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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целями освоения дисциплины «Преступления против личности» являются:    

– привитие обучающимся системы углубленных знаний о преступлениях против личности; 

– ознакомление с историей, современным состоянием и тенденциями развития 

установления уголовной ответственности за преступления данной группы. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– привитие студентам глубоких теоретических знаний о понятии преступлений против 

личности и их видах; 

– изучение особенностей квалификации отдельных преступлений против личности; 

– обучение студентов правильному ориентированию в действующем уголовном 

законодательстве, предусматривающем ответственность за преступления против личности. 

Учебная цель практических занятий: сформировать основные правовые понятия 

дисциплины; научить анализировать нормативные акты. 

 



 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(очная форма обучения) 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны  

Наименование практического занятия Обьем 

часов 

 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

1 Практическое занятие №1. Понятие преступлений 

против личности и виды. Объективные признаки 

преступлений против личности.  

2  

1 Практическое занятие №2. Субъективные признаки 

преступлений против личности 

2  

2 Практическое занятие №3. Понятие преступлений 

против жизни и их место в системе особенной части 

УК РФ. Понятия жизни и смерти. Виды 

преступлений против жизни. Общие признаки 

данных деяний.  

2  

2 Практическое занятие №4. Виды и типы убийства. 

Содержание составов преступлений против жизни. 

2  

3 Практическое занятие №5. Классификация вреда 

здоровью человека по УК РФ. Критерии 

разграничения тяжести вреда здоровью человека.  

2  

3 Практическое занятие №6. Содержание 

преступлений против здоровья. 

2  

4 Практическое занятие №7. Понятие преступлений 

против свободы, чести и достоинства личности, и их 

место в системе особенной части УК РФ. 

2  

4 Практическое занятие №8. Содержание 

преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности, и их место в системе особенной части УК 

РФ. 

2  

4 Практическое занятие №9. Специальные основания 

освобождения от ответственности за совершение 

отдельных преступлений этой группы. 

2  

5 Практическое занятие №10. Понятие преступлений 

против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности и их место в системе особенной 

части УК РФ. 

2  

5 Практическое занятие №11. Содержание 

преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности и их место в системе 

особенной части УК РФ. 

2  

6 Практическое занятие №12. Классификация 

преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Понятие и виды 

преступлений против политических прав и свобод 

граждан.  

2  

6 Практическое занятие №13. Содержание 

преступлений против политических прав и свобод. 

Понятие и виды преступлений против социально-

экономических прав и свобод человека. 

Содержание преступлений этой подгруппы. 

2  



 

 

6 Практическое занятие №14. Преступления против 

социально-экономических прав и свобод. 

Содержание преступлений этой подгруппы. 

2  

7 Практическое занятие №15. Понятие преступлений 

против семьи и несовершеннолетних и их место в 

системе особенной части УК РФ. 

2  

7 Практическое занятие №16. Виды и содержание 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

2  

8 Практическое занятие №17. Понятие и общая 

характеристика насильственной преступности. 

Криминологическая характеристика личности 

насильственного преступника. 

2  

8 Практическое занятие №18. Причины и условия 

насильственной преступности. Профилактика 

насильственной преступности. 

2  

                                                      Итого за  7 семестр 36  

                                                                          Итого 36  

 

(очно-заочная форма обучения) 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны  

Наименование практического занятия Обьем 

часов 

 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

2 Практическое занятие №3. Понятие преступлений 

против жизни и их место в системе особенной части 

УК РФ. Понятия жизни и смерти. Виды 

преступлений против жизни. Общие признаки 

данных деяний.  

2  

2 Практическое занятие №4. Виды и типы убийства. 

Содержание составов преступлений против жизни. 

2  

3 Практическое занятие №5. Классификация вреда 

здоровью человека по УК РФ. Критерии 

разграничения тяжести вреда здоровью человека.  

2  

3 Практическое занятие №6. Содержание 

преступлений против здоровья. 

2  

                                                      Итого за  7 семестр 8  

                                                                          Итого 8  

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Понятие преступлений против личности и виды.  

 Объективные признаки преступлений против личности. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  



 

 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия 

преступлений против личности и виды, объективных признаков преступлений против личности. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Ст.2 Конституции РФ провозглашает высшей ценностью права и свободы человека и 

гражданина. 

УК РФ ставит одной из своих задач охрану прав и свобод человека и гражданина (ч.1 ст. 2). 

Иерархия объектов уголовно-правовой охраны в новом УК РФ выглядит следующим образом: 

1) личность; 

2) общество; 

3) государство. 

Преступление против личности объединяются в VII раздел УК. 

Преступление против личности – группа виновно совершенных общественно-опасных 

деяний против личности как биосоциального субъекта, запрещенные УК РФ под угрозой 

наказания. 

Родовой объект – личность как биологический индивид и как субъект общественных 

отношений, т.е. как биосоциальное существо. 

С учетом видового объекта все преступления против личности делятся на пять групп: 

1) преступления против жизни и здоровья гл.16 ст.105-125 УК РФ; 

2) преступления протии свободы, чести и достоинства личности гл. 17 ст. 126-130 УК РФ; 

3) преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности гл. 18 

ст. 131-135 УК РФ; 

4) против конституционных прав и свобод человека и гражданина гл. 19 ст. 136-149 УК РФ; 

5) против семьи и несовершеннолетних гл. 20 ст.150-157 УК РФ. 

 Вопросы и задания: 

1. Понятие преступлений против личности и виды.  

2. Объективные признаки преступлений против личности. 

Литература 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №2. Субъективные признаки преступлений против личности 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

https://studopedia.ru/1_98873_yuridicheskie-svoystva-i-struktura-konstitutsii-rf.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609


 

 

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении субъективных 

признаков преступлений против личности. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

По признакам субъективной стороны значительная часть преступлений против личности 

является умышленными посягательствами, хотя неосторожные преступления тоже существуют. 

Это причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК); причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности (ст. 118 УК); неоказание помощи больному (ст. 124 УК); нарушение правил 

охраны труда (ст. 143 УК) и др.  

С субъективной стороны убийство относится к числу преступлений, которые могут быть 

совершены только умышленно как с прямым, так и с косвенным умыслом. Это означает, что лицо 

осознавало, что его действие (бездействие) может привести к смерти потерпевшего, желало или 

сознательно допускало ее наступление либо безразлично относилось к наступлению такого 

последствия. При решении вопроса о содержании умысла виновного необходимо исходить из 

совокупности всех обстоятельств совершенного преступления. Разграничение прямого и 

косвенного умысла при убийстве имеет значение для индивидуализации ответственности и 

отграничения этого преступления от других преступлений. Обязательными признаками 

субъективной стороны убийства являются мотив и цель преступления. Это связано с тем, что от 

их содержания непосредственно зависит квалификация убийства. Пленум Верховного Суда РФ 

требует от судов выяснения мотивов и целей убийства по каждому конкретному делу. В ч. 1 ст. 

