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Аннотация
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,

предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой
по дисциплине «Уголовное право».

Содержит полные ответы на следующие вопросы к экзамену по общей части
уголовного права.

Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить
пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.

Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Уголовное право» в
высших и средних учебных заведениях.
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Н. А. Алимова
Уголовное право. Общая

часть. Шпаргалка
 

1. Понятие, задачи, принципы и
система уголовного права РФ

 
Российское уголовное право как одна из самостоятельных отраслей отечественного

права представляет собой систему установленных государством юридических норм, кото-
рые определяют наиболее опасные для сложившихся общественных отношений деяния
(преступления) и условия назначения наказания и применения мер ответственности и нака-
зания за их совершение.

Источником уголовного права является уголовный закон. Уголовное право как
отрасль отечественного права делится на Общую и Особенную части.

Общая часть содержит нормы, регламентирующие общие положения, принципы,
институты уголовного права, относящиеся к преступности и наказуемости деяния.

Особенная часть содержит нормы, определяющие, какие конкретно общественные
отношения поставлены под охрану уголовного закона с указанием признаков деяний, при-
чиняющих вред этим отношениям, а также вида и размера наказания за совершение таких
деяний.

Принципы уголовного права – те отправные, обусловленные объективными законо-
мерностями общественного развития положения российской уголовной политики, которые,
будучи закрепленными нормами уголовного права, определяют все его содержимое.

Принципы уголовного права:
1) принцип законности. Уголовная ответственность может наступить только в соответ-

ствии с УК РФ. Не допускается применение закона по аналогии;
2) принцип равенства граждан перед законом. Лица, совершившие преступления,

равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
местожительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств;

3) принцип вины. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те обще-
ственно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия,
в отношении которых установлена его вина. Уголовная ответственность за невиновное при-
чинение вреда не допускается;

4) принцип справедливости. Наказание и иные меры уголовно-правового характера,
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т. е. соот-
ветствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам
его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление;

5) принцип гуманизма. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечи-
вает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, при-
меняемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение
физических страданий или унижение человеческого достоинства.
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2. Уголовная политика

 
Уголовная политика – направление деятельности государства, связанное с примене-

нием уголовно-правовых мер борьбы с преступностью; определение задач, форм, содержа-
ния этой борьбы.

Основные направления уголовной политики:
1) определение круга преступных деяний (проблема криминализации);
2) определение характера и объема методов уголовно-правовой борьбы с преступно-

стью;
3) определение путей повышения эффективности воздействия уголовно-правовых мер

на правовое сознание населения (проблема правового воспитания).
Важнейшей задачей политики в области борьбы с преступностью в России стало

проведении коренной реформы уголовного законодательства, которая осуществлялась как
путем внесения необходимых изменений и дополнений в уголовное законодательство, так и
путем принятия действующего Уголовного кодекса.

Основу реформы уголовного законодательства России составили следующие кон-
цептуальные положения:

1) произошло принципиальное изменение в расстановке ценностно-нормативных при-
оритетов в сфере борьбы с преступностью;

2) уголовное законодательство последовательно проводит принципы демократизации
и гуманизма, к которым относятся принципы законности, равенства граждан перед законом,
вины, справедливости, ответственности и гуманизма;

3) интересы общественной безопасности являются критерием при определении уго-
ловной ответственности. Это означает, с одной стороны, сохранение повышенной ответ-
ственности за тяжкие преступления и особо тяжкие преступления, за рецидив, проявления
профессиональной и организованной преступности, а с другой – применение иных, более
мягких мер воздействия к лицам, не требующим столь сурового наказания;

4) утверждается приоритет международного договора, касающегося вопросов уголов-
ной ответственности, перед внутригосударственным правом, что не означает, что междуна-
родный договор – закон прямого действия;

5) уголовное законодательство соответствует современным экономическим потребно-
стям общества; а также криминологической реальности в стране;

6) произошло повышение профилактической функции уголовного закона, эффектив-
ности специальной и общественной превенции преступлений, расширение возможностей
поощрительных норм с профилактической направленностью;

7) повысился уровень правовой защищенности сотрудников правоохранительных и
контролирующих органов, а также граждан, участвующих в пресечении правонарушений;

8) совершенствуется содержательная и технико-юридическая стороны уголовного
законодательства (в плане конструкции соответствующих институтов и норм, их системати-
зации, логики, языка уголовного закона, устранения пробелов прежнего законодательства и
т. д.).



