие понятия и положения, а Особенная часть устанав-
ливает конкретные виды преступлений и наказание за их совершение.

В действующем Уголовном кодексе РФ Общая часть делится на такие разделы:
• уголовный закон;
• преступление;
• наказание;
• освобождение от наказания и уголовной ответственности;
• уголовная ответственность несовершеннолетних;
• принудительные меры медицинского характера.
Особенная часть делится на разделы, в которых устанавливается уголовная ответствен-

ность за преступления:
• против личности;
• в сфере экономики;
• против общественной безопасности и общественного порядка;
• против государственной власти;
• против военной службы;
• против мира и безопасности человечества.
Общая и Особенная части УК РФ делятся на статьи. Каждая статья имеет свой поряд-

ковый номер. Многие статьи делятся на части и обозначаются порядковым номером в тексте
статьи. Чаще всего в частях развивается данная норма, либо определяется особенность ее
применения при определенных обстоятельствах или устанавливаются случаи неприменения
данной нормы или изъятия из нее.
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2.3. Структура уголовно-правовой нормы

 
Структурно статьи Общей части отличаются от статей Особенной части. Статьи

Общей части состоят из одного элемента – диспозиции, а статьи Особенной части – как
правило, из диспозиции и санкции. Гипотеза в уголовно-правовых нормах отсутствует, она
только подразумевается.

Диспозицией называется часть статьи, содержащая определение вида конкретного
преступления.

Диспозиция статьи указывает конкретные признаки преступления.
Существует четыре вида диспозиции Особенной части: простая, описательная, блан-

кетная и отсылочная. Встречаются и смешанные диспозиции.
Простая диспозиция только называет преступное деяние, не раскрывая его признаков

(например, ст. 126 – похищение человека). Простая диспозиция употребляется в в тех слу-
чаях, когда признаки преступления ясны и без специального пояснения.

Описательная диспозиция не только называет преступное деяние, но и раскрывает,
описывает его основные признаки (например, в ст. 293 халатность определяется как «неис-
полнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вслед-
ствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло суще-
ственное нарушение прав и законных интересов общества или государства»). Это самый
распространенный вид диспозиций в уголовном законе.

Бланкетная диспозиция не содержит описания конкретных признаков преступления,
а отсылает к другим нормативным актам или другой отрасли права – трудового, граждан-
ского, административного и т. д. (например, ст. 264 – нарушение Правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств отсылает к Правилам дорожного движения, кото-
рые регламентируются другой отраслью права).

Отсылочная диспозиция не содержит ни названия, ни признаков преступления, а
отсылает к другой статье или части статьи УК.

Санкция – это часть статьи УК, определяющая размер и вид наказания, которое может
быть применено к виновному за совершение конкретного преступления.

Санкции могут быть двух видов: относительно-определенными и альтернативными.
Относительно-определенные санкции устанавливают конкретный вид наказания и

его размер в тех или иных пределах. Иногда санкции содержат только высший предел нака-
зания. В таком случае низшим пределом является минимальный срок этого вида наказания.
Чаще всего в санкции содержатся низший и высший пределы наказания.

Альтернативные санкции содержат несколько видов наказаний, которые могут быть
назначены виновному за совершение конкретного преступления. В этом случае суд имеет
право выбора в применении того или другого вида наказания ывиновному. В то же время
возможно и сочетание основного и дополнительного наказания. Таких санкций в УК РФ
большинство.
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2.4. Действие уголовного закона в пространстве

 
Действие российского уголовного закона в пространстве основывается на двух основ-

ных принципах: территориальном и гражданства.
Территориальный принцип действия уголовного закона означает, что все преступле-

ния, совершенные на территории Российской Федерации, подпадают под действие Россий-
ских уголовных законов. Лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит
уголовной ответственности по УК РФ (ст. 11 УК РФ). Преступления, совершенные в пре-
делах территориальных вод, в воздушном пространстве, на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне, признаются совершенными на территории России.

Если человек совершил преступление на судне, приписанном к российскому порту,
находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской
Федерации, то он подлежит уголовной ответственности по УК РФ.

В случае нахождения гражданского водного или воздушного судна Российской Феде-
рации в территориальных водах или воздушном пространстве других государств на него
распространяется юрисдикция этого государства.

Лица, совершившие преступление на военном корабле или на военном воздушном
судне, по УК РФ несут ответственность независимо от места пребывания корабля или судна
в момент совершения преступления.

