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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы темы «Уголовное право.

Особенная часть». 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.
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Наталья Ольшевская
Уголовное право. Особенная часть

 
Понятие, предмет и система норм

особенной части уголовного права
 

Уголовное право состоит из Общей и Особенной частей. Данное разделение является
традиционным, характерным для всех отраслей права не только российского, но и зарубеж-
ного, а также международного права.

Деление уголовного права на две части имеет следующие предпосылки:
1. Данное деление является проявлением законодательной техники и позволяет не ука-

зывать в каждой статье Особенной части все признаки субъекта преступления, формулиро-
вать положения о неоконченном преступлении, соучастии и других особенностях объектив-
ной и субъективной сторон, а также раскрывать содержание наказания и др. Это привело бы
к нагромождению и повторению одних и тех же положений, что явно нецелесообразно.

2. Наличие Общей и Особенной частей уголовного права отражает тенденции уго-
ловно-правовой политики государства:

а) две неразрывные составляющие в виде дифференциации уголовной ответственно-
сти и индивидуализации уголовного наказания путем совершенствования норм о системе
наказаний, иных мерах уголовно-правового характера, об отдельных видах наказаний, осво-
бождении от уголовной ответственности и наказания;

б) криминализацию и декриминализацию.
Особенная часть уголовного права содержит нормы, описывающие признаки конкрет-

ных составов преступлений и предусматривающие определенные виды наказаний (их сроки,
размеры), которые вправе применить суд к лицу, признанному виновным в их совершении.

Реформирование уголовного законодательства  – это постоянный процесс функцио-
нального расширения норм Особенной части уголовного права. О отражает новые нормы-
дефиниции, раскрывающие понятия, используемые в статье о таких нормах или главе УК
РФ либо в целом в Уголовном кодексе РФ. Эти нормы, как правило, формулируются в при-
мечаниях к статьям, например, понятия пытки – в примечании к ст. 117 РФ; в ст. 331 УК РФ
раскрывается понятие преступлений против военной службы и др.

Еще одной тенденцией современного уголовного права является рост в Особенной
части УК РФ числа поощрительных норм о специальных видах освобождения от уголовной
ответственности при наличии условий, предусмотренных в примечаниях к соответствую-
щим статьям.

Положительным изменениями в Особенной части УК РФ можно назвать и сокра-
щение в последнее время оценочных понятий о размере причиненного ущерба или коли-
чественной характеристике общественно опасного деяния как признака объективной сто-
роны состава преступления. К ним относятся: понятия крупного и особо крупного размера,
ущерба, дохода либо задолженности в крупном или особо крупном размере в статьях об эко-
номических преступлениях – примечание к ст. 169, 174, 178, 185, 193, 194, 198, 199 УК РФ;
крупного и особо крупного размера незаконного использования объектов авторского права
или смежных прав, приобретения, хранения, перевозки контрафактных экземпляров произ-
ведений или фонограмм в целях сбыта – примечание к ст. 146 УК РФ и др.
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Предмет Особенной части

уголовного законодательства
 

Особенная часть уголовного права как учебная и научная дисциплина включает в
себя:

– систему норм о конкретных преступлениях;
– историю развития уголовного права;
– сравнительный анализ отечественного и зарубежного права;
– анализ судебной практики.
Особенная часть – это самостоятельная и целостная дисциплина уголовного права.

Она содержит исчерпывающий перечень преступных деяний и наказаний за их соверше-
ние. Это система уголовно-правовых норм, устанавливающих исчерпывающий перечень
преступлений и наказаний за их совершение, предусматривающих специальные виды осво-
бождения от уголовной ответственности и раскрывающих содержание и смысл отдельных
уголовно-правовых положений.

Особенная часть уголовного права, как систематизированная совокупность уго-
ловно-правовых норм, имеет ряд характерных признаков:

1. Нормы содержать признаки конкретных преступных деяний.
2. В нормах указаны меры наказания за их совершение.
3. В некоторых нормах предусмотрены специальные виды освобождения от уголов-

ной ответственности.
4. В ряде норм имеется толкование понятий, используемых в статьях Особенной части

УК РФ.
Нормы Особенной части имеют определенную системность, которая влияет на закреп-

ление в УК РФ вносимых изменений. Эти изменения нашли свое место не в конце УК РФ,
причем каждое – в том месте Кодекса, как это установлено правилами: его построения; отра-
жения в нем соответствующих корректив уголовно-правовых предписаний.

Нормы Особенной части уголовного права:
– направлены на охрану наиболее важных общественных отношений;
– реализуют принцип законности, поскольку преступность и наказуемость обще-

ственно опасного деяния определяется нормами, предусмотренными в Особенной части УК
РФ, а аналогия закона недопустима (ст. 3, 14 УК РФ);

– обеспечивают реализацию уголовной политики государства;
– позволяют применять уголовный закон и квалифицировать общественно опасные

деяния, обеспечивая дифференциацию уголовной ответственности и индивидуализацию
уголовного наказания.

Система особенной части уголовного права как отрасли российского права уже
системы курса особенной части уголовного права.
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Разделы Особенной части уголовного права

 
Особенная часть УК РФ состоит из шести разделов (с VII по XI), содержащих 19 глав.

Деление Особенной части на разделы и главы осуществлено по объекту преступления. Раз-
делы построены по родовому объекту преступления, а главы – по видовому объекту.

Раздел VII – «Преступления против личности» – состоит из пяти глав, с 16 по 20, в
которых формулируются нормы о преступлениях против личности, начиная от убийства и
заканчивая злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей.

Раздел VIII – «Преступления в сфере экономики» – включает три главы. В гл. 21 УК
РФ раскрываются формы и виды хищений, другие корыстные, а также некорыстные пре-
ступления. Гл. 22 УК РФ посвящена преступлениям в предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях рассматриваются в гл. 23 УК РФ.

Раздел IX – «Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка» – состоит из пяти глав. Гл. 24 УК РФ раскрывает виды преступлений против обще-
ственной безопасности и общественного порядка: террористический акт, захват заложника,
пиратство, хулиганство, нарушение различных специальных правил на опасных производ-
ствах или обращения с общеопасными предметами и др. Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности рассматриваются в гл. 25 УК РФ. Экологическим
преступлениям посвящена гл. 26 УК РФ. В гл. 27 раздела даны транспортные преступления.
Преступления в сфере компьютерной информации обозначены в гл. 28 УК РФ.