105 не указаны мотивы простого убийства. Это преступление может быть совершено по любым 

мотивам, за исключением тех, которым закон придает квалифицирующее значение. Для простого 

убийства характерны следующие мотивы: месть за какое-либо действие потерпевшего, в том числе 

за совершенное преступление; ревность; зависть; неприязнь; ненависть, возникшие на почве 

личных отношений. Возможно также убийство из сострадания к безнадежно больному или 

раненому, из ложного представления о своем общественном или служебном долге, из страха перед 

ожидаемым или предполагаемым нападением при отсутствии состояния необходимой обороны и 

т.д. К простому убийству относится также умышленное причинение смерти в обоюдной драке или 

ссоре под влиянием эмоциональных мотивов - гнева, ярости, страха за свою жизнь при отсутствии 

признаков сильного душевного волнения. Субъектом убийства может быть лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления 14 лет. Подростки, достигшие 14-летнего возраста, несут 

ответственность за приготовление к убийству, покушение на его совершение и за соучастие в нем. 

Данные, характеризующие личность субъекта убийства, при определенных условиях могут 

оказывать влияние на степень его ответственности за совершенное преступление. В последнее 

время в литературе звучат предложения многих учёных о том, что повышение возраста уголовной 

ответственности до 16 лет по статьям 106, 107 и 108 УК РФ является актом гуманизма и вполне 

оправданно. Данное предложение представляется не рациональным. Напротив, тогда подростки в 

возрасте 14-16 лет станут субъектами исключительно ст. 105 УК РФ, что исключит их 

освобождение от ответственности. Важно учитывать, что УК РФ содержит некоторые признаки 

субъекта, имеющие значение для квалификации совершенного им убийства. Эти данные могут 

иметь существенное значение и для назначения наказания. Так, убийство, совершенное 

должностным лицом при превышении должностных полномочий, квалифицируется по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 105 и 286 УК РФ. В соответствии с 

действующим уголовным законом простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) «наказывается лишением 

свободы на срок от шести до пятнадцати лет». Квалифицированное убийство (ч.2 ст.105 УК РФ) 

«наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет либо смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы». В виду того, что в Российской Федерации введен мораторий 

на вынесение судами приговора в виде смертной казни, смертная казнь полностью заменена 

пожизненным заключением. Дела об убийстве без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 

подсудны районному (городскому) народному суду, а об убийстве при отягчающих 



 

 

обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) - Верховному суду республики, краевому, областному, 

городскому суду федерального подчинения, суду автономной области и суду автономного округа 

(см. приложение 1). Важно отметить, что специфика данной категории преступлений порождает 

ситуацию, когда расследование такого преступления (убийства с особой жестокостью) 

обязательно должно быть сопряжено с производством судебно-психиатрической экспертизы 

обвиняемого. В этом случае сам способ совершения преступления вызывает сомнения по поводу 

его вменяемости в момент совершения общественно опасного деяния или способности к моменту 

производства по делу отдавать отчет в своих действиях или руководить ими. При назначении 

наказания за убийство необходимо учитывать все обстоятельства, при которых оно совершено: 

вид умысла, мотивы и цель, способ, обстановку и стадию совершения преступления, а также 

личность виновного, его отношение к содеянному, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Равным образом должны быть исследованы данные, относящиеся к личности 

потерпевшего, его взаимоотношения с подсудимым, а также поведение, предшествовавшее 

убийству. Наказание при квалифицированном убийстве не должно назначаться по каждому пункту 

в отдельности, однако при назначении его необходимо учитывать наличие нескольких 

квалифицирующих признаков. В случаях, когда подсудимому вменено совершение убийства при 

квалифицирующих признаках, предусмотренных несколькими пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, и 

обвинение по некоторым из них не подтвердилось, в описательной части приговора достаточно с 

приведением надлежащих мотивов сформулировать вывод о признании обвинения по тем или 

иным пунктам необоснованным. 

Вопросы и задания: 

1. Субъективные признаки преступлений против личности 

Литература 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №3. Понятие преступлений против жизни и их место в системе 

особенной части УК РФ. Понятия жизни и смерти. Виды преступлений против жизни. 

Общие признаки данных деяний. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия 

преступлений против жизни и их место в системе особенной части УК РФ. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609


 

 

Теоретическая часть:  

Преступления против жизни человека регулирует УК РФ. Они представляют собой 

общественно опасные деяния (в виде действия или бездействия), которые осуществляются 

умышленно или в результате неосторожных действий. Их итогом является лишение жизни другого 

человека.  

Виды преступлений против жизни рассматриваются в качестве системы, которая включает 

в свой состав: простые убийства (характеристика основного состава преступлений); убийства в 

связи с обстоятельствами, которые отягчают наказание (то есть квалифицированный состав 

преступления); убийства в связи с обстоятельствами, которые смягчают наказание (то сеть 

привилегированный состав преступления); неосторожное причинение смерти (регулирует статья 

109 УК); доведение лица до самоубийства (в соответствии со ст. 110 УК). 

Если рассматривать общественную опасность этих преступлений, то она состоит в подрыве 

гарантий Конституции, определяющих неприкосновенность, лишение лица жизни в качестве 

неотъемлемого, невозобновимого и самого ценного естественного блага. Рассматриваемые 

преступления включены в число атавистических явлений, которые представляют максимальную 

опасность для общества. Их большая часть может оставаться скрытой от правоохранительных 

органов, поскольку не все совершившие их лица выявляются и привлекаются к уголовной 

ответственности.  

В число основных объектов преступного посягательства необходимо включить жизнь 

человека, который подвергается воздействию со стороны виновных лиц.  

Объективной стороной состава подобных преступлений считается деяние как действие 

(бездействие). В соответствии с законодательной конструкцией любой состав преступления 

можно считать материальными, при этом состав преступления, регулируемый статьей 110 УК, 

является формально-материальным.  

Что касается субъекта преступного посягательства, то он, как правило, общий. Это может 

быть физическое лицо (вменяемое), которое на момент совершения преступления достигло 14 лет 

(105 статья) или 16 лет (106-110 статья). Возможно привлечение к уголовной ответственности и 

специального субъекта в соответствии с пунктом «ж» части 2 статьи 105-106 УК РФ. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие преступлений против жизни и их место в системе особенной части УК РФ.  

2. Понятия жизни и смерти.  

3. Виды преступлений против жизни. Общие признаки данных деяний. 

Литература 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №4. Виды и типы убийства. Содержание составов преступлений 

против жизни. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении видов и типов 

убийства, содержания составов преступлений против жизни. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Положения УК рассматривают понятие «убийство» в качестве противоправного 

умышленного лишения виновным лицом жизни другого человека (статья 105 УК). Подобные 

действия, которые связаны с лишением жизни и совершены по неосторожности, законодатель 

трактует как причинение смерти (статья 109). 

Опасность убийства для общества состоит в лишении жизни. Она взаимосвязана с формой 

вины и находится в зависимости от нее.  

Основной состав убийства (неквалифицированное, простое, то есть без отягчающего или 

смягчающего обстоятельства) выражает действия, которые можно включить в категорию особо 

тяжких преступлений. 

Основной объект преступного посягательства рассматриваемых преступлений заключается 

в человеческой жизни, начальный момент которой определен временем физиологического 

рождения. Этот момент правоприменитель, как правило, относит к первому вдоху ребенка. В 

соответствии с Инструкцией об определении критериев живорождения, мертворождения, 

перинатального периода, которая утверждена приказом (постановлением) Минздрава и 

Госкомстата от 4 декабря 1992 года № 318 / 190, живорождение представляет собой полное 

изгнание (извлечение) продукта зачатия из материнского организма. Это не зависит от 

длительности беременности, при этом плод после подобного отделения может дышать или 

проявлять другие признаки жизни, включая биение сердца, пульсацию пуповины или 

произвольные движения мускулатуры, вне зависимости от того, была ли перевязана пуповина и 

была ли отделена плацента.  