Н.  А.  Алимова.  «Уголовное право. Общая часть. Шпаргалка»

6

 
3. Понятие и основания уголовной ответственности

 
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего

все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.
Уголовная ответственность является одной из форм юридической ответственности.

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

Сущность уголовной ответственности выражается в обязанности лица, совершив-
шего преступление, дать отчет перед государством в содеянном, подвергнуться осуждению,
наказанию и иным юридическим последствиям, предусмотренным уголовным законом.

Уголовная ответственность имеет строгие границы во времени. Это то, за что отвечает
в уголовном порядке лицо, совершившее преступление. Четкое определение основания уго-
ловной ответственности обеспечивает соблюдение законности и прав человека. Признание
состава преступления единственным основанием уголовной ответственности означает, что
если совершенное общественно опасное деяние не содержит признаков ни одного состава
преступления, то уголовная ответственность наступить не может.

Под составом преступления понимается совокупность установленных уголовным
законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное
деяние как конкретное преступление. При наличии таких признаков совершенное виновным
деяние характеризуется как преступление и является основанием для наступления уголов-
ной ответственности.

Состав преступления включает четыре элемента: объект, объективную сторону, субъ-
ективную сторону и субъект.

Объект преступления – то, на что посягает лицо, совершающее преступление и чему
причиняется или может быть причинен вред в результате общественно опасного деяния.
Объективную сторону преступления образуют признаки, характеризующие его с внешней
стороны (способ, орудия и средства, место, время и обстановка совершения преступления).
Субъективная сторона – психическая деятельность лица во время совершения им преступ-
ления. Субъектом преступления по уголовному праву считается лицо, совершившее запре-
щенное уголовным законом общественно опасное деяние и способное нести за него уголов-
ную ответственность.
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4. предмет и метод уголовного права

 
Предмет уголовного права представляет собой уголовно-правовые институты, кон-

кретные нормы соотношения уголовного права со смежными отраслями права. Уголовное
законодательство закрепляет основания и принципы уголовной ответственности, опреде-
ляет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями, устанавливает нака-
зания, которые могут быть применены к лицам, совершившим преступление. Отсюда
вытекает, что законодательная деятельность прямо входит в предмет уголовного права, и,
следовательно, уголовно-правовые отношения возникают с момента вступления закона в
силу. Предмет уголовного права определяет содержательную специфику его метода. Поня-
тием «метод» охватываются методология и методика познания. Методология представляет
собой систему категорий диалектического и исторического материализма, позволяющую
исследовать и практически применять познанные закономерности, сущность, содержание
уголовно-правовой борьбы с преступностью.

Методика в уголовном праве представляет собой систему приемов и операций,
средств и инструментария исследования уголовно-правовых явлений и понятий. Основ-
ными методами являются: юридический, уголовно-статистический, социологический,
системный, сравнительно-правоведческий (компаративистский), историко-сравнительный
и др.

Юридический метод включает юридико-техническую методику и методы толкования
закона.

Уголовно-статистический метод – познание качественного своеобразия уго-
ловно-правовых явлений и понятий посредством количественных показателей.

Социологический метод включает опросы (анкетирование, интервьюирование, экс-
пертные оценки) различных категорий лиц – работников правоохранительных органов, насе-
ления, осужденных и других – по различным аспектам уголовного права. Системный метод
обязывает проводить исследования уголовно-правовых явлений и понятий как систем –
целостного множества, состоящего из подсистем и элементов.

Сравнительно-правоведческий метод используется при сопоставлении кодексов
различных правовых систем и государств.

Историко-сравнительный метод необходим для восприятия прошлого опыта зако-
нодательства и правоприменения.

В системе юридических наук обязательной подсистемой является наука уголовного
права. Одноименная и обязательная профилирующая учебная дисциплина в юридических
вузах.

Предмет науки уголовного права включает:
1) комментирование уголовного закона;
2) разработку рекомендаций для законодательства и правоприменительной практики;
3) изучение истории уголовного права;
4) сравнительный анализ отечественного и зарубежного права;
5) разработку социологии уголовного права;
6) исследование международного уголовного права.
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5. Наука уголовного права

 
Понятие уголовного права употребляется в двух значениях: отрасли законодатель-

ства и отрасли права.
В системе юридических наук обязательной подсистемой является наука уголовного

права. Это одноименная и обязательная профилирующая учебная дисциплина в юридиче-
ских вузах. Наука уголовного права изучает проблемы борьбы с преступностью, разрабаты-
вает методы сокращения преступности.