В разделе X – «Преступления против государственной власти» – имеются четыре
главы. В гл. 29 УК РФ закреплены преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства. Гл. 30 УК РФ описывает преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Так, в ней даны понятия злоупотребления и превышения должностных полномочий, полу-
чения и дачи взятки. Преступления против правосудия определены в гл. 31 УК РФ. Завер-
шает раздел гл. 32 УК РФ, в которой предусмотрены преступные посягательства на порядок
управления.

Раздел XI – «Преступления против военной службы» – и одноименная гл. 33 УК РФ
раскрывают признаки воинских преступлений, совершаемых в мирное время. Уголовная
ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время
либо в боевой обстановке, определяется законодательством РФ военного времени.

Одной из задач построения системы особенной части уголовного права является созда-
ние возможности для судей, правоохранительных органов, других органов и лиц применить
нормы уголовного права, правильно квалифицировать общественно опасное деяние винов-
ного.
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Правоприменение уголовного права

 
Уголовное право применяет государство в лице своих уполномоченных органов и

должностных лиц. Применение уголовного закона в случае его нарушения является одно-
временно и правом, и обязанностью правоприменителя.

Под правоприменением понимается властная деятельность. Уголовно-правовые
нормы применяют уполномоченные государством компетентные органы и должностные
лица: суд, прокуратура, органы МВД, ФСБ, таможенная служба, судья, присяжные заседа-
тели, следователь, дознаватель и другие органы и лица. Они применяют уголовно-право-
вые нормы в строгом соответствии с законами и подзаконными нормативными правовыми
актами в пределах своей компетенции.

Нормы уголовного права о преступлении адресованы лицам, предупреждая их о
недопустимости нарушения уголовно-правового запрета под угрозой наказания. Ряд уго-
ловно-правовых норм обращен к правоприменителю, устанавливая право или обязанность
последнего реализовать уголовно-правовое предписание. В последнем случае правоприме-
нитель является одновременно и субъектом правоприменительной деятельности, и адреса-
том уголовно-правовой нормы.

Правоприменительный акт – это индивидуально-определенный акт, принимаемый
уполномоченным государством властным органом или лицом по конкретному юридиче-
скому вопросу, устанавливающий права и обязанности субъекта в соответствии с нормами
права.

Применение уголовного закона закрепляется в следующих актах: приговор суда, опре-
деление, постановление, обвинительный акт, обвинительное заключение и др.

Акты по применению уголовного закона делят на акты, в которых дается квалифика-
ция совершенного преступления, и на акты, рассматривающие вопросы индивидуализации
ответственности и наказания.

В обвинительном приговоре суда одновременно дается квалификация совершенного
преступления с указанием пунктов, частей, статьи УК РФ, предусматривающей признаки
совершенного деяния, и индивидуализируется уголовная ответственность осужденного
путем определения наказания с учетом общих правил его назначения.

Применение уголовного закона всегда связано с правовым статусом лица, виновного в
совершении преступления. Это означает, что уголовный закон должен применяться в стро-
гом соответствии с законодательством, обеспечивающим права, свободы и законные инте-
ресы лица. Применение уголовно-правовой нормы в первую очередь проявляется при ква-
лификации преступления.
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Квалификация преступления

 
Термин квалификация происходит от латинского qualificatio – что означает опреде-

ление качества, оценку чего-либо. В уголовном праве под квалификацией преступле-
ний понимается установление и юридическое закрепление точного соответствия между
признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного
уголовно-правовой нормой. Иными словами, квалификация означает выбор такой уго-
ловно-правовой нормы, которая в полной мере охватывает общественно опасное деяние,
совершенное конкретным лицом.

Квалификация преступления – это юридическое установление соответствия фак-
тических обстоятельств (признаков) общественно опасного деяния признакам состава
преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой. Она представляет собой
познавательный логический процесс или результат, включающий установление и ана-
лиз фактических обстоятельств содеянного, уяснение смысла признаков соответствующего
состава преступления, определение соответствия между фактическими обстоятельствами
реального деяния и признаками состава преступления.

Квалификация преступления означает не только логический процесс; она представ-
ляет собой и правовую оценку общественно опасного деяния, итог оценочно-познаватель-
ной мыслительной деятельности правоприменителя. Как правовая оценка содеянного ква-
лификация преступления должна содержать точное указание на статьи, части, пункты статей
как Общей, так и Особенной частей УК РФ.

Процесс квалификации начинается с установления конкретных фактических обстоя-
тельств совершенного деяния и происходит в следующей последовательности:

1. Определяются обстоятельства, характеризующие объект и объективную сторону
преступления.

2. Определяются данные, относящиеся к субъекту преступления и субъективной сто-
роне.

3. Осуществляется поиск нужной уголовно-правовой нормы, содержащей состав пре-
ступления. Констатация соответствия между фактическими обстоятельствами совершен-
ного общественно опасного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного
уголовным законом, означает, что квалификация преступления осуществлена.

Процесс квалификации преступления осуществляется дознавателем, следователем,
прокурором, судьей на всех стадиях уголовного процесса соответственно: при возбуждении
уголовного дела, составлении обвинительного заключения (акта), предании суду и т. д.

Неофициальной (научной) является квалификация преступления, осуществляемая
учеными, студентами, любыми лицами в частном порядке.

Для правильной квалификации необходимо соблюдать условия или предпосылки ква-
лификации преступления, к которым относятся:

– установление фактических обстоятельств совершенного деяния и их тщательный
анализ;

– выявление всех уголовно-правовых норм, могущих иметь отношение к содеянному;
– сравнение фактических обстоятельств совершенного деяния с признаками составов

преступлений, выделенных для сопоставления;
– отграничение близких, смежных составов, выбор конкурирующих составов;
– осуществление уголовно-правовой оценки общественно опасного деяния путем ука-

зания всех пунктов, частей, статей как Общей, так и Особенной частей УК РФ.
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В квалификации состав преступления выполняет роль модели, с которой сравнива-
ются все существенные фактические обстоятельства совершенного деяния. В этом плане
состав преступления является единственной юридической основой квалификации преступ-
ления (ст. 8 УК РФ).

Состав преступления – это совокупность объективных и субъективных признаков,
характеризующих общественно опасное деяние как преступление.

Признаки – общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость
определяют преступление (ст. 14 УК РФ). Особенность каждого преступления позволяет
установить состав преступления как определенную совокупность признаков.