Констатация конечного момента жизни в виде смерти происходит на основании смерти 

головного мозга. В ходе этого процесса полностью и необратимо прекращаются все его функции, 

что может быть зарегистрировано при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. 

Чаще всего убийства лица совершают своими активными действиями. Это могут быть 

определенные физические телодвижения (удар ножом, нажатие на спусковой крючок 

огнестрельного оружия и осуществление выстрела и др.). Пассивные действия находят выражение 

в том, что должностное лицо может не выполнить обязанности, касающиеся жизнеобеспечения 

больного обездвиженного или иных беспомощных лиц.  

В соответствии с законодательной конструкцией состав преступления, как мы указали 

выше, является материальным. Преступление против жизни завершено составом в момент 

наступления материальных (физических) общественно опасных последствий, то есть смерти 

потерпевшего. 

Покушение на убийство может быть произведено только с прямым умыслом. Об этом есть 

информация в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве» (далее — постановление Пленума Верховного Суда 

РФ № 1).  

Неквалифицированное убийство следует отличать от прочих видов убийства. Отличие 

заключается в том, что его совершают, как правило, в быту в ходе ссор или драк, когда отсутствуют 

хулиганские побуждения. Такое преступление может быть вызвано мотивом мести, зависти, 

неприязни, которые проявляются на почве межличностных отношений.  

Неквалифицированное убийство можно отличить от лишения жизни по неосторожности с 

помощью психического отношения человека к опасному деянию, которое он совершил. Подобное 

отличие производится и по субъекту преступного посягательства.  



 

 

Пленумом Верховного Суда РФ были даны указания на необходимость отграничить 

убийство от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, который влечет по 

неосторожности к смерти потерпевшего (часть 4 статья 111 УК). В первой ситуации умысел 

виновного концентрируется на том, чтобы лишить жизни потерпевшее лицо. Во втором случае 

концентрация происходит на причинении вреда здоровью (различные объекты преступного 

посягательства), при этом отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражено 

преступной неосторожностью (пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1).  

Определяя направление умысла виновного, правоприменитель должен принять ко 

вниманию объективные обстоятельства совершенного преступления. В число обстоятельств 

можно включить способ и орудия совершения, количество, характер и локализацию повреждений 

тела, интенсивность действий виновного лица и их направленность на нарушение работы органов 

потерпевшего, важных для жизни, а также поведение, которое предшествовало преступлению, 

дальнейшее поведение виновного и потерпевшего, в том числе их взаимоотношения (абзац 2 

пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1). 

Вопросы и задания: 

1. Виды и типы убийства.  

2. Содержание составов преступлений против жизни. 

Литература 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №5. Классификация вреда здоровью человека по УК РФ. Критерии 

разграничения тяжести вреда здоровью человека 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении классификации вреда 

здоровью человека по УК РФ, критерией разграничения тяжести вреда здоровью человека. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Здоровье – это состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем 

организма. Такое определение ему дано в ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ». 

Преступлениями против здоровья человека являются: 

- преступления, причиняющие вред здоровью человека; 
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- умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека (ст.ст. 

111-114 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

- причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности (ст. 118 Уголовного 

кодекса Российской Федерации); 

- умышленное причинение легкого вреда здоровью человека (ст. 115, частично ст. 117 

Уголовного кодекса Российской Федерации); 

- преступления, причиняющие страдания без вреда здоровью человека (ст. 116, частично ст. 

117 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

- преступления, ставящие под угрозу здоровье, а в некоторых случаях и жизнь человека (ст. 

119-125 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Согласие потерпевшего на причинение вреда его здоровью, как правило, не освобождает 

виновного от ответственности, за исключением ряда случаев медицинских операций (например, 

случаи регулируемого законом изъятия органов или тканей для трансплантации). 

Причинение вреда здоровью одним участником спортивных соревнований другому нельзя 

рассматривать как противоправное, если соревнования были заведомо связаны с обоюдным 

риском и не были нарушены установленные для этого вида спорта обязательные правила. Однако 

причинение травмы сопернику в результате нарушения установленных правил соревнований 

является противоправным и при наличии вины влечет уголовную ответственность на общих 

основаниях. 

Уголовная ответственность определяется прежде всего в зависимости от тяжести вреда, 

причиненного здоровью. Уголовный кодекс предусматривает четыре категории вреда здоровью по 

степени тяжести: 

 тяжкий вред здоровью; 

 средней тяжести (ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

 легкий (ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

 побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не 

повлекшие последствий (ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Определяя степень тяжести вреда здоровью, Уголовного кодекса Российской Федерации 

определяет следующие критерии: 

 опасность для жизни; по этому признаку тяжкий вред здоровью отличается от иных 

видов вреда; 

 наступление конкретных последствий, непосредственно названных в тексте нормы; 

данный критерий используется только в комментируемой статье 111 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

 размер и характер стойкой утраты трудоспособности: 

а) значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть (ст. 

111 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

б) заведомо для виновного полная утрата профессиональной трудоспособности (ст. 111 

Уголовного кодекса Российской Федерации); 

в) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 1/3 (ст. 112 

Уголовного кодекса Российской Федерации); г) незначительная стойкая утрата общей 

трудоспособности (ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

 продолжительность временного расстройства здоровья: 

а) длительное расстройство здоровья (ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

б) кратковременное расстройство здоровья (ст. 115 УК РФ). 

Также установлена административная ответственность, предусмотренная 

ст. 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение 

правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Указанные действия 

влекут наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч 

рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 

лет. 

Вопросы и задания: 



 

 

1. Классификация вреда здоровью человека по УК РФ.  

2. Критерии разграничения тяжести вреда здоровью человека. 
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Практическое занятие №6. Содержание преступлений против здоровья. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении содержания 

преступлений против здоровья. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Система преступлений против здоровья человека включает: 

- преступления, причиняющие вред здоровью человека; 

- умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека (см. ст. 

111-114 УК); 

- причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности (см. ст. 118 УК); 

- умышленное причинение легкого вреда здоровью человека (см. ст. 115, частично ст. 117 

УК); 

- преступления, причиняющие страдания без вреда здоровью человека (см. ст. 116, 

частично ст. 117 УК); 

- преступления, ставящие под угрозу здоровье, а в некоторых случаях и жизнь человека 

(см. ст. 119-125 УК). 

Общественная опасность данных преступлений заключается в подрыве конституционных 

гарантий на неприкосновенность личности, в причинении человеку страданий, лишении его 

неотъемлемых естественных благ: здоровья, жизни. 

Основным объектом преступных посягательств является здоровье человека, 

подвергшегося воздействию со стороны виновного лица. 

Объективная сторона составов преступлений выражается деяниями в форме действия или 

бездействия. 

По законодательной конструкции составы преступлений являются, как правило, 

материальными. Составы преступлений, предусмотренные ст. 119, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 123, ст. 
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125 УК, имеют формальную, а отраженные в ст. 116, 117, 120 УК - формально-материальную 

законодательные конструкции. 

Субъект преступных посягательств, как правило, общий, т.е. физическое вменяемое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 14-летнего (см. ст. 111, 112 УК) или 16-летнего 

(см. ст. 113-125 УК) возраста. Возможен специальный субъект: лицо, ВИЧ-инфицированное, 

наделенное профессиональными обязанностями, не имеющее высшего медицинского 

образования соответствующего профиля, обязанное заботиться о другом человеке, поставившее 

человека в опасное для жизни/здоровья состояние (см. ст. 121, ч. 2-4 ст. 122, ст. 123-125 УК). 

Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной в форме умысла (см. 

ст. 111 - 117, 119-121 и др. УК) или неосторожности (ст. 118, 124 и др. УК). Психическое 

отношение лица к совершенному им преступному деянию может быть с двумя формами вины (см. 

ч. 4 ст. 111, ч. Зет. 123 УК). 

Вопросы и задания: 

1. Содержание преступлений против здоровья. 
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Практическое занятие №7. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности, и их место в системе особенной части УК РФ. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности, и их места в системе особенной 

части УК РФ. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

В соответствии со ст. ст. 21, 22, 23 Конституции РФ достоинство личности охраняется 

государством, ничто не может быть основанием для его умаления, никто не должен подвергаться 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, каждый имеет право на 

свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Содержание конституционных положений соответствует Всеобщей декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 г.1, Международному пакту о гражданских и политических правах от 
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16 декабря 1966 г.2. В этих актах международного права указывается, что все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах, никто не должен содержаться в рабстве или 

подневольном состоянии, подвергаться произвольному аресту, задержанию, а также изгнанию, и 

каждый имеет право на эффективное восстановление национальными судами основных его прав в 

случае их нарушения. 

В УК РФ не дано общего понятия преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. В теории уголовного права определено, что под ними понимаются деяния, 

непосредственно посягающие на свободу человека, а также на честь и достоинства личности как 

блага, принадлежащие всякому человеку от рождения3. 

В гл. 17 УК РФ предусмотрены преступления, посягающие на свободу, честь и достоинство 

личности. Это ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), 

ст. 127.1 (торговля людьми), ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда), ст. 128 УК РФ 

(незаконное помещение в психиатрический стационар), ст. 129 УК РФ (клевета), ст. 130 УК РФ 

(оскорбление). 

Видовым объектом этих преступлений следует считать общественные отношения, 

обеспечивающие свободу, честь и достоинство человека и гражданина. 

Данные преступления объединены в две группы по непосредственному объекту: 

1) преступления против личной свободы (ст. ст. 126 - 128 УК РФ); 

2) преступления против чести и достоинства (ст. ст. 129, 130 УК Р). 

Следует отметить, что в УК РФ имеется еще ряд статей, которые также предусматривают 

ответственность за посягательства на свободу, честь и достоинство, но они помещены в других 

главах, поскольку посягают на другие объекты, например, ст. 206 УК РФ (захват заложника), ст. 

286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 297 УК РФ (неуважение к суду), ст. 301 

УК РФ (незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), ст. 305 

(вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта) и др. 

Согласно ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый 

человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут 

произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, 

как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом2. 

Эти положения Пакта получили развитие в Конституции РФ, которая среди основных прав 

человека и гражданина признает право на охрану достоинства личности, свободу и личную 

неприкосновенность (ст. 21, 22). Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются только по судебному решению. В случае нарушения гражданских прав и свобод 

каждому гарантируется их судебная защита (ст. 46), каждый имеет право на защиту своей чести и 

доброго имени (ст. 23). 

Личная свобода граждан, их честь и достоинство обеспечиваются и другими федеральными 

законами, в частности уголовным кодексом, который установил в гл. 17 ответственность за 

посягательства на свободу, честь и достоинство личности. Личность как социальная категория 

характеризуется совокупностью определенных качественных признаков. 

Одними из важнейших признаков в плане их уголовно-правовой защиты являются честь, 

достоинство и репутация человека, которые взаимосвязаны и характеризуют личность. Вместе с 

тем эти свойства отражают определенные социальные отношения между гражданином и 

обществом, имеют большое общественное значение и подлежат охране государством. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности, и их место в 

системе особенной части УК РФ. 
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Практическое занятие №8. Содержание преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности, и их место в системе особенной части УК РФ. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении содержания 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности, и их места в системе особенной 

части УК РФ. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Глава 17 УК РФ посвящена охране от преступных посягательств свободы, чести и 

достоинства личности, которые являются видовыми объектами этих преступлений. По 

непосредственному объекту преступления, входящие в гл. 17 УК РФ, можно разделить на 

преступления против: 

1) личной свободы (ст. 126 УК РФ, 127 УК РФ , 128 УК РФ); 

2) чести и достоинства (ст. 129 УК РФ, 130 УК РФ) 3. 

Основным непосредственным объектом преступлений первой группы является личная 

свобода, т.е. свобода распоряжаться самим собой по своему усмотрению, а второй группы - честь, 

достоинство, а также репутация личности. 

Объективная сторона преступлений против свободы, чести и достоинства характеризуется 

активными действиями, направленными на лишение (ограничение) свободы человека, унижение 

его чести, достоинства и репутации. 

Составы преступлений против свободы, чести и достоинства личности сконструированы по 

типу формальных (кроме похищения человека), поэтому считаются оконченными с момента 

совершения описанного в законе деяния, независимо от наступления каких-либо последствий. В 

тех случаях, когда виновный, совершая данные преступления, применяет насилие, опасное для 

жизни или здоровья потерпевшего, или когда это насилие создает реальную опасность для его 

жизни или здоровья, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений. 

Субъективная сторона преступлений против свободы, чести и достоинства личности 

характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный сознает общественно опасный 

характер своих действий и желает совершить их. Мотивы преступлений могут быть самыми 

различными (месть, злоба, ревность, зависть, хулиганские побуждения и т.д.). 

Субъекты большинства рассматриваемых преступлений обладают общими признаками - 

это вменяемые лица, достигшие соответствующего возраста. Специальным признаком субъекта 

(кроме общих) должно обладать лицо, совершающее преступление, предусмотренное ст. 128 УК 

РФ (незаконное помещение в психиатрический стационар). 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, обеспечивающие 

физическую свободу конкретного потерпевшего (потерпевших). Дополнительным объектом могут 



 

 

выступать безопасность жизни, здоровья потерпевшего, его родственников, отношения 

собственности и др. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении активных действий, в тайном 

или открытом похищении человека, т.е. в изъятии помимо его воли с места нахождения 

(жительства, работы, учебы, отдыха и т.д.) и перемещении в другое место, определенное 

похитителем, например в другой дом, подвал, гараж, где он удерживается в неволе. В некоторых 

случаях похищение может осуществляться путем обмана, злоупотреблением доверия 

потерпевшего, когда он сам с похитителем идет в то место, где будет насильственно удерживаться 

в последующем, сам не подозревая этого. При похищении человек лишается свободы, 

возможности свободного передвижения по своему усмотрению. 

Потерпевшим может быть любое лицо независимо от гражданства, возраста, пола, 

социального происхождения и т.д. 

Случаи похищения родителем, усыновителем (в том числе и лишенным родительских прав) 

собственного ребенка у другого родителя или иных лиц, которым ребенок передан в 

установленном законом порядке на воспитание, а также похищение ребенка близкими 

родственниками (родными и усыновленными братом, сестрой, дедом, бабкой), если эти действия 

совершаются в интересах ребенка, в том числе и ложно понятых, не образуют состава 

преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ. 

Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента фактического 

похищения человека, т.е. изъятия потерпевшего из места его нахождения. На какое время человек 

будет лишен свободы (час, день, месяц и т.д.), значения для состава преступления не имеет. 