Принцип территориальности имеет исключение, его называют дипломатическим,
или правовым, иммунитетом. Лиц, пользующихся иммунитетом, нельзя без их согласия
или согласия правительства страны, которую они представляют, привлечь к уголовной ответ-
ственности, подвергнуть задержанию, обыску, допросу. Правовой иммунитет предоставля-
ется главам государств, членам правительства, дипломатическим представителям, их супру-
гам и несовершеннолетним детям.

Иммунитет распространяется и на территории посольств и дипломатических предста-
вительств, а также на основании международных договоров на места расположения ино-
странных воинских соединений на территории другого государства.

Нельзя входить на территорию посольства для осмотра, обыска, задержания или аре-
ста без разрешения руководителей дипломатических представительств. В международной
практике известно много случаев, когда в помещении посольства предоставлялось убежище
людям, преследуемым правоохранительными органами государства, в котором аккредито-
вано представительство.

Однако правовой иммунитет не означает, что можно безнаказанно совершать преступ-
ление. Дипломатические представители и лица, пользующиеся правовым иммунитетом,
обязаны соблюдать законы страны, в которой они пребывают, и могут нести ответственность
за совершение уголовного преступления либо в своей стране, или, в случае согласия сво-
его правительства, в стране пребывания. Люди, пользующиеся правовым иммунитетом, в
случае нарушений законов РФ, например шпионажа, объявляются персоной «нон грата» и
выдворяются за пределы России.

Таким образом, на всей территории Российской Федерации в отношении всех лиц,
совершивших преступление, применяется уголовный закон РФ.

Территорией Российской Федерации признается суша в пределах государственных
границ России, водное пространство внутренних морей, озер, рек. К территории также отно-
сятся морские территориальные воды, ширина которых установлена в 12 морских миль,
исчисляемых от линии наибольшего отлива, а также воздушный столб в пределах государ-
ственных границ и территориальных вод.
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Действие УК РФ распространяется и на преступления, совершенные на континенталь-
ном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ. Исключительная экономическая
зона Российской Федерации устанавливается в 200 миль в морских районах, находящихся
за пределами территориальных вод РФ и прилегающих к ним.

Принцип гражданства (ст. 12 УК РФ) означает, что граждане России подчиняются
российским законам, где бы они ни находились, поэтому несут уголовную ответственность
за преступления, совершенные в иностранном государстве, по УК РФ.

Лица без гражданства и иностранцы несут ответственность за преступления, совер-
шенные на территории России, а также против интересов России или ее граждан. Взаимоот-
ношения государств по вопросам выдачи преступников регулируются УК РФ, а также меж-
дународными договорами. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на
территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству.

В соответствии со ст. 12 УК РФ граждане России и постоянно проживающие в ней
лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации,
подлежат уголовной ответственности по российскому уголовному закону, если совершен-
ное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было
совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве. При осуждении
этих лиц в России назначенное наказание не может превышать верхнего предела санкции,
предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого было совер-
шено преступление (ч. 1 ст. 12 УК). При этом преступление, совершенное лицом за грани-
цей, должно быть признано не только российским уголовным законом, но и законом ино-
странного государства, на территории которого оно совершено. Применение к такому лицу
наказания в России не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной зако-
ном этого иностранного государства.

Если лицо совершило деяние, которое в стране пребывания не признается преступле-
нием, но считается таковым в Российской Федерации, то привлечение его к ответственности
считается неоправданным.
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2.5. Действие уголовного закона во

времени. Обратная сила уголовного закона
 

Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действующим
во время совершения этого деяния (ч. 1 ст. 9 УК РФ);

Временем совершения преступления признается время совершения соответствую-
щих действий (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч. 2 ст. 9 УК
РФ).

Общий принцип, принятый в уголовном праве современных правовых государств,
означает, что применяется тот уголовный закон, который действовал во время совершения
преступления. Поскольку преступление не было сразу раскрыто, следствие затянулось, а за
это время был принят новый закон, более строгий, но он не может быть применен к деяниям,
совершенным до его вступления в силу. В связи с этим необходимо определить, что является
временем совершения преступления.