Квалификация преступления зависит и от правильного применения признаков субъек-
тивной стороны состава преступления: вины в форме умысла и неосторожности, мотива,
цели совершения преступления.

Обоснованно квалифицировать общественно опасное деяние можно только с учетом
признаков состава о субъекте преступления: физического лица, вменяемости или ограни-
ченной вменяемости (психического расстройства, не исключающего вменяемости), дости-
жения установленного в уголовном законе возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность лица; признака специального субъекта.

В уголовном праве под признаком состава преступления понимается свойство
(черта), являющееся типичным, существенным, необходимым и достаточным и которое поз-
воляет совместно с другими признаками определить суть, характер и степень общественной
опасности преступления.

В статьях Особенной части УК РФ, как правило, указываются специфичные признаки
состава, позволяющие определить сущность, характер и степень общественной опасности
определенного преступления. Это обычно признаки объекта, объективной стороны, специ-
ального субъекта преступления.

В статьях Особенной части УК РФ указываются и признаки субъективной стороны
преступления в форме умысла, неосторожности, а также мотив и цель. Так, если обще-
ственная опасность деяния определяется в зависимости от наличия или отсутствия конкрет-
ных целей и мотивов совершения преступления, то в составе, соответственно, имеются эти
цели и мотивы.

С квалификацией преступления связаны следующие вопросы:
1) привлечение лица к уголовной ответственности;
2) дифференциация уголовной ответственности и индивидуализации наказания в виде

применения мер:
– уголовно-процессуального принуждения;
– освобождения от уголовной ответственности;
– назначения наказания;
– освобождения от наказания или от его отбывания;
– погашения и снятия судимости и др.
При квалификации преступлений необходимо учитывать:
1. Виды и состав (простой или сложный) преступлений (значение имеют классифика-

ции составов преступлений по степени общественной опасности, по конструкции объектив-
ной стороны преступления, по способу описания, по степени обобщения, а также по совпа-
дению и отличию признаков).

2. Степень общественной опасности (учитываются составы: основные, квалифициро-
ванные – с отягчающими и со смягчающими обстоятельствами).

3. Конструкцию объективной стороны преступления в виде составов: материальных,
формальных и усеченных.
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4. Наличие в уголовном законе общих и специальных составов преступлений, приме-
нение норм которых решается в соответствии с правилами конкуренции уголовно-правовых
норм.

5. Конкуренция видов уголовно-правовых норм:
1) общей и специальной норм;
2) части и целого;
3) общей и специальной норм, а также нормы-части и нормы-целого;
4) общей (специальной, нормы-части или нормы-целого) и исключительной норм.
Конкурирующие и смежные нормы о преступлении – близкие явления, но несовпа-

дающие. В конкурирующей норме о преступлении (специальной норме или норме-целом)
имеются все признаки второй нормы (общей нормы или нормы-части) и дополнительный
признак, отсутствующий во второй.

Смежными являются уголовно-правовые нормы, которые имеют совпадающие при-
знаки и один либо несколько несовпадающих признаков, не находящихся в отношении кон-
куренции.

Для квалификации имеет значение специфика смежных норм: являются они нейтраль-
ными или взаимоисключающими. Например, смежные нормы о краже и грабеже относятся
к взаимоисключающим, поскольку характеризуются несовместимыми способами: приме-
нение одного из этих способов автоматически исключает возможность одновременного
использования другого.

Несовместимость признаков смежных норм о преступлениях означает, что в обще-
ственно опасном деянии имеются признаки только одной смежной нормы о преступлении,
по которой и квалифицируется содеянное, и нет совокупности преступлений. К смежным
нормам о преступлениях с несовместимыми признаками можно отнести мошенничество (ст.
159 УК РФ) и лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ).

В отличие от смежных норм, при конкуренции уголовно-правовых норм одновременно
признаками двух или более конкурирующих составов охватывается одно общественно опас-
ное деяние. Из конкурирующих применяется один приоритетный состав, полнее охваты-
вающий совершенное деяние. Если из смежных норм о преступлениях лишь одна норма
соответствует обстоятельствам совершенного деяния, то конкурирующие нормы, наоборот,
охватывают все деяние, но с разной степенью полноты.

При квалификации преступлений важно правильно применять правила конкуренции
уголовно-правовых норм. Делается это по двум основным правилам:

1. Квалифицировать содеянное при конкуренции общей и специальной норм следует
по специальной норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ).

2. Квалификация общественно опасного деяния при конкуренции нормы-части и
нормы-целого осуществляется по норме-целому.

Квалификация преступления имеет важное социально-нравственное, уголовно-право-
вое, а также криминологическое и социологическое значение.

Квалификация преступления, являясь видом и этапом правоприменительной деятель-
ности, позволяет отграничивать преступления от непреступных правонарушений; обеспе-
чивает назначение справедливого наказания и применение иных мер уголовно-правового
характера; влияет на освобождение от уголовной ответственности, на применение условного
осуждения, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, освобождение от
наказания в связи с изменением обстановки, амнистией; является основанием для правиль-
ного применения уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных норм и т. д.

Правильная квалификация влияет на решение криминологических и социологических
вопросов.
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Важнейшая основа квалификации преступлений – уголовный закон, который содержит
исчерпывающий перечень деяний, именуемых преступлениями. Уголовный закон должен
быть вступившим в силу и не отмененным на момент совершения анализируемого деяния.
Применение по аналогии не допускается (ст. 3 УК РФ). Изменять и дополнять уголовный
закон вправе лишь высший орган государственной власти. Такими правами не наделены
судебные органы. Пробел в законе может быть устранен только законодательным путем.

Но применение уголовного закона допускает также и толкование, т. е. уяснение и разъ-
яснение его содержания и смысла. В целях единообразного применения уголовного закона
существенное значение имеют руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о
правильной квалификации преступлений определенного вида.

Согласно действующего законодательства такие разъяснения по вопросам применения
законодательства, возникающие при рассмотрении судебных дел, обязательны для судов,
других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано разъяснение.
Квалификация предполагает вывод о том, какая норма должна применяться в конкретном
случае. При квалификации преступлений сопоставляются деяние и признаки состава пре-
ступления, зафиксированные законодателем в диспозиции.