Предмет науки уголовного права включает:
1) комментирование, иначе – доктринальное толкование уголовного закона;
2) разработку рекомендаций для законодательства и правоприменительной практики;
3) изучение истории уголовного права;
4) сравнительный анализ отечественного и зарубежного права;
5) разработку социологии уголовного права, т. е. изучение реальной жизни уголов-

ного закона посредством измерения уровня, структуры и динамики преступности, изуче-
ния эффективности закона, механизма уголовно-правового регулирования, обоснованности
и обусловленности уголовного закона, криминализации (декриминализации) деяний;

6) исследование международного уголовного права.
Задачи науки уголовного права: во-первых, теоретическое комментирование нового

законодательства; во-вторых, обобщение практики применения закона органами следствия,
прокуратуры, суда и дача научных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию зако-
нодательной и правоприменительной деятельности; в-третьих, углубленное изучение исто-
рических вех в развитии российского уголовного законодательства с целью правдивой его
оценки; в-четвертых, исследование действенности профилактической функции уголовного
закона; в-пятых, изучение законодательного опыта зарубежных государств.

Уголовное право граничит с целым рядом отраслей права и наук: криминологией, уго-
ловно-исполнительным правом, уголовно-процессуальным правом, уголовной статистикой,
административным, гражданским, финансовым, налоговым, международным правом и др.

Криминология изучает преступность, ее причины, личность преступника и предупре-
ждение преступлений.

Правовая статистика представляет уголовному праву данные как о преступности и
личности преступников, так и о процессуальных особенностях правоприменительной прак-
тики.

Уголовно-исполнительное право, которое регламентирует порядок исполнения наказа-
ния по приговорам судов, взаимодействует с уголовным правом в таких вопросах, как нака-
зание, криминальный рецидивизм, освобождение от уголовной ответственности и наказа-
ния.

Уголовно-процессуальное право относится к уголовному праву так же, как форма отно-
сится к содержанию.
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6. Понятие уголовного закона РФ и его строение

 
Уголовный закон имеет обязательную силу для всех граждан и должностных лиц.
Уголовный закон – опубликованный в официальном порядке, введенный в действие и

издаваемый высшими органами государственной власти страны законодательный акт, содер-
жащий в себе юридические нормы, которые устанавливают принципы и общие положения
уголовного права, определяют, какие общественно опасные деяния являются преступлени-
ями, определяют наказания за эти преступления и применение их к виновным в их совер-
шении лицам, а также условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Уголовный кодекс РФ – единый систематизированный нормативный акт, содержащий
нормы и Общей, и Особенной частей.

Общая часть состоит из 6 разделов, 15 глав, 104 статей:
1) «Уголовный закон» – раздел I;
2) «Преступление» – раздел II;
3) «Наказание» – раздел III;
4) «Освобождение от уголовной ответственности и от наказания» раздел IV;
5) «Уголовная ответственность несовершеннолетних» – раздел V;
6) «Принудительные меры медицинского характера» – раздел VI.
Особенная часть состоит из 6 разделов, 19 глав, 256 статей:
1) «Преступления против личности» – раздел VII;
2) «Преступления в сфере экономики» – раздел VIII;
3) «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» –

раздел IX;
4) «Преступления против государственной власти» – раздел X;
5) «Преступления против военной службы» – раздел XI;
6) «Преступления против мира и безопасности человечества» – раздел XII.
Уголовный закон содержит в себе диспозицию и санкции уголовно-правовой нормы.
Диспозиция уголовно-правовой нормы – часть нормы, называющая или описываю-

щая деяние.
Она делится на виды:
1) простую (лишь называет деяние, не раскрывая его признаков);
2) описательную (содержит описание основных признаков деяния);
3) ссылочную (отсылает для определения к другой норме УК РФ);
4) бланкетную (отсылает для определения признаков к нормативным актам других

отраслей права).
Санкция уголовно-правовой нормы – часть нормы, содержащая указание на вид и

размер наказания, установленного за совершение указанного деяния в диспозиции.
Санкция уголовно-правовой нормы делится на:
1) абсолютно-определенную, устанавливающую вид и размер наказания;
2) относительно-определенную, устанавливающую низший и высший предел наказа-

ния;
3) альтернативную, указывающую на два или более основных вида наказания, предо-

ставляя право выбора суду;
4) отсылочную, не определяющую ни вид, ни размер наказания, отсылая для этого к

санкции другой нормы УК РФ.
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7. Действие уголовного закона
в пространстве и во времени

 
Действие уголовного закона в пространстве. Оно основывается на пяти принципах:

территориальном, гражданства, покровительственном (специального режима), универсаль-
ном и реальном.