Действие уголовного закона прекращается:
• в результате его отмены;
• в случае замены другим законом;
• по истечении срока, указанного в законе;
• в связи с изменениями условий или обстоятельств, в соответствии с которыми этот

закон принят;
• ввиду декриминализации законодателем деяния, ответственность за которое была

предусмотрена УК.
К вопросу о действии уголовного закона во времени относится положение об обратной

силе.
Под обратной силой уголовного закона понимается распространение действия нового

уголовного закона на те преступления, которые были совершены до его вступления в силу,
то есть в период действия старого уголовного закона.

Обратная сила уголовного закона распространяется только на более мягкие законы, по
сравнению с ранее действующими. Такими законами признаются:

• уголовный закон, устраняющий преступность деяния (декриминализирующий то или
иное преступное деяние);

• уголовный закон, смягчающий наказание (если он, например, снижает максимальные
или минимальные размеры наказания, либо предусматривает более мягкий вид альтерна-
тивного основного или дополнительного наказания, либо устраняет дополнительные нака-
зания, которые ранее были обязательными);

• уголовный закон, иным образом улучшающий положение лица, совершившего пре-
ступление (например, может быть смягчен режим отбывания наказания, расширены возмож-
ности освобождения от уголовной ответственности и наказания, сокращены сроки снятия
либо погашения судимости).

Более жесткий закон, такой, который устанавливает преступность деяния, усили-
вает наказание или иным образом ухудшает положение лица, совершившего преступление,
обратной силы не имеет. Он не может применяться к преступлениям, совершенным до его
вступления в законную силу.

Новый, более мягкий закон имеет обратную силу в отношении всех деяний, совершен-
ных до его вступления в законную силу, независимо от того, вынесен приговор или нет, а
также на всех лиц, отбывающих наказание либо отбывших наказание, но имеющих суди-
мость.
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2.6. Толкование уголовного закона

 
Толкование закона означает глубокое, всестороннее раскрытие его назначения и содер-

жания.
По объему выделяют такие виды толкования:
– буквальное толкование, то есть в точном соответствии с текстом закона;
– ограничительное толкование – применяется в том случае, если содержание уго-

ловно-правовой нормы является более узким, чем это сформулировано в тексте закона;
– распространительное толкование – придает уголовному закону более широкое

значение, чем это следует из его текста.
По способу толкования уголовного толкования выделяют:
– грамматическое толкование – уяснение значения отдельных слов, понятий, терми-

нов с помощью правил грамматики и синтаксиса;
– систематическое толкование – уяснение содержания статьи (уголовно-правовой

нормы) путем ее сопоставления с нормами других законов и нормативных актов;
– историческое толкование – анализ той исторической обстановки, в которой был

принят уголовный закон. Данное толкование позволяет понять причины и обстоятельства,
которыми было вызвано принятие нового уголовного закона, его социально-политический
смысл.

Толкование уголовного закона может быть дано только законодателем, Президентом
РФ, Пленумом Верховного Суда РФ, и это толкование обязательно для исполнительных орга-
нов власти, правоохранительных и правоприменительных органов.

Научное толкование дается учеными-юристами, практическими работниками, экспер-
тами в комментариях к уголовному закону, в учебных пособиях, в научных работах, лекциях,
монографиях и не является обязательным. Такое толкование помогает правильно уяснить
смысл закона, но при этом способствует внесению в него изменений и дополнений в уста-
новленном законом порядке.
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3. Преступление

 
 

3.1. Понятие и признаки уголовной
ответственности, уголовно-правовые отношения

 
Уголовная ответственность – это установленная уголовным законом обязанность

понести наказание или иные меры уголовно-правового характера за совершенное им пре-
ступление.

Уголовная ответственность устанавливается нормами уголовного закона и выражает
меры уголовно-правового принуждения, применяемого к лицу, совершившему преступле-
ние. Это принуждение проявляется в применении наказания, а также в применении принуди-
тельных мер воспитательного воздействия и принудительных мер медицинского характера.

Уголовная ответственность возможна и без применения наказания (ст. 92 УК РФ). В
таких случаях уголовная ответственность исчерпывается фактом осуждения лица – в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством суд выносит обвинительный при-
говор без назначения наказания. Однако и в этом случае государственно-принудительное
воздействие заключается в признании лица виновным в совершении преступления.

Таким образом, уголовная ответственность и наказание не тождественные понятия,
хотя и тесно связанные между собой.