Структура состава любого преступления представлена традиционно совокупностью 4-
х обязательных элементов:

1) объект преступления;
2) объективная сторона;
3) субъективная сторона;
4) субъект преступления.
Для квалификации имеют значение и определенные признаки, присущие каждому эле-

менту, которые делятся на обязательные и факультативные.
Так, для объективной стороны обязательными признаками являются деяние, вредные

последствия и причинная связь между ними, факультативными признаками будут – время,
место, способ совершения преступления. Субъективная сторона характеризуется наличием
таких признаков, как вина, мотив и цель совершения преступления. Специфическими при-
знаками обладают объект преступления, который следует отличать от предмета преступ-
ного посягательства, и субъект преступного посягательства.

Квалификация но объекту посягательства. Объект преступления является основ-
ным элементом состава преступления. Любое совершение общественно опасного деяния,
предусмотренного уголовным законом, предполагает нарушение чьих-то охраняемых инте-
ресов. Для правильного применения закона необходимо определить общий, родовой и непо-
средственный объекты преступления.

Понятие общего объекта необходимо для правильного восприятия общего предмета
регулирования уголовного права.

Родовой объект – более узкая сфера общественных отношений, охраняемых уголов-
ным законом от преступлений, представленных в УК РФ однородными группами соста-
вов преступлений. УК РФ поделен на разделы и главы, а критерием такой классификации
выбран родовой объект (жизнь и здоровье, права и свободы, собственность и т. д.).

Нередко общественно опасное деяние причиняет вред либо угрожает причинением
вреда сразу нескольким непосредственным объектам. В связи с этим в теории уголовного
права выделяют дополнительный непосредственный объект. Например, разбой (ст. 162 УК
РФ) посягает одновременно на собственника и на его жизнь и здоровье. Дополнительный
объект всегда указывается в диспозиции статьи Особенной части УК наряду с основным.
Называют также и факультативный непосредственный объект, который проявляется, как
правило, в рамках квалифицированного состава преступления. Объект преступления явля-
ется лишь одним из элементов состава преступления, поэтому его установление при анализе
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криминального поведения нельзя рассматривать изолированно от других элементов и при-
знаков, это только начало квалификации, главная цель которой – установление истины.

Квалификация по объективной стороне преступления – это установление тожде-
ство между внешней стороной общественно опасного деяния. Решающее значение в данном
процессе имеет характеристика общественно опасного уголовно-противоправного деяния,
которое причиняет вред охраняемым интересам либо угрожает причинением такого вреда.

Само деяние (действие или бездействие) содержит в себе существенную информацию
для лица, осуществляющего квалификацию. В большинстве случаев общественно опасное
деяние совершается путем действия, но возможно и преступное бездействие. Если действие
– это внешний акт активного поведения человека, к которым относят не только телодвиже-
ния, но и словесную, письменную форму, то бездействие представляет собой пассивную
форму поведения, т. е. невыполнение определенных действий (например, ст. 293 УК РФ –
халатность должностного лица).

Вредные последствия, которые наступают в результате совершения преступного дея-
ния, также являются важнейшим признаком объективной стороны. Они выступают как бы
связующим звеном между объектом посягательства и объективной стороной и отражаются в
диспозиции статьи Особенной части УК, что позволяет определить данный состав преступ-
ления как материальный. Это оказывает существенное влияние на квалификацию преступ-
ления: отсутствие вредных последствий при их законодательном закреплении исключает
квалификацию деяния как оконченное преступление, а в ряде случаев вообще исключает
преступность деяния.

Принята следующая классификация вредных последствий: материальные и нематери-
альные. К материальным последствиям относят имущественный вред и физический, при-
чиняемый личности. К нематериальным последствиям относят: вред, причиняемый инте-
ресам личности (моральный, политический, в области конституционных, трудовых и иных
прав и свобод), вред, причиняемый в сфере деятельности государственных, негосударствен-
ных и общественных организаций (например, ст. 290 УК РФ – получение взятки и т. д.).
В некоторых случаях закон предусматривает причинение дополнительных вредных послед-
ствий.

Важным условием правильной квалификации преступления является установление
причинной связи.

Должностное лицо, которое осуществляет квалификацию преступления, должно пом-
нить ряд условий, которые дают возможность четко установить наличие причиной связи:

а) преступное поведение полностью соответствует характеру действия (бездействия),
указанного в уголовном законе;

б) оно предшествует результату во времени;
в) оно является необходимым условием и заключает в себе реальную возможность его

наступления;
г) оно закономерно, то есть с внутренней необходимостью, без вмешательства посто-

ронних для данного развития событий сил, вызывает наступление преступного результата.
Квалификация по субъективной стороне преступления предполагает тщательное

выяснение психического отношения лица к совершенному общественно опасному деянию,
вредным последствиям и другим важнейшим аспектам своего криминального поведения.
Психическое отношение в уголовном праве возможно лишь в форме умысла или неосторож-
ности. Кроме того, важные составляющие субъективной стороны – мотив и цель, которые
в зависимости от обстоятельств могут быть и обязательными, и факультативными призна-
ками.

Для квалификации имеет значение деление умысла на прямой и косвенный. При этом
следует иметь в виду, что преступление с формальным составом может быть совершено



Н.  Ольшевская.  «Уголовное право. Особенная часть: Конспект лекций»

13

только с прямым умыслом. Интеллектуальный момент прямого умысла в данном случае
характеризуется тем, что лицо сознает общественно опасный характер своего деяния, а воле-
вой момент заключается в том, что лицо желает совершить это запрещенное законом деяние.
Речь идет о таких преступлениях как клевета, оскорбление, дача взятки и получение взятки
(ст. 129, 130, 290 и 291 УК РФ) и о ряде других.

Преступления с материальным составом требуют более тщательного анализа умысла.
Некоторые из них могут быть совершены как с прямым, так и с косвенным умыслом, что в
конечном итоге не имеет большого значения для квалификации.

При квалификации преступления, совершенного по неосторожности, важно отграни-
чить его от невиновного причинения вреда (ст. 28 УК РФ).

Квалификация по субъекту преступления. Основными признаками субъекта пре-
ступления являются, физическое лицо, вменяемость, достижение установленного законом
возраста. Эти признаки являются обязательными для всех преступлений и необходимыми
для обоснованной квалификации. Если вред причинен действиями животных, малолетних
или невменяемых, то состав преступления отсутствует. Но когда вред причинен животными,
малолетними или невменяемыми, которых использовал конкретный субъект, отвечающий
всем признакам субъекта преступления, то он и признается исполнителем преступления,
более точно его действия расцениваются как посредственное причинение вреда.