В соответствии с территориальным принципом все лица, совершившие преступле-
ние на территории РФ, подлежат уголовной ответственности по УК РФ.

Действие УК РФ распространяется на всю территорию РФ. Эта территория опреде-
ляется как сухопутное, водное и воздушное пространство в пределах Государственной гра-
ницы РФ.

В соответствии с территориальным принципом действия уголовного закона все лица,
совершившие преступление на территории РФ, в том числе иностранные граждане (под-
данные) и лица без гражданства, подлежат уголовной ответственности по УК РФ. Из этого
общего правила предусмотрено исключение, касающееся лиц, пользующихся дипломатиче-
ским иммунитетом.

Принцип гражданства предусматривает, что граждане РФ и постоянно живущие в
России лица без гражданства, совершившие преступления за рубежом, подлежат уголовной
ответственности по УК РФ, если совершенное ими деяние признано преступлением в госу-
дарстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в
иностранном государстве. Еще один принцип действия закона в пространстве – реальный.
Суть этого принципа заключается в том, что иностранные граждане (подданные) и лица без
гражданства, не проживающие постоянно в России, совершившие преступления за рубежом,
несут ответственность по УК РФ за преступления, направленные против интересов РФ.

Действие уголовного закона во времени. Преступность и наказуемость деяния опре-
деляются уголовным законом, действующим во время совершения преступления.

Временем совершения преступления признается время совершения общественно
опасного деяния независимо от времени наступления последствий.

Датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной
Думой в окончательной редакции.

Официальным опубликованием уголовного закона считается первая публикация его
полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании законода-
тельства РФ».

Уголовный закон подлежит официальному опубликованию в течение 7 дней после
его подписания Президентом РФ и вступает в силу по истечении 10 дней после официаль-
ного опубликования. Законодатель может установить и иной порядок вступления принятого
закона в силу.

Действие уголовного закона может быть прекращено путем его отмены либо замены
другим уголовным законом, а также в связи с изменением условий и обстоятельств, вызвав-
ших принятие этого закона.
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8. Понятие преступления и его

отличие от иных правонарушений
 

Преступление – общественно опасное, противоправное, виновное, наказуемое деяние
(действие или бездействие), посягающее на охраняемые уголовным законом общественные
отношения, сложившиеся в российском государстве.

Признаки преступления:
1) общественная опасность:
а) включает объективное свойство преступления, его материальный признак;
б) раскрывает социальную природу преступления и его сущность;
в) заключается в способности причинения вреда охраняемым уголовным законом

общественным отношениям или создания реальной угрозы такого причинения.
Различают характер общественной опасности как ее качественный показатель, и сте-

пень общественной опасности как ее количественную характеристику;
2) уголовная противоправность. Это юридическое выражение в уголовном законе

общественной опасности преступления, заключается в предусмотренности деяния уголов-
ным законом. Уголовная противоправность деяния предполагает определенное психическое
отношение к нему со стороны лица, его совершившего, в форме умысла или неосторожно-
сти;

3) виновность. Это субъективное свойство преступления, заключается в наличии у
лица, совершившего общественно опасное и противоправное деяние, соответствующего
психологического отношения (умысла или неосторожности) к деянию и его последствиям;

4) наказуемость. Это возможность применения в случае совершения преступления
конкретного наказания, предусмотренного в санкции каждой уголовно-правовой статьи
Особенной части УК РФ. Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за деяния,
если они были осознаны субъектом преступления и если он был способен регулировать свое
поведение, т. е. если в совершенных деяниях есть проявление воли и сознания.