 
Признаки уголовной ответственности

 
Основанием уголовной ответственности является только совершение лицом деяния,

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ (ст. 8 УК).
Уголовная ответственность предусматривает порицание лица, совершившего преступ-

ное деяние, и самого этого деяния, поскольку приговор выносится от имени государства.
Уголовная ответственность возлагается только судом и только обвинительным приго-

вором, вступившим в законную силу.
Уголовная ответственность возлагается только на конкретное физическое лицо, совер-

шившее преступление.
Момент начала и окончания уголовной ответственности не определены, по этому

вопросу существуют разные точки зрения.
Наиболее распространена такая: уголовная ответственность наступает в момент совер-

шения лицом опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, а окончанием уго-
ловной ответственности является момент снятия или погашения.

Формой реализации уголовной ответственности являются и меры пресечения, при-
меняемые к подозреваемому и обвиняемому (арест, подписка о невыезде, залог и т. д.).

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего
все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ (ст. 8 УК
РФ).

Основание уголовной ответственности – это то, за что лицо, совершившее преступ-
ление, отвечает в уголовном порядке. Четкое определение основания уголовной ответствен-
ности обеспечивает соблюдение законности и прав человека.
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3.2. Понятие и признаки преступления

 
Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное

уголовным законом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ).
Основные признаки преступления:
• общественная опасность;
• виновность;
• уголовная противоправность;
• наказуемость.
Действия лица считаются преступными а, когда они причиняют или создают угрозу

причинения вреда общественным отношениям.
Общественная опасность – это критерий, по которому законодатель разделяет дея-

ния на преступления, административные и гражданские правонарушения, дисциплинарные
проступки.

Противоправность свидетельствует о том, что лицо, совершившее преступление,
нарушило запрет, установленный Уголовным кодексом. Если в уголовном законе запрета нет,
то деяние не может быть признано преступлением даже в случае пробела в законе. Проти-
воправность – это формальный признак преступления.

Уголовная противоправность – это общественно-опасное деяние, предусмотренное
уголовным законом как преступление. Уголовная противоправность состоит в запрещенно-
сти преступления уголовно-правовой нормой под угрозой применения к виновным наказа-
ния.

Уголовная противоправность предполагает психическое отношение лица к своему дея-
нию. Это может быть умысел или неосторожность. Совершение преступления без умысла
или при отсутствии неосторожности не может быть уголовно-противоправным.

Виновность предполагает определенное психическое отношение лица к совершае-
мому им деянию и его последствиям, которое может выражаться в виде умысла или неосто-
рожности. Виновность – обязательное условие наступления уголовной ответственности и
наказания. Невиновное причинение вреда полностью исключает ответственность за содеян-
ное.

Виновным в совершении преступления может быть признано только лицо, способное,
как по своему возрасту, так и психическому состоянию, правильно оценивать совершаемые
им действия, отдавать в них себе отчет и руководить их совершением. Лицо не может при-
влекаться к уголовной ответственности, если оно действовало против своей воли.

Наказуемость выражается в угрозе применения наказания за деяния, попадающие под
действие статьи УК.

Деяние, формально попадающее под признаки статьи УК, должно обладать достаточ-
ной общественной опасностью, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности.
«Не является преступлением деяние, хотя формально и содержащее признаки преступления,
но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности» (ч. 2 ст. 14 УК
РФ).
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3.3. Категории преступления

 
В зависимости от характера и степени общественной опасности все преступления,

предусмотренные УК РФ (ст. 15), делятся на четыре категории:
• преступления небольшой тяжести;
• преступления средней тяжести;
• тяжкие преступления;
• особо тяжкие преступления.
Преступления небольшой тяжести – это умышленные и неосторожные деяния, мак-

симальное наказание за совершение которых не превышает 2 лет лишения свободы.
Преступления средней тяжести – это умышленные и неосторожные деяния, кото-

рые влекут максимальное наказание не более 5 лет лишения свободы, и неосторожные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает 2
года лишения свободы.

Тяжкие преступления – это умышленные и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 10 лет лишения сво-
боды.

Особо тяжкие преступления – это только умышленные деяния. За их совершение
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое
наказание.