Согласие потерпевшего на его перемещение в другое место, о чем не знают лица, 

заинтересованные в его освобождении, не образуют состава данного преступления. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что незаконно 

похищает другого человека, против его воли перемещает в другое место, ограничивает свободу 

его передвижения, и желает этого. 

Субъект указанного преступления - любое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

В УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за лишение свободы человека, не 

связанное с его похищением. В отличие от похищения человека, которое связано с его захватом, 

перемещением и удержанием (ст. 126 УК РФ), при незаконном лишении свободы потерпевший не 

захватывается, не изымается из своей среды, не похищается, а остается на месте, но 

ограничивается в передвижении. 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, обеспечивающие 

личную (физическую) свободу конкретного потерпевшего (потерпевших). Дополнительным 

объектом могут выступать безопасность жизни, здоровья потерпевшего, его родственников, 

отношения собственности и др. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении действий, состоящих в 

реальном лишении или ограничении личной свободы потерпевшего, не связанного с его 

похищением. Потерпевший незаконно, в принудительном порядке, помимо его воли удерживается 

в том месте, где он сам добровольно до этого находился, его лишают возможности передвигаться 

по своему усмотрению. Например, человека запирают в его же доме, в квартире, в кабинете, в 

чулане, в подвале, в сарае, на даче, на чердаке, связывают и содержат в каком-либо помещении, 

чтобы он никуда не ушел, оставляют на острове, чтобы он не мог оттуда уплыть самостоятельно, 

и т.д. 

Определенные трудности представляют случаи, когда потерпевшего не изолируют, он как 

бы не лишен возможности передвигаться по своему усмотрению, однако этого не делает под 

влиянием высказанной ему угрозы убийством, причинением вреда здоровью, если он покинет 

самостоятельно место своего пребывания, например уйдет из своей квартиры на улицу. По этому 

вопросу точки зрения различны. Одни авторы предлагают квалифицировать такие действия как 

незаконное лишение свободы1, другие высказывают в этом сомнение, полагая, что этот вопрос 

необходимо разрешить в законодательном порядке2, третьи считают, что не является незаконным 

лишением свободы запрет лицу под угрозой убийства покидать пределы населенного пункта, не 

бывать в тех или иных районах города. 



 

 

Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента фактического 

лишения человека свободы независимо от длительности пребывания потерпевшего в таком 

состоянии. Ряд авторов обоснованно полагают, что явно незначительный промежуток времени 

принудительного ограничения свободы передвижения может свидетельствовать о 

малозначительности деяния и не составлять преступления (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

Таким образом, под преступлениями против свободы, чести и достоинства личности 

следует понимать деяния, непосредственно посягающие на закрепленные Конституцией РФ 

свободу человека, личную неприкосновенность, а также на честь и достоинство как блага, 

принадлежащие каждому человеку от рождения. 

Вопросы и задания: 

1. Содержание преступлений против свободы, чести и достоинства личности, и их место в 

системе особенной части УК РФ. 

Литература 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №9. Специальные основания освобождения от ответственности за 

совершение отдельных преступлений этой группы. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении специальных 

оснований освобождения от ответственности за совершение отдельных преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Торговля людьми (ст.127¹). Основным международно-правовым актом, определяющим 

отношение государств мира к торговле людьми, является Конвенция ООН о борьбе с торговлей 

людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949г., к которой наша страна 

присоединилась в 1954 году. Согласно ст.1 и 2 этого акта, стороны в Конвенции были обязаны 

подвергать наказанию каждого за те виды правонарушений, которые указаны в данных статьях. 

Однако в нашем национальном законодательстве эти призывы длительное время отзвука не имели.  

Специальный вид освобождения от уголовной ответственности участника торговли 

людьми: лицо не подлежит ответственности, если оно: 

 а) впервые совершило деяние, предусмотренное ч.1 или п. «а» ч.2 ст.127¹, к тому же; 
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б) добровольно освободило потерпевшего и способствовало раскрытию совершенного 

преступления.  

При наличии в содеянном иного состава преступления не исключается ответственность по 

соответствующей статье Уголовного кодекса (за причинение вреда здоровью, за незаконное 

лишение свободы и т.д.).  

Вопросы и задания: 

1. Специальные основания освобождения от ответственности за совершение отдельных 

преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Литература 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №10. Понятие преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности и их место в системе особенной части УК РФ. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности и их место в 

системе особенной части УК РФ. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Половые преступления, согласно определению, А. Н. Игнатова, – это такие общественно 

опасные деяния, которые грубо нарушают установленный в обществе уклад половых отношений 

и основные принципы половой нравственности, направленные на удовлетворение сексуальных 

потребностей самого виновного или других лиц. 

Квалификация половых преступлений. 

Поскольку в число половых преступлений включены развратные действия в отношении 

малолетних, это определение нуждается в дополнении: “а также умышленные действия, 

направленные против нравственного и физического развития лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста”. 

Видовым объектом половых преступлений являются половая неприкосновенность и 

половая свобода личности. Общим для всех половых преступлений является то, что их 

объективная сторона выражается в активных действиях, посредством которых причиняется вред 
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либо создается угроза его причинения половым интересам личности. Все половые преступления 

совершаются только с прямым умыслом. 

Сексуальный мотив не является их обязательным признаком, так как изнасилование 

возможно, например, из хулиганских побуждений, из мести, с целью добиться согласия 

потерпевшей на вступление в брак и пр. Субъектом половых преступлений могут быть вменяемые 

лица, достигшие в зависимости от состава 14, 16 или 18 лет. 

По непосредственному объекту все половые преступления можно разделить на три группы: 

1) изнасилование (ст. 131) и понуждение к половому сношению (ст. 133), представляющие 

собой посягательства на половую свободу, здоровье и честь взрослого человека; 

2) изнасилование несовершеннолетних и малолетних (п. “д” ч. 2 и п. “в” ч. 3 ст. 131), 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста (ст. 134), развратные действия в отношении малолетних (ст. 135), 

представляющие собой посягательства на половую неприкосновенность и нормальное 

физическое, умственное и моральное развитие несовершеннолетних; 

3) насильственные действия сексуального характера (ст. 132), понуждение к мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера (ст. 133), представляющие 

собой посягательства на отношения, сопряженные с причинением вреда здоровью, чести и 

достоинству личности. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности и их место в системе особенной части УК РФ. 

Литература 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №11. Содержание преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и их место в системе особенной части УК 

РФ. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении содержания 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности и их место в 

системе особенной части УК РФ. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  
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Теоретическая часть:  

Изнасилование (ст. 131) 

Это самое опасное и наиболее распространенное из половых преступлений. Согласно ч. 1 

ст. 131 УК, изнасилование – это половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. 

Непосредственным объектом изнасилования является половая неприкосновенность или 

половая свобода. О половой неприкосновенности можно говорить только применительно к 

изнасилованию несовершеннолетней или взрослой, но психически неполноценной женщины. 

В остальных случаях объектом изнасилования является половая свобода женщины, которая 

свободна в решении вопроса о вступлении в близкие отношения с мужчиной. Дополнительным 

объектом может быть здоровье женщины или ее жизнь, так как изнасилование может повлечь 

расстройство здоровья или смерть потерпевшей (п. “а” ч. 3 ст. 131) либо нанести психическую 

травму. 

Потерпевшей от изнасилования может быть только женщина, независимо от ее отношений 

с виновным (жена, сожительница и т. д.). Не имеет значения аморальное поведение потерпевшей 

(например, занятие проституцией). 