Признание лица невменяемым предполагает отсутствие состава преступления, но не
самого общественно опасного деяния. В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответ-
ственности подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. Ч.
2 ст. 20 УК РФ содержит исчерпывающий перечень преступлений, ответственность за кото-
рые наступает с 14 лет.

В ряде составов преступлений законодатель выделяет специального субъекте преступ-
ления. В теории уголовного права существуют различные классификации признаков специ-
ального субъекта, но для квалификации наиболее значимы следующие: пол, возраст, про-
фессия, должность.

Квалификация неоконченного преступления. По уголовному законодательству РФ,
наказуема и предварительная преступная деятельность, которая не была завершена по при-
чинам, не зависящим от воли виновного. Речь идет о приготовлении и покушении. При
квалификации приготовления необходимо учитывать ряд обстоятельств. Например, приго-
товление не предполагает выполнения объективной стороны конкретного состава преступ-
ления. Оно возможно лишь в следующих формах: приискание, изготовление или приспо-
собление средств или орудий совершения преступления; приискание соучастников и сговор
на совершение преступления; иное создание условий для совершения преступления. Важно
выделить субъективный критерий неоконченного преступления, а именно – вина в форме
прямого умысла и, как правило, определенные цель и мотив преступного поведения.

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. При оценке данных пре-
ступлений следует учитывать такие важные положения:

– является ли совершенное общественно опасное деяние преступлением и, к какому
виду преступлений относится;

– является ли групповое, совместно совершенное преступление соучастием, отвечаю-
щим требованиям ст. 32 УК РФ;

– в какой форме совершено соучастие (ст. 35 УК РФ);
– какую роль выполнил каждый из соучастников (ст. 33 УК РФ).
Квалификация преступления при соучастии в первую очередь зависит от того, какое

преступление совершено исполнителем. Если все соучастники выполняют объективную
сторону преступления, то они признаются соисполнителями и несут ответственность по ста-
тье Особенной части УК РФ совершенное преступление без ссылки на ст. 33 УК РФ.
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При квалификации преступлений, совершенных в соучастии с распределением ролей,
действия организатора, подстрекателя и пособника квалифицируются по статье, предусмат-
ривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 УК РФ, за исклю-
чением случаев, когда указанные лица одновременно являлись соисполнителями преступ-
ления (ст. 34 УК РФ).

Квалификация при множественности преступлений, т. е. совершение лицом двух
и более преступлений, предполагает специфические правила. При данной квалификации
важно разграничить множественность преступлений и некоторые единичные преступления,
имеющие сложную структуру (речь идет о продолжаемых, длящихся и составных преступ-
лениях).

Продолжаемыми преступлениями судебная практика признает общественно опас-
ные деяния, складывающиеся из ряда юридически тождественных действий, охватываемых
единым умыслом виновного. Примером продолжаемого преступления является хищение
станка, агрегата по частям, в несколько приемов. Длящимся признается такое преступление,
которое приобретает характер процесса и длится по времени непрерывно, фактически до
момента пресечения. Таковыми следует признать побег из мест лишения свободы (ст. 313
УК РФ).

Составным преступлением признается деяние, состоящее из различных действий,
образующих по воле законодателя единое преступление. Такие деяния (продолжаемые, для-
щиеся, составные) квалифицируются по статьям Особенной части как оконченное, единич-
ное преступление.

При совокупности преступлений каждое совершенное преступление квалифицируется
по соответствующей статье или части статьи УК РФ. Это более относится к реальной сово-
купности, когда лицом совершается несколько действий, предусмотренных различными ста-
тьями или частями статьи Особенной части УК РФ. При идеальной совокупности лицо
одним действием выполняет несколько составов преступлений, предусмотренных различ-
ными статьями Особенной части УК РФ.

Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. Под конку-
ренцией уголовно-правовых норм в теории уголовного права понимают такие случаи, когда
одно преступление одновременно охватывается различными статьями Особенной части УК
РФ. При этом (в отличие от совокупности преступлений) применение нескольких конкури-
рующих норм недопустимо. Для квалификации преступления при конкуренции использу-
ется лишь одна из конкурирующих уголовно-правовых норм, та, которая наиболее точно
отражает социальную и правовую природу совершенного общественно опасного деяния.
Для квалификации преступлений значение имеют конкуренция общей и специальной нормы
и конкуренция специальных норм. Согласно ч. 3 ст. 17 УК РФ: «Если преступление преду-
смотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, то уго-
ловная ответственность наступает по специальной норме». Так, ответственность за клевету
предусмотрена по ст. 129 У РФ (общая норма), но клевета в отношении судьи, присяжного
заседателя, и т. д. квалифицируется по ст. 298 УК РФ (специальная норма). При конкуренции
специальных уголовно-правовых норм приоритет должен отдаваться норме, предусматри-
вающей более мягкую ответственность. Это чаще всего касается однородных преступлений
с отягчающими и смягчающими обстоятельствами.
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Преступления против жизни и здоровья

 
Видовым (или групповым) объектом преступлений, предусмотренных гл. 16 УК

РФ, являются такие неотъемлемые блага, как жизнь и здоровье человека.
По непосредственному объекту эти посягательства подразделяются на преступления

против жизни и преступления против здоровья.
К преступлениям против жизни УК РФ относит:
– убийство (ст. 105);
– убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106);
– убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107);
– убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108);
– причинение смерти по неосторожности (ст. 109);
– доведение до самоубийства (ст. 110).
К преступлениям против здоровья УК РФ относит:
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111);
– умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112);
– причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.

113);
– причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении преде-

лов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст. 114);

– умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115);
– побои (ст. 116);
– истязание (ст. 117);
– причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118);
– угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119);
– принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120);
– заражение венерической болезнью (ст. 121);
– заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122);
– незаконное производство аборта (ст. 123);
– неоказание помощи больному (ст. 124);
– оставление в опасности (ст. 125).
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Преступления против жизни. Убийство:

понятие и общая характеристика убийства
 

В соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ убийство – это умышленное противоправное при-
чинение смерти другому человеку.

Закон охраняет жизнь любого человека независимо от возраста и состояния здоровья.
В соответствии с Инструкцией Минздравсоцразвития смерть человека наступает в

результате гибели организма как целого. В процессе умирания выделяют следующие стадии:
агонию, клиническую смерть, смерть мозга и биологическую смерть.