Деление преступлений на категории необходимо для того, чтобы установить:
• вид рецидива (ст. 18 УК);
• уголовную ответственности за приготовление (ч. 2 ст. 30 УК РФ);
• вид исправительного учреждения при назначении наказания в виде лишения свободы

(ст. 58 УК РФ);
• порядок назначения наказания при совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ);
• применение условного осуждения (ст. 73 УК РФ);
• основание освобождения от уголовной ответственности и сроков давности привле-

чения к уголовной ответственности (ст. 75–78 УК РФ);
• основание освобождения от наказания (ст. 79–83 УК РФ);
• сроки для погашения и снятия судимости (ст. 86 УК РФ);
• уголовную ответственности за заранее не обещанное укрывательство (ст. 316 УК РФ).
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3.4. Множественность преступлений

 
Множественность преступлений – это совершение лицом двух или более преступ-

лений, независимо от того, осуждалось ли лицо за предыдущие преступления.
К видам множественности преступления относятся:
• неоднократность;
• совокупность;
• рецидив.

 
Неоднократность преступления

 
Неоднократностью преступлений признается совершение одним и тем же лицом

двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи УК РФ,
а также совершение двух или более преступлений, предусмотренных разными статьями, в
случаях специально указанных в законе.

Преступление не признается совершенным неоднократно, если за ранее совершенное
преступление лицо освобождено по закону от уголовной ответственности или судимость
погашена или снята.

Если неоднократность преступлений предусмотрена УК как обстоятельство, влекущее
за собой более строгое наказание, то совершенные лицом преступления должны квалифи-
цироваться по соответствующей части статьи УК, предусматривающей наказание за неод-
нократность преступления.

Неоднократными могут быть лишь тождественные и однородные преступления.
Преступления, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей или

одной и той же частью статьи УК, являются тождественными.
Преступления, которые посягают на одинаковые или сходные объекты и совершаются

с одинаковой формой вины, по сходным мотивам, с прямым умыслом, из корыстных побуж-
дений, являются однородными.

Неоднократность относится к отягчающим обстоятельствам многих преступлений
(кражи, мошенничества и т. д.).

 
Совокупность преступлений

 
Совокупность преступлений – это совершение двух или более преступлений, преду-

смотренных различными статьями или частями статьи УК, при условии, что ни за одно из
них лицо не было осуждено. При совокупности преступлений лицо несет ответственность
за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК.

Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее
признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями.

Различают реальную и идеальную совокупность.
Особенность реальной совокупности – несовпадением деяний по времени.
Реальная совокупность преступлений – это совершение двух или более самостоя-

тельных преступных деяний, при условии, что ни за одно из них лицо не было осуждено.
Идеальной совокупностью преступлений признается одно действие (бездействие),

содержащее признаки двух и более составов преступлений.



А.  В.  Петренко.  «Уголовное право. Общая часть»

20

Идеальная совокупность имеет место в случае, когда человек одним деянием причи-
няет два или более разнообразных или несколько однородных последствий объектам, кото-
рые не соотносятся как часть и целое.

 
Рецидив престпреступлений

 
Рецидив преступлений – это совершение умышленного преступления лицом, имею-

щим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.
Рецидив делится на три подвида: простой, опасный и особо опасный.
Простым рецидивом признается совершение любого умышленного преступления

лицом, имеющим судимость за любое ранее совершенное умышленное преступление.
Опасным рецидивом признается:
• если лицо ранее дважды было осуждено к лишению свободы за умышленные пре-

ступления и вновь осуждается к лишению свободы за умышленное преступление;
• если лицо, ранее осуждавшееся за умышленное тяжкое преступление, вновь совер-

шило тяжкое умышленное преступление.
Особо опасным рецидивом признается:
• если лицо ранее было судимо трижды или более за тяжкое или средней тяжести пре-

ступление к лишению свободы и вновь осуждается за умышленное преступление к лише-
нию свободы;

• если лицо ранее дважды было осуждено за умышленное тяжкое или особо тяжкое
и вновь совершило тяжкое преступление;

• если лицо ранее совершило умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление и
было осуждено и вновь совершило особо тяжкое умышленное преступление.

Рецидива не будет если:
• ранее совершенные преступления имели место, когда преступник был несовершен-

нолетним;
• за ранее совершенные преступления судимость снята или погашена.
Рецидив влечет более строгое наказание.
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3.5. Состав преступления

 
Состав преступления – это совокупность установленных уголовным законом объ-

ективных и субъективных признаков (элементов), характеризующих общественно опасное
деяние как конкретное преступление.

К объективным признакам состава преступления относятся объект и объективная сто-
рона, к субъективным – субъект и субъективная сторона деяния.