Объективная сторона изнасилования состоит в половом сношении с применением насилия 

или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. 

Физическое насилие при изнасиловании должно быть необходимым средством либо 

преодоления сопротивления потерпевшей, либо противодействия лицам, пытающимся помешать 

изнасилованию, и может выражаться в побоях, причинении вреда здоровью любой тяжести и 

прочих насильственных действиях. Причинение побоев и вреда здоровью ( за исключением 

умышленного тяжкого или средней тяжести) охватывается ч. 1 ст. 131 и не требует 

дополнительной квалификации по совокупности с другими статьями УК. 

Угроза применения физического насилия к потерпевшей как признак изнасилования 

должна применяться в качестве средства преодоления сопротивления потерпевшей. Такая угроза 

должна быть действительной, а не существующей лишь в воображении потерпевшей, 

непосредственной, т. е. такой, которая может быть реализована немедленно, а не в будущем, и 

достаточно серьезной, способной сломить сопротивление. 

Намеревался ли виновный осуществить угрозу или рассчитывал исключительно на 

психологическое воздействие, не имеет значения. При изнасиловании, квалифицируемом по ч. 1 

ст. 131, угроза не должна заключаться в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, так как последняя является квалифицирующим признаком изнасилования (п. “в” ч. 2 ст. 

131). 

К другим лицам, к которым может быть применено физическое или психическое насилие, 

относятся граждане, препятствующие или могущие воспрепятствовать изнасилованию. Угроза 

совершить какие-либо иные действия, например, разгласить позорящие сведения о потерпевшей 

или ее близких, не образуют признака состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК. 

По поводу признака “использование беспомощного состояния потерпевшей” Пленум 

Верховного Суда РФ в постановлении от 22. 04. 1992 г. № 4 “О судебной практике по делам об 

изнасиловании” разъяснил: “Изнасилование следует признавать совершенным с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей в тех случаях, когда она в силу своего физического или 

психического состояния (малолетний возраст, физические недостатки, расстройство душевной 

деятельности и иное болезненное или бессознательное состояние и т. п.) не могла понимать 

характера и значения совершаемых с нею действий или не могла оказать сопротивление 

виновному и последний, вступая в половое сношение, сознавал, что потерпевшая находится в 

таком состоянии” [Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации. 

Беспомощным состоянием при изнасиловании может быть признана такая степень 

опьянения, которая лишала потерпевшую возможности оказать сопротивление виновному. При 

этом не имеет значения, привел ли женщину в такое состояние сам виновный или она находилась 

в беспомощном состоянии независимо от его действий. 



 

 

Совершение полового акта путем обмана или злоупотребления доверием потерпевшей, 

например, ложного обещания вступить с нею в брак, не является изнасилованием. 

Как изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей следует 

квалифицировать добровольное половое сношение с девочкой, не достигшей двенадцатилетнего 

возраста. Недостижение указанного возраста, как правило, свидетельствует о беспомощном 

состоянии. Однако в таком состоянии могут находиться и девочки более старшего возраста. Таким 

образом, необходимо в каждом конкретном случае устанавливать, могла ли потерпевшая в силу 

своего возраста и развития понимать характер и значение совершаемых с нею действий. 

Изнасилование считается оконченным с момента начала полового сношения, независимо 

от его последствий. Покушением на изнасилование являются действия, направленные на 

совершение насильственного полового сношения, если по не зависящим от воли виновного 

обстоятельствам половой акт начат не был. 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется только прямым умыслом. 

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего 

возраста. Если изнасилование совершается одним лицом, то им может быть только лицо мужского 

пола. В составе группы соисполнителей, наряду с мужчиной может быть и женщина, если она 

применяет физическое или психическое насилие к потерпевшей, т. е. выполняет хотя бы часть 

объективной стороны данного преступления. 

Квалифицированным видом этого преступления является его совершение неоднократно 

или лицом, ранее совершившим насильственные действия сексуального характера (п. “а” ч. 2 ст. 

131 УК) Таким образом, речь идет о таком изнасиловании, которому предшествовали 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера либо приготовление к 

такому преступлению или покушение на такое преступление, при этом не имеет значения, был 

виновный исполнителем или соучастником совершенных ранее преступлений. Необходимо, чтобы 

по этим ранее совершенным преступлениям не истек срок давности привлечения к уголовной 

ответственности, а судимость не была погашена или снята. 

Не могут рассматриваться как неоднократное изнасилование случаи, когда насилие над 

потерпевшей не прерывалось либо прерывалось на непродолжительное время и обстоятельства 

совершения насильственных половых актов свидетельствуют о едином умысле виновного на 

совершение им второго и последующих половых актов. Вместе с тем, последовательное 

изнасилование двух удерживаемых потерпевших образует признак неоднократности. 

По пункту “б” ч. 2 ст. 131 квалифицируется изнасилование, совершенное группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Согласно ч. 1 ст. 35 УК, 

преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно 

участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. 

Соисполнителями изнасилования являются не только лица, вступившие в половое 

сношение с потерпевшей, но и лица, сами в половое сношение не вступавшие, но непосредственно 

перед половым сношением или в процессе полового сношения с другим лицом применившие к 

потерпевшей физическое или психическое насилие с целью подавления ее сопротивления. 

Таким образом, по п. “б” ч. 2 ст. 131 без ссылки на ст. 33 могут квалифицироваться действия 

и импотента, и женщины. Изнасилование, совершенное группой лиц, имеет место и в том случае, 

когда виновные, действуя согласованно и применяя физическое насилие или угрозу в отношении 

нескольких женщин, совершают половой акт каждый с одной из них. 

Понятия “группа лиц по предварительному сговору” и “организованная группа” 

определены в ч. ч. 2 и 3 ст. 35 УК. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей также является 

квалифицирующим признаком изнасилования (п. “в” ч. 2 ст. 131). Такая угроза, осуществляемая с 

целью преодоления сопротивления потерпевшей, охватывается ст. 131 и не требует 

дополнительной квалификации по ст. 119 УК. Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, высказанную после изнасилования с той, например, целью, чтобы потерпевшая не 

сообщила о случившемся, при отсутствии квалифицирующих признаков следует квалифицировать 

по ч. 1 ст. 131 и по ст. 119 УК, если имелись основания опасаться ее осуществления. 



 

 

По пункту “в” ч. 2 ст. 131 квалифицируется также изнасилование, совершенное с особой 

жестокостью по отношению к потерпевшей или другим лицам. Особая жестокость может 

выражаться в применении пыток, глумлении над потерпевшей, истязании ее или других лиц. 

Особая жестокость может также проявляться в изнасиловании потерпевшей на глазах жениха, 

мужа, родителей, детей и других близких людей. 

Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием или ВИЧ-

инфекцией, квалифицируется соответственно по п. “г” ч. 2 или п. “б” ч. 3 ст. 131 УК. Виновный 

должен знать о наличии у него венерической болезни или ВИЧ-инфекции. 

Пункт “д” ч. 2 ст. 131 предусматривает ответственность за изнасилование заведомо 

несовершеннолетней, т. е. не достигшей восемнадцатилетнего возраста, а по п. “б” ч. 3 ст. 131 УК 

– потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста. 

Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей – особо 

квалифицированный вид преступления, предусмотренный п. “а” ч. 3 ст. 131 УК, предполагающий 

две формы вины: прямой умысел по отношению к изнасилованию и неосторожность в виде 

легкомыслия или небрежности по отношению к смерти потерпевшей. 