Агония характеризуется прогрессивным угасанием внешних признаков жизнедеятель-
ности организма (сознания, кровообращения, дыхания, двигательной активности).

После остановки дыхания и кровообращения наступает стадия клинической смерти
продолжительностью 5–6 минут. В случае охлаждения, этот период может увеличиться до
10 минут и более. При клинической смерти патологические изменения во всех органах и
системах носят полностью обратимый характер. Смерть мозга проявляется развитием необ-
ратимых изменений в головном мозге, а в других органах и системах – частично или полно-
стью обратимых.

Биологическая смерть выражается посмертными изменениями во всех органах и
системах, которые носят постоянный, необратимый, трупный характер. Посмертные изме-
нения имеют функциональные, биологические и трупные признаки: отсутствие сознания,
дыхания, пульса, артериального давления, рефлекторных ответов на все виды раздражите-
лей.

Констатация смерти человека происходит при наступлении биологической смерти.
Объективная сторона убийства выражается в лишении жизни другого человека. Для

наличия оконченного преступления необходимо установить деяние, направленное на лише-
ние жизни, последствие – смерть другого человека и причинную связь между ними.

Деяние при убийстве имеет прежде всего форму действия. Так совершается подавляю-
щее число убийств. Человек лишается жизни путем применения виновным огнестрельного и
холодного оружия, иных предметов, путем отравления, взрыва и другими способами. Убий-
ство возможно и в форме психического воздействия на потерпевшего и в форме бездействия.

Смерть при убийстве может наступить немедленно после совершенного деяния или
по истечении определенного времени. Основанием для вменения в вину последствия явля-
ется наличие причинной связи между наступившей смертью и действием или бездействием
лица. Это значит, что при отсутствии причинной связи между деянием и последствием лицо
несет ответственность только за совершенное деяние. При установлении прямого умысла на
причинение смерти имеет место покушение на убийство, а при наличии косвенного умысла
лицо отвечает за фактически причиненный вред (например, за причинение вреда здоровью).

Субъективная сторона убийства в соответствии со ст. 105 УК РФ характеризуется
только умышленной виной. Умысел при убийстве может быть как прямым, так и косвенным.

При прямом умысле виновный осознает, что он посягает на жизнь другого человека,
предвидит, что его деяние содержит реальную возможность или неизбежность наступления
смерти, и желает ее наступления.

При косвенном умысле на убийство виновный осознает, что своим деянием ставит в
опасность жизнь человека, предвидит, что от этого деяния может наступить его смерть, не
желает ее наступления, но сознательно допускает либо безразлично относится к этому.

Установление различия между прямым и косвенным умыслом имеет большое практи-
ческое значение.
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При прямом умысле лицо желает наступления смерти, однако надо иметь в виду, что
виновный не обязательно желает наступления только смерти. Его умысел может быть аль-
тернативным, когда он предвидит возможность как наступления смерти, так и причинения
тяжкого вреда здоровью и одинаково желает их наступления. Если преступный результат
не наступает по независящим от него обстоятельствам, он должен привлекаться за покуше-
ние на убийство, ибо в противном случае будет необоснованное освобождение от уголовной
ответственности за более тяжкое посягательство.

Предварительная угроза убийством часто наряду с другими обстоятельствами явля-
ется важным доказательством наличия умысла на убийство. Однако по делу необходимо
выяснить серьезность намерений лица, высказавшего такую угрозу. Не всегда слова о наме-
рении совершить убийство отражают действительное желание виновного, даже если они
сопровождаются и некоторыми действиями, внешне похожими на реализацию угрозы.

Практика показывает, что угроза убийством нередко связана с хулиганскими дей-
ствиями, которые совершаются с применением или попыткой применения огнестрельного,
холодного или иного оружия, а также предметов, используемых в качестве оружия. Поку-
шение на убийство необходимо отграничивать от подобных действий.

При косвенном умысле на убийство виновный не предвидит реальную возможность
наступления смерти в результате своих действий. В случаях, когда он предвидит неизбеж-
ность последствия, речь может идти только о прямом умысле (ч. 2 ст. 25 УК РФ). Наибо-
лее существенное различие между этими видами умысла проходит, как указано в законе, по
волевому элементу. Если при прямом умысле на убийство виновный желает наступления
смерти, то при косвенном – не желает, но сознательно допускает либо безразлично относится
к ее наступлению.

Суды не всегда четко проводят различия между прямым и косвенным умыслом.
Убийство (ст. 105 УК РФ). В УК РФ основной состав убийства и убийство при ква-

лифицирующих обстоятельствах объединены в одной статье.
Основной состав преступления – это состав без квалифицирующих, отягчающих

обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без понижающих опасность обстоятельств,
предусмотренных ст. 106, 107, 108 УК РФ.

По части 1 ст. 105 УК РФ, т. е. как убийство без названных обстоятельств, квалифи-
цируются:

– убийство из ревности;
– убийство в драке или ссоре (при отсутствии хулиганских побуждений);
– убийство в связи с неправомерными действиями потерпевшего, из мести, возникшей

на почве личных взаимоотношений;
– убийство из сострадания по просьбе потерпевшего или без таковой, а также подоб-

ные случаи убийства, когда в действиях виновного отсутствуют указанные отягчающие и
смягчающие обстоятельства.

Убийство при квалифицирующих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) располо-
жены в следующем порядке:

а) убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
б) убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной

деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
в) убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии,

а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника (п. «в» ч. 2 ст. 105
УК РФ);

г) убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременно-
сти (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ);

д) убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
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е) убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105);
е.1) убийство по мотиву кровной мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
ж) убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору

или организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
з) убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем,

вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
и) убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ);
к) убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение,

а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ);

л) убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ);

м) убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст.
105 УК РФ).

Убийство двух или более лиц имеет место, когда виновный лишает жизни двух или
более человек. Единого умысла при этом не требуется. Мотивы убийства в отношении раз-
ных лиц могут быть неодинаковыми. Одного, например, он убивает из ревности или мести, а
другого – с целью сокрытия первого убийства. Если при умысле на убийство двух или более
человек имели место убийство одного человека и покушение на жизнь другого, то действия
виновного квалифицируют по ч. 3 ст. 30 и по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку здесь не
было оконченного убийства двух или более лиц, и по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности или выполнением общественного долга имеет место, когда оно происходит
с целью помешать потерпевшему выполнять служебный или общественный долг, а также
по мотивам мести за такие действия. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что под осу-
ществлением служебной деятельности следует понимать действия любого лица, входящие в
круг его служебных обязанностей, вытекающих из трудового договора с государственными,
кооперативными и иными зарегистрированными в установленном порядке предприятиями
и организациями, деятельность которых не противоречит законодательству, а под выполне-
нием общественного долга – осуществление гражданами как специально возложенных на
них общественных обязанностей, так и иных действий в интересах общества или отдельных
лиц (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенных или готовя-
щихся преступлениях и т. п.).