Выявить элементы состава преступления означает квалифицировать его, то есть опре-
делить, какой статьей и частью Особенной части УК предусмотрено деяние.

Объект преступлений – это те общественные отношения (блага, интересы), на кото-
рые посягает преступление.

Объективная сторона – внешняя форма проявления преступления, которая выража-
ется в совершении общественно опасного действия или бездействия, причинившего вред
правоохраняемым ценностям или создавшего угрозу причинения такого вреда, в причинной
связи между деянием и наступившими последствиями, в обстоятельствах и условиях совер-
шения преступления (место, время, обстановка, орудия, средства, способ совершения пре-
ступления).

Субъектом преступления называется физическое лицо, достигшее возраста уголов-
ной ответственности, обладающее вменяемостью (в некоторых случаях также дополнитель-
ными признаками), совершившее преступление.

Субъективная сторона – это психическое отношение лица, совершившего преступ-
ление, к деянию и его последствиям, нашедшее свое выражение в виде умысла или неосто-
рожности, мотивах и целях совершения преступления, определенном эмоциональном состо-
янии лица.

Если установлено, что фактические признаки деяния совпадают с признаками состава
преступления, то это означает, что лицо совершило именно данное преступление и что есть
основание уголовной ответственности.

Состав преступления является единственным, установленным законом основанием
уголовной ответственности.

При отсутствии состава преступления в деянии лица уголовное дело не может быть
возбуждено, а возбужденное – подлежит прекращению.

Преступление и состав преступления – не тождественные понятия, хотя и близкие.
Преступление – это акт общественно опасного поведения человека, это всегда явление
реальной действительности.

Состав преступления представляет собой законодательную характеристику данного
вида преступления. Кражи могут быть самые разнообразные, но для состава преступления
этого вида важно то, что во всех случаях должно быть тайное похищение чужого имущества,
совершенное умышленно вменяемым лицом, достигшим определенного возраста.

Для того чтобы признать деяние преступлением, а лицо – преступником, необходимо
установить, что содеянное обязательно обладает всеми признаками, которые законодатель
посчитал существенными, характеризуя данный состав преступления.
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3.6. Объект преступления

 
Объект преступления – это те охраняемые уголовным законом общественные отно-

шения (блага, интересы), которым причиняется или может быть причинен существенный
вред в результате совершения преступления. Как уже говорилось, объектами преступлений
признаются наиболее значимые социальные ценности (ст. 2 УК РФ): права и свободы чело-
века и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность,
окружающая природная среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и без-
опасность человечества. Первое место в этом перечне занимают права и свободы личности,
они конкретизируется в нормах Особенной части УК РФ.

Понятие объекта преступления связано с понятием общественной опасности как при-
знаком преступления. Преступным признается только то, что причиняет или может при-
чинить существенный вред охраняемым уголовным законом благам, то есть представляет
опасность для общества. Посягательство на отношения собственности менее опасно, чем
посягательство на жизнь и здоровье человека.

Объект преступления является обязательным признаком состава, поэтому, как уже
говорилось, его отсутствие означает отсутствие состава преступления в целом.

Объект преступления учитывается законодателем при построении норм Особенной
части УК РФ.

Правильное установление объекта преступления позволяет отграничить преступление
от иных правонарушений и аморальных поступков, поскольку некоторые объекты охраня-
ются от посягательств только уголовным правом (мир и безопасность человечества, основы
конституционного строя, общественная безопасность и т. д.).

Объект предопределяет правильную квалификацию деяний и разграничение внешне
сходных преступлений. По объекту разграничиваются, например, диверсия и терроризм (ст.
ст. 281 и 205 УК РФ); клевета с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления и заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления.

Различают общий, родовой, видовой и непосредственный объекты.
Общий объект преступления представляет собой совокупность всех охраняемых

уголовным законом общественных отношений, на которые посягает любое преступление.
Общий объект назван в ст. 2 УК РФ – права и свободы человека и гражданина, собствен-
ность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конститу-
ционный строй РФ, мир и безопасность человечества.

Родовой объект конкретизирует общий объект и представляет собой общественные
отношения, на которые посягает группа однородных преступлений. Родовым объектом
называют какую-либо сферу социально значимых ценностей. К родовым объектам преступ-
лений относятся, например, личность, собственность, общественная безопасность, порядок
управления, интересы правосудия и др. Именно родовой объект положен в основу рубри-
кации Особенной части УК РФ по разделам и главам. Родовой объект преступления имеет
важное значение для квалификации преступлений и их разграничения.