Воля – способность к преодолению препятствий, это усилие, способность избира-
тельно реагировать на внешние факторы. От других правонарушений преступление отли-
чается тем, что в нем обязательно присутствует такой его признак, как общественная опас-
ность. В соответствии с УК РФ не является преступлением действие (бездействие), хотя
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности, т. е. не причинившее вреда и не создающее
угрозы причинения вреда личности, обществу или государству. Отнесение деяния к мало-
значительным не зависит от личностных свойств виновного. Эти свойства учитываются на
следующей стадии применения уголовного закона – индивидуализации ответственности и
наказания. Лишь непосредственно само преступление является выражением опасности лич-
ности. Не следует признавать деяние малозначительным, когда реальный вред был ничтож-
ным, а умысел виновного был направлен на причинение значительного вреда.
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9. Классификация преступлений

 
Преступление – общественно опасное, противоправное, виновное, наказуемое деяние

(действие или бездействие), посягающее на охраняемые уголовным законом общественные
отношения, сложившиеся в Российском государстве.

Классификация преступлений – деление преступлений на однородные группы
потому или иному критерию. Для уголовного права наиболее важное значение имеет клас-
сификация по характеру и степени их общественной опасности. Действующее уголовное
законодательство упоминает о четырех категориях преступлений, связывая с каждой из
них определенные правовые последствия:

1) небольшой тяжести (умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 2 лет лишения свободы);

2) средней тяжести (умышленные деяния, за совершение которых максимальное нака-
зание, предусмотренное УК РФ, не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание превышает два года лишения свободы
(ч. 3 от. 15 УК РФ). Это, например, доведение до самоубийства, незаконное предпринима-
тельство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и т. д.);

3) тяжкие (признаются умышленные деяния либо деяния по неосторожности, за совер-
шение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет
лишения свободы (ч. 4 от. 15 УК РФ));

4) особо тяжкие (признаются только умышленные деяния, за совершение которых УК
РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более стро-
гое наказание (ч. 5 от. 15 УК РФ). Это, например, убийство при отягчающих обстоятельствах,
бандитизм и др.).

Существует два критерия особо тяжкого преступления. Деяние должно быть умыш-
ленным и наказуемым на срок свыше 10 лет лишения свободы или более строгим наказа-
нием.

В качестве строгого наказания за совершение особо тяжкого преступления может
быть назначено отбывание наказания в исправительных колониях строгого режима. Лицам,
впервые приговоренным к лишению свободы за совершение тяжких, средней тяжести или
небольшой тяжести преступлений, в качестве наказания назначается отбывание срока лише-
ния свободы в исправительных колониях общего режима.

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только
за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. В настоящее время на смертную казнь
в РФ наложен мораторий.

Замена назначенной смертной казни осуществляется в порядке помилования пожиз-
ненным лишением свободы или лишением свободы на срок 25 лет.

Первые три категории преступлений могут быть как умышленными, так и совершен-
ными по неосторожности и различаются лишь сроком лишения свободы.
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10. Понятие и признаки

множественности преступлений
 

Множественность преступлений – совершение одним и тем же лицом двух и более
общественно опасных деяний, оцениваемых уголовным законом как самостоятельные пре-
ступления, когда хотя бы за два из них не исключена возможность привлечения к уголовной
ответственности.

Признаки множественности преступлений:
1) совершение лицом двух и более общественно опасных деяний;
2) различная квалификация совершенных деяний;
3) предусмотренность уголовной ответственности за эти деяния;
4) неистечение сроков давности. Множественность сложных преступлений следует

отличать от единичных сложных преступлений, внешне напоминающих множественность
преступлений. Главное отличие заключается в том, что при квалификации единичное пре-
ступление любой сложности охватывается одним составом преступления, а при квалифика-
ции множественности преступлений необходимо упоминание, как минимум, о двух само-
стоятельных составах преступлений.

Виды единичных сложных преступлений, не образующих множественности пре-
ступлений:

1) преступление с альтернативными действиями;
2) сложно-составное преступление;
3) длящееся преступление, в котором деяние сопряжено с последующим длительным

невыполнением правовых обязанностей (уклонение от уплаты алиментов, побег из мест
лишения свободы);

4) продолжаемое преступление, слагающееся из ряда тождественных преступных дея-
ний, объединенных общей целью и единством умысла (неоднократный вынос с завода дета-
лей для последующей сборки из них изделия).

Виды совокупности преступления:
1) идеальная совокупность – совершение одним деянием нескольких самостоятельно

квалифицируемых преступлений (поджог дома с целью убийства находящейся в доме
жертвы);

2) реальная совокупность – совершение нескольких деяний, каждое из которых ква-
лифицируется самостоятельно.