Для квалификации данного вида преступление не имеет значения время, прошедшее
с момента совершения указанных деяний.

Потерпевшими по данному виду убийства могут быть как сами исполнители служеб-
ных или общественных функций, так и их близкие.

В случаях, когда имеет место убийство, совершенное в связи с выполнением убитым
своего служебного или общественного долга, выделенное в самостоятельный состав, соде-
янное должно квалифицироваться по специальной норме (ст. 277, 295, 317 УК РФ).

Под беспомощным состоянием человека следует понимать те случаи, когда он вслед-
ствие своего физического или психического состояния, вызванного малолетним или пре-
старелым возрастом, физическими недостатками, болезнью, в том числе и душевной, вре-
менной потерей или ослаблением сознания, не мог оказать сопротивление виновному или
не понимал характера совершаемых им действий по лишению жизни. Подобное состояние
может быть вызвано и опьянением – как алкогольным, так и наркотическим, и приемом
лекарственных препаратов, сильнодействующих или ядовитых веществ.
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Беспомощное состояние потерпевшего возникает до убийства, помимо воли винов-
ного, который только использует его для причинения смерти. Если же виновный сам приво-
дит его в беспомощное состояние, чтобы облегчить достижение преступного результата, то
квалификация убийства по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ не проводится.

Убийство, сопряженное с похищением человека либо захватом заложника, имеет
место тогда, когда в процессе похищения либо захвата заложника его лишают жизни.

Если убийство совершено после похищения человека или захвата заложника либо
убийство является способом сокрытия этих преступлений, то нужна квалификация преступ-
лений по совокупности (п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126 или 206 УК РФ). В иных случаях квали-
фикация подобного убийства происходит только по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Такой вид преступления, как убийство женщины, заведомо для виновного находящейся
в состоянии беременности, характеризуется повышенной общественной опасностью вслед-
ствие особого состояния потерпевшей. Если виновный убивает беременную женщину, пола-
гая ошибочно, что она не находится в таком состоянии, его действия не могут быть квали-
фицированы по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как в этом пункте содержится обязательный
признак «заведомости», и подобное убийство должно влечь ответственность по ч. 1 ст. 105
УК РФ.

Об убийстве, совершенном с особой жестокостью, прежде всего, свидетельствует
способ убийства. Лишение жизни происходит способом, который связан с причинением
потерпевшему особых мучений и страданий: нанесение большого количества ран, сожже-
ние заживо, постепенное отсечение органов тела, использование мучительно действующего
яда, длительное лишение воды, тепла и др.

Особая жестокость убийства может выражаться также в лишении жизни в присутствии
близких потерпевшему лиц: детей, родителей, невесты и др., когда виновный осознает, что
своими действиями причиняет им особые страдания.

Для квалификации деяния как убийства, совершенного с особой жестокостью, необ-
ходимо установить, что виновный осознавал наличие подобного способа лишения жизни.
Если этого сознания нет, то нет и квалифицирующего признака «особая жестокость».

При совершении убийства, совершенного общеопасным способом, применяется такой
способ причинения смерти, который опасен для жизни не только одного человека. Обычно
это бывает, когда человек лишается жизни путем совершения взрыва, стрельбы из огне-
стрельного оружия в многолюдном месте, отравления источников воды, которыми пользу-
ются и другие лица, и т. д. Если при этом кроме намеченной жертвы погибают и другие
лица, при квалификации дополнительно применяется п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В случаях
причинения вреда здоровью других лиц действия виновного кроме п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ
надлежит квалифицировать также по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность
за умышленное причинение вреда здоровью.

Если при совершении убийства общеопасным способом кроме смерти намеченной
жертвы наступает смерть других лиц, причем отношение к их смерти имеет форму неосто-
рожной вины, то деяние квалифицировать помимо п. «е» ч. 2 ст. 105 и по ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности).

Кровная месть – древний обычай, сохранившийся, в частности, у некоторых наро-
дов Кавказа. Повышенная опасность этого вида убийства объясняется тем, что убийством
обидчика дело не кончается. Его родственники, в свою очередь, начинают мстить убийце. И
так может продолжаться долго, до примирения. Субъектом этого преступления может быть
только лицо, принадлежащее к этнической группе, где кровная месть является обычаем.
Место совершения преступления на квалификацию не влияет.

Убийство признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно
участвовали два или более исполнителя. Таковыми следует признавать лиц, которые дей-
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ствовали совместно, с умыслом, направленным на совершение убийства, и непосредственно
участвовали в процессе лишения потерпевшего жизни. При этом для признания лица испол-
нителем убийства не имеет значения, наступила смерть от ранений, причиненных всеми
лицами в совокупности, или непосредственно от ранения, причиненного одним из них. Глав-
ное, необходимо установить, что все лица действовали сообща, взаимно дополняемыми уси-
лиями с умыслом, направленным на причинение смерти.

Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитизмом квалифицируют как умышленное убийство, которое
совершено в целях получения материальной выгоды для виновного или других лиц либо
в целях избавления от материальных затрат. Получение материальной выгоды может выра-
жаться в получении денег, имущества или прав на имущество, жилплощадь, вознагражде-
нии от третьих лиц. Избавление от материальных затрат означает освобождение от уплаты
долга, возврата имущества, оплаты услуг, уплаты алиментов и др.

Для квалификации убийства как совершенного из корыстных побуждений необходимо
установить, что подобный мотив возник у виновного до убийства.

Убийство из хулиганских побуждений совершается на почве явного неуважения к
обществу и общепринятым моральным нормам.