Такое последствие должно находиться в необходимой причинной связи с действиями 

виновного. Дополнительной квалификации подобных действий по ст. 109 УК (причинение смерти 

по неосторожности) не требуется. В случае если в процессе изнасилования или покушения на него 

совершено умышленное убийство, действия виновного квалифицируются по соответствующей 

части ст. 131 и по совокупности по п. “к” ч. 2 ст. 105 УК. 

Пункт “б” ч. 3 ст. 131, кроме изнасилования, повлекшего заражение потерпевшей ВИЧ-

инфекцией, предусматривает изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшей или иные тяжкие последствия. Как и при изнасиловании, повлекшем 

смерть потерпевшей, при квалификации действий виновного по указанным квалифицирующим 

признакам необходимо установить двойную форму вины по отношению к изнасилованию и к 

наступившим последствиям, а также необходимую причинную связь между действиями 

виновного и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей или иным тяжким последствиям. 

Согласно п. “б” ч. 3 ст. 131 УК особо квалифицирующим признаком является неосторожное 

причинение при изнасиловании тяжкого вреда здоровью, и поэтому умышленное причинение 

такого вреда не охватывается данной статьей и, подобно квалификации умышленного убийства, 

совершенного при изнасиловании, квалифицируемого по совокупности по соответствующей части 

ст. 131 и п. “к” ч. 2 ст. 105 УК, должно квалифицироваться по совокупности ст. 131 и ст. 111 УК. 

Предусмотренные п. “б” ч. 2 ст. 131 в качестве особо квалифицирующего обстоятельства 

“иные тяжкие последствия” - оценочный признак. Согласно п. 11 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22. 04. 1992 г. такими последствиями могут быть признаны, например, 

самоубийство потерпевшей, душевная болезнь, последовавшая в результате изнасилования. Эти 

последствия должны находиться в необходимой причинной связи с изнасилованием. 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК) 

Объект этого преступления – здоровье, честь и достоинство личности. 

Объективной стороной мужеложства является насильственное удовлетворение половой 

потребности мужчины с мужчиной в форме coitus per anum. Содержание и характер физического 

насилия, угроз его применения к потерпевшему или к другим лицам и использование 

беспомощного состояния потерпевшего тождественны таким же понятиям в составе 

изнасилования. Преступление окончено с момента начала совершения указанных в законе 

действий. 

По статье 132 наступает также уголовная ответственность и за лесбиянство и иные действия 

сексуального характера с применением насилия и иных противозаконных действий. К иным 

действиям сексуального характера относятся различные сексуальные действия между мужчиной 

и женщиной или между мужчинами, кроме естественного полового акта и мужеложства 

(например, coitus per os – в отношении мужчины или женщины либо coitus per anum – в отношении 

женщины), а также половое сношение мужчины и женщины, совершенное под принуждением со 

стороны женщины. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 



 

 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет. Соисполнителями 

в форме применения физического насилия или угроз при мужеложстве может быть и женщина, а 

при лесбиянстве – и мужчина. 

Квалифицированные и особо квалифицированные составы насильственных действий 

сексуального характера аналогичны соответствующим составам изнасилования, рассмотренным 

ранее. 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК) 

Статья 133 УК предусматривает ответственность за понуждение лица к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера 

путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 

использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). 

Объектом преступления является половая свобода либо, если преступление совершается в 

отношении несовершеннолетней, половая неприкосновенность, а также в зависимости от того, в 

какой форме осуществляется понуждение, честь и достоинство и уклад половых отношений. При 

угрозе уничтожением, повреждением или изъятием имущества дополнительным объектом 

являются также отношения собственности, а при использовании материальной или иной 

зависимости – материальные или иные интересы потерпевшего (потерпевшей). 

Объективная сторона заключается в понуждении, т. е. психическом воздействии на лицо с 

целью добиться согласия на совершение полового сношения, мужеложства, лесбиянства или на 

совершение иных действий сексуального характера. Способом воздействия может быть шантаж, 

т. е. угроза разоблачения, разглашения позорящих, компрометирующих сведений (истинных или 

ложных) о потерпевшем (потерпевшей), а также угроза уничтожением, повреждением или 

изъятием имущества, либо использование материальной или иной зависимости потерпевшего 

(потерпевшей). 

Под материальной зависимостью понимается ситуация, когда потерпевший находится на 

полном или частичном иждивении виновного, вынужден проживать на его жилой площади, не 

располагая собственной, либо виновный имеет возможность серьезно ухудшить материальное 

положение потерпевшего. Иная зависимость – это служебная подчиненность или 

подконтрольность потерпевшего виновному в государственных или негосударственных 

учреждениях и организациях, зависимость от представителя власти или от иного лица (больного 

от врача, студента от преподавателя и т. д.). 

Сам факт вступления в половое сношение или совершение иных действий сексуального 

характера с лицом, находящимся в материальной или иной зависимости, еще не свидетельствует 

о совершении преступления, предусмотренного ст. 133 УК. Необходимо, чтобы эта зависимость 

использовалась в качестве угрозы наступления для потерпевшего (потерпевшей) неблагоприятных 

последствий. 

При “понуждении” исключаются насилие или угроза его применения либо использование 

беспомощного состояния потерпевшей. Подобные действия являются признаком составов 

преступления, предусмотренных ст. 131, 132 УК. В качестве способа достижения указанных в ст. 

133 целей состав преступления не предусматривает психологическое давление на близких 

потерпевшему (потерпевшей) лиц. 

Преступление признается оконченным с момента оказания психического воздействия, 

независимо от достижения виновным конечной цели. 

Субъективная сторона преступления состоит в прямом умысле. 

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего 

возраста. В случае понуждения с использованием материальной или иной зависимости 

необходимо, чтобы потерпевший находился в такой зависимости от виновного. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК) 

Объектом данного преступления является половая неприкосновенность и нормальное 

физическое, умственное и моральное развитие лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

Потерпевшим может быть лицо как женского, так и мужского пола. 



 

 

Объективная сторона состоит в добровольном половом сношении, мужеложстве или 

лесбиянстве с лицом, не достигшим четырнадцати лет. В случае если потерпевшая (потерпевший) 

не понимала значения и характера совершаемых с нею действий вследствие малолетства или 

умственной отсталости, совершенное виновным преступление следует квалифицировать как 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего). Преступление считается оконченным с 

момента начала совершения указанных в законе действий. 

Субъективная сторона преступления состоит только в прямом умысле. 

Субъектом преступления может быть, как указано в ст. 134 УК, лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста (как мужчина, так и женщина). 

В случае, если половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, было совершено под воздействием шантажа, угрозы 

уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или 

иной зависимости, действия виновного квалифицируются по совокупности ст. 133 и 134 УК. 

В зависимости от последствий полового сношения, мужеложства или лесбиянства с лицом, 

не достигшим четырнадцатилетнего возраста, действия виновного могут быть квалифицированы 

по совокупности со статьями: 109 (причинение смерти по неосторожности), 118 (неосторожное 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью), 121 (заражение венерической 

болезнью), 122 (заражение ВИЧ-инфекцией) УК. 

Развратные действия (ст. 135) 

Объектом данного преступления является нормальное физическое и моральное развитие 

малолетних. 