Деление совокупности на идеальную и реальную имеет значение для квалификации
содеянного и назначения наказания; исчисления сроков давности привлечения к уголовной
ответственности; решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности и нака-
зания.

Виды множественности преступлений:
1) неоднократность преступлений – это совершение двух или более преступлений, ни

за одно из которых лицо не было осуждено;
2) совокупность преступлений – совершение умышленного преступления лицом, име-

ющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Виды рецидива: общий,
специальный, однократный, опасный, особо опасный.
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11. Понятие и признаки рецидива преступлений

 
Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом,

имеющим судимость (не снята и не погашена) за ранее совершенное умышленное преступ-
ление.

Рецидив преступлений признается опасным:
1) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реаль-

ному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умыш-
ленное преступлен ие средней тяжести к лишению свободы;

2) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за
тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

Рецидив преступлений признается особо опасным:
1) при совершении лицом особо тяжкого преступления, за кото рое он о осуждается к

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое пре-
ступление к реальному лишению свободы;

2) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуж-
дено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.

При признании рецидива преступлений не учитываются:
1) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
2) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет;
3) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по

которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или
отсрочка исполнения приговора не отменялись.

Признаки рецидива:
1) наличие умышленного преступления;
2) наличие судимости за ранее совершенное преступление.
Рецидив преступлений делится на следующие виды:
1) простой (совершение нового преступления при наличии одной судимости);
2) многократный (совершение нового преступления при наличии не менее двух суди-

мостей);
3) общий (совершение судимым лицом любого нового преступления);
4) специальный (совершение судимым лицом любого нового или однородного пре-

ступления. Учитывается чаще всего как квалифицирующий признак);
5) пенитенциальный (при наличии судимости к лишению свободы лицо вновь осуж-

дается к лишению свободы);
6) опасный (совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за
умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы);

7) особо опасный (особо опасными рецидивистами лица признаются по решению суда
при наличии указанного в законе сочетания судимостей).
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12. Совокупность преступлений

 
Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений,

ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение
двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве
обстоятельства, влекущего более строгое наказание.

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое
совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ.

Совокупность, равно как и рецидив преступлений, является разновидностью множе-
ственности преступлений. Множественность преступлений – совершение одним лицом
двух или более преступлений, в каждом из которых содержатся все признаки двух или
нескольких составов преступлений.

Признаки совокупности:
1) совершение двух и более преступлений;
2) квалификация каждого преступления различными статьями и частями УК РФ;
3) совершение всех преступлений до осуждения хотя бы за одно из них.
Виды совокупности преступления:
1) идеальная совокупность. Совершение одним деянием нескольких самостоятельно

квалифицируемых преступлений (поджог дома с целью убийства находящейся в доме
жертвы). Здесь в результате одного преступного деяния причиняется вред различным объ-
ектам, охраняемым разными статьями УК РФ. При совершении одного насильственного
полового акта, повлекшего заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией (если виновный знал о
наличии у него этого заболевания), образует идеальную совокупность.

Случаи идеальной совокупности как формы множественности немногочисленны;
2) реальная совокупность. Совершение нескольких деяний, каждое из которых ква-

лифицируется самостоятельно. При реальной совокупности образующие ее преступления
совершаются самостоятельными действиями (бездействием) при наличии временного про-
межутка между всеми преступлениями (безразлично – длительного либо краткого). При
этом в отношении первого (последующих) преступления не должен истечь срок давности
привлечения к уголовной ответственности. Например, совершение умышленного убийства
после окончания насильственного полового акта или покушения на него в целях сокрытия
совершенного преступления образует совокупность соответствующих преступлений.

Реальную совокупность образуют как оконченные преступления, так и приготовление
или покушение на преступление, а равно преступления, совершенные в соучастии.

Деление совокупности на идеальную и реальную имеет значение для исчисления сро-
ков давности привлечения к уголовной ответственности, решения вопроса об освобождении
от уголовной ответственности и наказания; квалификации содеянного и назначения наказа-
ния.
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13. Понятие состава преступления

 
Состав преступления – совокупность объективных и субъективных признаков, харак-

теризующих деяние как преступление. Состав преступления выступает как теоретическая
модель преступления (если речь идет об общем составе преступления) или как законодатель-
ная модель преступления (конкретный состав преступления). Состав преступления состоит
из элементов и признаков.