В п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными дей-
ствиями сексуального характера) предусмотрены два самостоятельных квалифицирующих
убийство обстоятельства (изнасилование и действия сексуального характера можно в силу
их близости объединить в одно). Пленум Верховного Суда РФ отметил, что по смыслу закона
квалификация убийства по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ с целью скрыть другое преступление
или облегчить его совершение исключает возможность квалификации этого же убийства,
помимо указанного пункта, по какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусмат-
ривающему иную цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что убийство потер-
певшего совершено, например, из корыстных или хулиганских побуждений, оно не может
одновременно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера, необходимо понимать убийство в процессе совершения указанных
преступлений или с целью их сокрытия, а также совершенное по мотивам мести за оказанное
сопротивление при совершении этих преступлений;

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ изменена редакция п. «л» ч. 2 ст.
105 УК РФ. Убийство по мотиву кровной мести было перенесено в п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК
РФ. В то же время в п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ дополнительно было внесено убийство по
мотивам политической, идеологической ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.

Подобный вид убийства все более распространяется; особенно это касается убийства
по мотивам национальной ненависти или вражды. Если в основе умысла на разжигание
национальной ненависти или розни лежит лишение жизни, то убийство в этих случаях ква-
лифицируется по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Для квалификации по данному пункту необхо-
димо установить, что потерпевший убит за то, что он принадлежит к другой национально-
сти, расе, конфессии.

Квалифицирующий признак «убийство в целях использования органов или тканей
потерпевшего» впервые предусмотрен в уголовном законодательстве. На территории Рос-
сии появились коммерческие организации, занимающиеся приобретением и сбытом чело-
веческих органов и тканей. Источниками их приобретения могут быть неправомерные дей-
ствия, в том числе убийства. Если умышленное лишение жизни человека совершается с
целью использования его органов или тканей, то оно квалифицируется по п. «м» ч. 2 ст.
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105 УК РФ. В случаях, когда при этом присутствует корыстный мотив, необходима допол-
нительная квалификация и по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

 Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Выделяют три вида
детоубийства:

а) во время родов или сразу же после родов (речь идет о первых часах после рождения
ребенка);

б) в условиях психотравмирующей ситуации (вызванной рядом обстоятельств: отказом
отца ребенка от отцовства, недовольством родителей, насмешками окружающих и др.);

в) в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости (подобное
убийство имеет место спустя некоторое время после родов, однако только в течение того
периода, когда ребенок считается новорожденным. Наличие психотравмирующей ситуации
или психического расстройства устанавливается психиатром, который дает заключение по
этому поводу).

 Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). Подобное убий-
ство совершается в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. Психи-
ческое состояние виновного определяется кратковременной, интенсивной эмоцией, связан-
ной с инстинктивной и безусловно-рефлекторной деятельностью. Чаще всего для подобного
вида убийства характерны эмоции гнева, ненависти и отчаяния. Состояние аффекта продол-
жается, как правило, небольшой промежуток времени, обычно несколько минут. Сильное
душевное волнение возникает внезапно – как реакция на непосредственный раздражитель.

Убийство в состоянии аффекта совершается непосредственно сразу после воздей-
ствия раздражающего фактора. Разрыв во времени здесь отсутствует или он незначительный
(например, когда виновный не сразу осознал смысл происшедшего).

В качестве основания для аффекта в ст. 107 УК РФ предусмотрены: насилие, издева-
тельство или тяжкое оскорбление со стороны потерпевшего либо иные противоправные или
аморальные действия (бездействие) потерпевшего, а равно длительная психотравмирующая
ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным или аморальным поведе-
нием потерпевшего.

Насилие может быть как физическим (например, нанесение побоев), так и психиче-
ским (угрозы причинить вред здоровью, уничтожить имущество и т. д.). Издевательство
может выражаться в унижении человеческого достоинства, глумлении над личностью. Тяж-
кое оскорбление – в грубом унижении чести и достоинства личности, выраженном, как пра-
вило, в неприличной форме.

Аффект, в состоянии которого совершается убийство, мо– жет быть вызван не только
неожиданным обстоятельством, предусмотренным законом, но и длительной психотравми-
рующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или амораль-
ным поведением потерпевшего. В этом случае любое, на первый взгляд, не столь значи-
тельное обстоятельство, может послужить той последней каплей, которая переполнит чашу
терпения и явится детонатором взрыва эмоций, что приведет к убийству.

В части 2 ст. 107 УК РФ предусмотрено убийство в состоянии аффекта двух или более
лиц. Понятие убийства двух или более лиц раскрыто выше (применительно к характеристике
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

 Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ч.
1 ст. 108 УК РФ). В этой статье предусматриваются два состава убийства.

Убийство при превышении пределов необходимой обороны имеет место, когда лише-
ние жизни потерпевшего не вызывалось необходимостью. Действия виновного явно не соот-
ветствовали характеру и степени общественной опасности посягательства.
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 Убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление, предусмотрено ч. 2 ст. 108 УК РФ. Превышением мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление, признается их явное несоответствие
характеру и степени общественной опасности преступления, совершенного задерживаемым
лицом, и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред (ст. 38 УК РФ). В отличие от убийства при
превышении пределов необходимой обороны потерпевший, когда его убивают, не совершает
общественно опасного посягательства. Лицу причиняется вред после совершения им пре-
ступления. При этом объем допустимого вреда зависит от тяжести содеянного. Что касается
обстоятельств задержания, то нельзя, например, причинять смерть или тяжкий вред здоро-
вью лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести.

 Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Это деяние не отно-
сится к видам убийства, а является отдельным самостоятельным преступлением. Основное
отличие от убийства заключается в иной форме вины по отношению к наступлению смерти.
Причинение смерти по неосторожности может быть совершено по легкомыслию или по
небрежности. Легкомыслие будет тогда, когда виновный предвидел возможность наступле-
ния смерти от своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований само-
надеянно рассчитывал на предотвращение смерти. Причинение смерти признается совер-
шенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления смерти от
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотритель-
ности должно было и могло это предвидеть.

Часть 2 ст. 109 УК РФ предусматривает ответственность за более опасный вид этого
преступления: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных обязанностей. Часть 3 ст. 109 УК РФ РФ предусматри-
вает уголовную ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более
лицам.

 Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). Объективная сторона преступления
характеризуется доведением другого лица до самоубийства (или покушения на самоубий-
ство) путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего. Закон не раскрывает содержания угрозы, не ограничивает его
какими-либо рамками. Поэтому характер угрозы может быть самым различным: приме-
нением физического насилия, ограничением или лишением свободы, лишением средств к
существованию и т. д.

Жестокое обращение с потерпевшим выражается в нанесении ему побоев, истязании,
причинении телесных повреждений, лишении его пищи, тепла, жилья, ограничения свободы
и т. п.
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