Видовой объект занимает промежуточное положение между родовым и непосред-
ственным объектами и представляет собой подгруппу сходных по содержанию обществен-
ных отношений, входящую в более широкую группу однородных отношений (благ, интере-
сов). Так, если родовым объектом большой группы преступлений является личность (раздел
VII Особенной части УК РФ), то видовыми объектами следует считать жизнь и здоровье
человека (глава 16 УК РФ), свободу, честь и достоинство личности (глава 17 УК РФ), поло-
вую неприкосновенность и половую свободу личности (глава 18 УК РФ) и т. д.
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Непосредственный объект – это часть родового объекта, те общественные отноше-
ния, на которые посягает отдельное преступление. Например, в преступлениях против лич-
ности непосредственными объектами могут выступать жизнь (при совершении различных
видов убийства), здоровье (при причинении различной степени тяжести вреда здоровью),
свобода (при похищении человека и незаконном лишении свободы), честь и достоинство
(при оскорблении) и т. д. Непосредственный объект преступления имеет важное значение
для квалификации деяния и отграничения одного преступления от другого.

Предметом преступления называют вещи материального мира, на которые воздей-
ствует преступник, причиняя вред или создавая угрозу причинения вреда объекту. Предмет
преступления всегда материален, поэтому в качестве предмета преступления не могут рас-
сматриваться мысли, энергия, информация, не зафиксированная на каком-либо носителе.

Некоторые преступления вовсе не имеют предмета (например, оскорбление, клевета,
хулиганство). В случаях, когда предмет преступления называется или подразумевается дис-
позицией уголовно-правовой нормы, он приобретает значение обязательного. Так, предмет
преступления является обязательным признаком состава преступления для хищения (иму-
щество), подкупа (деньги, ценные бумаги, иное имущество), незаконного распространения
наркотических средств (наркотики) и т. д.

Предмет преступления следует отграничивать от орудий и средств его совершения,
которые служат лишь инструментом. Однако одна и та же вещь в одних случаях может
выступать как предмет преступления, в других – как орудие или средство совершения пре-
ступления. Например, оружие может быть предметом преступления при его хищении и но
в то же время – орудием совершения убийства или смертельного ранения.
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3.7. Объективная сторона преступления

 
Объективная сторона преступления – это выражение общественно опасного поведе-

ния вовне, внешняя форма проявления преступления. Объективная сторона включает такие
элементы: действие (бездействие), общественно опасные последствия, причинная связь
между действием (бездействием) и последствиями, место, время, обстановка, орудия, сред-
ства, способ совершения преступления.

Элементы объективной стороны, имеющие общий характер для всех составов преступ-
лений, изучаются в Общей части уголовного права. Объективная сторона каждого отдель-
ного преступления рассматривается в Особенной части.

Правильное установление объективной стороны преступления важно для квалифика-
ции преступления и его отграничения от других, сходных с ним по другим признакам. Так,
формы хищений можно разграничить между собой только благодаря признакам объектив-
ной стороны, поскольку другие признаки – объект, субъект, субъективная сторона, предмет
преступления – у них общие. Анализ объективной стороны позволяет установить дополни-
тельные объекты преступления.

При обозначении общественно опасного поведения употребляется термин «деяние».
Не являются деянием мысли, убеждения, высказывание намерения совершить преступление
(за исключением угроз, оскорбления и т. п.).

Категория «деяние» включает две формы конкретного преступного поведения: дей-
ствие или бездействие. Большая часть преступлений совершается путем действия (хищения,
изнасилование, терроризм, бандитизм, угон транспортных средств и т. д.).

Преступное действие – активное, осознанное, волевое общественно-опасное поведе-
ние человека, причиняющее существенный вред или создающее угрозу причинения такого
вреда ценностям, охраняемым уголовным правом.

В уголовно-правовом смысле действие может быть насильственным и ненасильствен-
ным, то есть может быть выражено не только в физическом воздействии на предмет пре-
ступления, но в словах и жестах, например, при оскорблении.