Элемент состава преступления – структурная единица, означающая одну из четырех
составных частей состава. Каждый элемент характеризуется определенными признаками,
которые могут быть обязательными, т. е. присутствующими в любом составе преступления,
и факультативными, которые не всегда упоминаются в законе. Элементы состава преступ-
ления:

1) объект преступления (общественные отношения, охраняемые уголовным законом);
2) объективная сторона преступления, характеризующая внешнюю сторону посяга-

тельства. Она состоит из общественно опасного деяния (действия или бездействия), их
последствий и причинной связи между ними. При квалификации некоторых преступлений
нужно устанавливать также факультативные признаки;

3) субъективная сторона преступления, характеризующая внутреннюю сторону пося-
гательства. Она состоит из обязательного признака – вины; факультативных признаков –
мотива, цели преступления, эмоционального состояния (аффекта);

4) субъект преступления (описание в законе лица, совершившего преступление (воз-
раст, вменяемость – обязательные признаки; дополнительные признаки специального субъ-
екта)). Составы преступлений:

1) по степени общественной опасности подразделяются:
а) на основной (простой) – без смягчающих или отягчающих обстоятельств;
б) с отягчающими обстоятельствами (квалифицированный);
в) со смягчающими обстоятельствами (привилегированный);
2) по структуре они делятся на:
а) простой. Содержит описание признаков одного деяния, не усложненного ни по

одному из элементов состава (например, кража);
б) сложный. Встречаются две разновидности сложных составов: первая представляет

собой как бы сочетание нескольких простых составов; вторая, представляет собой состав,
усложненный по элементам. Например, многообъектный (разбой); с альтернативными дей-
ствиями (обвешивание); со сложной формой вины; со специальным субъектом;

3) по особенности конструкции делятся на:
а) материальный. Предполагает наступление определенных последствий. Отсутствие

указанных последствий говорит о его незавершенности;
б) формальный. Окончен при совершении деяния независимо от наступивших послед-

ствий (например, оскорбление);
в) усеченный. Момент окончания таких составов перенесен на стадию приготовления

или покушения (например, организация банды).
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14. Понятие объекта преступления и его значение

 
Объект преступления – это охраняемые уголовным законом общественные отноше-

ния, которым в результате преступления причиняется или может быть причинен существен-
ный вред.

Объектом преступления признаются важнейшие социальные ценности, интересы,
блага, общественные отношения, охраняемые уголовным законом от преступных посяга-
тельств. К объектам уголовного права относятся права и свободы человека и гражданина,
собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда,
конституционный строй Российской Федерации, мири безопасность человечества.

Понятие объекта преступления тесно связано с сущностью и понятием преступного
деяния, его признаками и прежде всего основным материальным (социальным) признаком
преступления – общественной опасностью.

Без объекта преступления нет и состава преступления. При отсутствии конкретного
адресата посягательства в виде определенной социально значимой ценности, охраняемой
уголовным законом, не может идти речь о составе какого-либо преступления.

Понятие объекта преступления самым тесным образом связано и с важнейшим при-
знаком объективной стороны преступления – общественно опасными последствиями.

Значение объекта:
1) объект преступления – элемент каждого преступного деяния, любое преступление

является таковым только тогда, когда чему-либо (какой-либо социально значимой ценности,
интересу, благу, охраняемым уголовным правом) причиняется или может быть причинен
существенный вред;

2) объект преступления – обязательный признак состава преступления;
3) объект преступления имеет принципиальное значение для кодификации уголовного

законодательства. По признаку родового объекта преступления строится Особенная часть
УК РФ;

4) правильное установление объекта преступления позволяет отграничить преступле-
ние от других правонарушений и аморальных проступков;



Н.  А.  Алимова.  «Уголовное право. Общая часть. Шпаргалка»

18

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/natalya-alimova/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-shpargalka/

	1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права РФ
	2. Уголовная политика
	3. Понятие и основания уголовной ответственности
	4. предмет и метод уголовного права
	5. Наука уголовного права
	6. Понятие уголовного закона РФ и его строение
	7. Действие уголовного закона в пространстве и во времени
	8. Понятие преступления и его отличие от иных правонарушений
	9. Классификация преступлений
	10. Понятие и признаки множественности преступлений
	11. Понятие и признаки рецидива преступлений
	12. Совокупность преступлений
	13. Понятие состава преступления
	14. Понятие объекта преступления и его значение
	Конец ознакомительного фрагмента.