Другая форма общественно опасного поведения – преступное бездействие – пред-
ставляет собой пассивное поведение в виде несовершения таких действий, которые лицо
должно было и могло совершить. Несмотря на внешнюю пассивность поведения, бездей-
ствие не менее опасно, чем действие в данных условиях (например, при оставлении в опас-
ности).

Бездействие может быть выражено в единичном акте поведения или состоять из
нескольких актов такого поведения (уклонение от уплаты налога, халатность и пр.).

Бездействие наказуемо только тогда, когда на лице лежала обязанность действовать
определенным образом и когда лицо имело объективную и субъективную возможность дей-
ствовать. Например, водитель, превысивший скорость, допустил наезд на пешехода, затем,
испугавшись ответственности, скрылся с места происшествия. Неправомерное поведение
водителя породило его обязанность оказать помощь потерпевшему. Невыполнение такой
обязанности влечет наказание за оставление места дорожно-транспортного происшествия
(ст. 265 УК РФ).

Для ответственности за бездействие должна существовать не только обязанность
совершения определенных действий, но и возможность их выполнения, которая может
отсутствовать. Например, водитель не смог оказать помощь потерпевшему от ДТП, хотя и
был обязан это сделать, поскольку сам получил черепно-мозговую травму и находился без
сознания.
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Важно определить границы бездействия. Начало преступного бездействия – момент,
с которого лицо, обязанное действовать, уклоняется от этого, а окончанием преступного
бездействия признается пресечение деяния правоохранительными органами, доброволь-
ная явка с повинной, появление обстоятельств, препятствующих выполнению обязанности
(например, тяжелое заболевание самого должника), декриминализация деяния.

Общественно опасные последствия – это вред, нанесенный общественным отноше-
ниям, охраняемым уголовным законом, в результате совершения общественно опасного дея-
ния.

Общественно опасные последствия определяются характером объектов, которые пре-
терпевают негативные изменения.

Физический вред причиняется, например, в результате совершения преступлений про-
тив жизни или здоровья.

Психический вред, его еще называют моральным, причиняется такими преступлени-
ями, как оскорбление, клевета, ложный донос, похищение человека и др. Преступления, свя-
занные с посягательствами на личность, помимо физического, причиняют еще и психиче-
ский вред потерпевшим.

Экономический вред причиняют хищения, преступления в сфере экономической дея-
тельности и некоторые другие.

Организационный вред, связанный с дезорганизацией работы учреждений, органов
власти, правоохранительных органов, может быть причинен должностными преступлени-
ями, преступлениями против порядка управления и др.

Нередко преступление причиняет несколько разнородных последствий. Это харак-
терно для многообъектных преступлений, например, разбоя, хулиганства и т. д.

С наступлением последствий, указанных или подразумеваемых в диспозиции уго-
ловно-правовой нормы, преступление является оконченным. Однако в некоторых случаях за
окончанием преступления следуют другие последствия, их называются дополнительными.

Причинная связь – это объективная связь между преступным деянием и наступив-
шими общественно опасными последствиями, при которой деяние по времени предшествует
последствию, предопределяет реальную возможность его наступления, является главной и
непосредственной причиной, ведущей к данному последствию.

Наступление уголовной ответственности возможно только тогда, когда между послед-
ствиями и действием (бездействием) лица есть причинная связь. Наличие причинной связи
означает, что общественно опасные последствия вызваны конкретными действиями (бездей-
ствием) данного лица, а не третьих лиц или действием внешних факторов.

Установление причинной связи между деянием и последствием не исключает необхо-
димости установления вины лица. Например, если действия лица в реальности повлекли
данное последствие, но были совершены невиновно, то преступление отсутствует.

Если между действием (бездействием) и общественно опасным последствием нет зна-
чительного временного разрыва, то установить причинную связь обычно не представляет
трудностей. Сложнее установить такую связь в транспортных, экологических преступле-
ниях, посягательствах на жизнь и здоровье, где могут взаимодействовать разные причины и
условия наступления последствий, и нередко проходит определенное время между деянием
и наступлением последствий.

Преступление совершается в определенное время, в определенном месте, при опреде-
ленной обстановке. Если время, место, обстановка указаны в статьях уголовного кодекса,
то они являются обязательными признаками объективной стороны преступления.

Факультативные признаки объективной стороны – место, время, способ, средства,
орудия, обстановка совершения преступления – могут быть квалифицирующими призна-
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ками составов преступлений либо выступать в качестве обстоятельств, смягчающих или
отягчающих наказание.
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