Объективная сторона преступления выражается в развратных действиях в отношении 

малолетнего. По характеру выражения эти действия могут быть как физическими, так и 

интеллектуальными. Физическими действиями, направленными на развращение малолетних, 

является, например, совершение полового акта в присутствии малолетнего, а интеллектуальными 

действиями, развращающими малолетних, - показ порнографических изданий (квалифицируется 

по совокупности со ст. 242 УК), рассказы такого содержания, которое направлено на сексуальное 

возбуждение, и т. п. 

Преступление считается оконченным с момента совершения развратных действий; 

произошло ли развращение малолетнего в действительности, значения для состава преступления 

не имеет. Если развратные действия непосредственно предшествовали изнасилованию, 

совершению насильственных действий сексуального характера, добровольному половому 

сношению, мужеложству или лесбиянству с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, 

действия виновного квалифицируются по направлению умысла на совершение преступления, 

являющегося окончательным результатом его деятельности. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом преступления могут быть лица обоего пола, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста. Однако Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 22. 04. 1992 г., отмечая, 

что субъектом развратных действий может быть лицо, достигшее шестнадцати лет, вместе с тем 

указал, что при решении вопроса об уголовной ответственности лиц, не достигших 

совершеннолетия, за указанное преступление необходимо в каждом конкретном случае строго 

дифференцированно подходить к решению вопроса об ответственности и мере наказания 

виновного, учитывая возраст обоих несовершеннолетних, данные, характеризующие их личность, 

степень тяжести наступивших последствий и иные обстоятельства дела. 

Вопросы и задания: 

1. Содержание преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности и их место в системе особенной части УК РФ. 

Литература 
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2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 
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Практическое занятие №12. Классификация преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. Понятие и виды преступлений против политических прав 

и свобод граждан. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении классификации 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, понятия и видов 

преступлений против политических прав и свобод граждан. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

По характеру (содержанию) нарушаемых прав и свобод человека и гражданина, а, 

следовательно, в зависимости от объекта соответствующих видов посягательств рассматриваемые 

деяния могут быть разделены на три группы: 

I. Преступления против личных прав и свобод: 

1) нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ); 

2) нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.137 УК РФ); 

3) нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений (ст.138 УК РФ); 

4) нарушение неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ); 

5) отказ в предоставлении гражданину информации (ст.140 УК РФ); 

6) нарушение авторских, изобретательских и смежных прав (ст.146 - 147 УК РФ); 

7) воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий (ст.148 

УК РФ). 

II. Посягательства на трудовые права граждан: 

1) нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ); 

2) воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК 

РФ); 

3) отказ в приеме на работу или увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет (ст.145 УК РФ); 

4) невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст.145.1 УК 

РФ); 

III. Преступления против политических прав граждан: 

1) воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий (ст.141 УК РФ); 

2) нарушение порядка финансирования избирательной кампании (ст.141.1 УК РФ); 



 

 

3) фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст.142 УК РФ); 

4) фальсификация итогов голосования (ст.142.1 УК РФ); 

5) воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них (ст.149 УК РФ). 

Такая классификация несколько условна, поскольку некоторые деяния, входящие в состав 

выделенных групп, могут одновременно посягать на иные объекты уголовно-правовой охраны. 

Скажем, нарушение равенства граждан, являющегося неотъемлемым благом каждой человеческой 

личности, может негативно сказываться на любой сфере жизнедеятельности людей (личной, 

трудовой, политической и т.п.). Увольнение или отказ в приеме на работу беременной женщины 

или кормящей матери (ст.145 УК РФ) подрывает не только право на труд, но также законные 

интересы защиты материнства и детства. В свою очередь, нарушение прав авторов (ст.146 УК РФ) 

или изобретателей (ст.147 УК РФ), затрагивая сферу индивидуальной творческой деятельности 

этих лиц, одновременно посягает на их трудовые права, если творчество связано с работой на 

предприятии или в учреждении, а кроме того, на интересы таких граждан как собственников, ибо 

им принадлежит право на вознаграждение за создание произведений искусства, науки или 

техники. В случае нарушения правил охраны труда (ст.143 УК РФ) преступное деяние подрывает 

безопасность жизни или здоровья рабочих. 

Вместе с тем в гл. 19 УК РФ предусмотрена ответственность не за все преступные деяния 

против конституционных прав и свобод граждан. Если непосредственное нарушение равенства 

граждан (ст.136 УК РФ) отнесено в этой главе к посягательствам на конституционные права и 

свободы, то действия, направленные к возбуждению национальной, расовой, религиозной вражды 

либо пропагандирующие неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, 

национальной или расовой принадлежности (ст.282 УК РФ), признаются преступлением против 

государства, подрывающим основы конституционного строя Российской Федерации. 

Итак, в соответствии с международно-правовыми нормами и Конституцией РФ права и 

свободы человека и гражданина взяты под охрану уголовного закона в качестве одной из высших 

ценностей. 

В гл. 19 УК РФ выделяются три группы посягательств на конституционные права и 

свободы, подрывающие соответственно личные, трудовые и политические права граждан России, 

иностранных граждан или лиц без гражданства. 

Ввиду обширности темы в дальнейшем мы подробно остановимся на детальном 

рассмотрении и характеристике наиболее актуальных проблем в сфере преступных посягательств 

на конституционные права и свободы человека и гражданина, а именно: рассмотрим наиболее 

значимые составы преступлений против личных прав и свобод, а также против политических прав 

граждан. 

 Вопросы и задания: 

1. Классификация преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Понятие и виды преступлений против политических прав и свобод граждан. 
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Практическое занятие №13. Содержание преступлений против политических прав и 

свобод. Понятие и виды преступлений против социально-экономических прав и свобод 

человека. Содержание преступлений этой подгруппы. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении содержания 

преступлений против политических прав и свобод, понятия и видов преступлений против 

социально-экономических прав и свобод человека, содержания преступлений этой подгруппы. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий (ст. 141 УК РФ). В соответствии с ч.2 ст.32 Конституции Российской Федерации 

граждане России имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Статья 141 УК РФ 

предусматривает ответственность за нарушение этих конституционных прав. 

Основным объектом рассматриваемого преступления выступают гарантированные 

Конституцией РФ свободное и равное осуществление гражданами своего избирательного права, 

права на участие в референдуме, законная деятельность избирательной комиссии, комиссии 

референдума. 

Дополнительным объектом в квалифицированном составе преступления (ч. 2 ст. 141 УК 

РФ) является здоровье, неприкосновенность, безопасность лица, законная деятельность 

предприятия, учреждения или организации независимо от форм собственности. 

Потерпевшим может быть гражданин Российской Федерации, чье избирательное право или 

право на участие в референдуме было нарушено, член избирательной комиссии, комиссии по 

проведению референдума, а также близкие членов указанных комиссий. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 данной статьи, выражается в 

следующих действиях (бездействии): а) воспрепятствовании свободному осуществлению 

гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме; б) нарушении тайны 

голосования; в) воспрепятствовании работе избирательных комиссий, комиссий по проведению 

референдума (содержание избирательных прав и порядок организации выборов и проведения 

референдума определяются в ряде федеральных законов); г) воспрепятствовании деятельности 

члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих 

обязанностей. 

К избирательным правам относятся: право граждан избирать своих представителей в 

органы государственной власти (федеральные и субъектов РФ) и органы местного 

самоуправления; право быть избранным в эти органы; право избирать Президента Российской 

Федерации или главу субъекта РФ (например, президента республики в составе РФ или 

губернатора края или области); право выдвижения кандидата на должность Президента 

Российской Федерации или главы субъекта РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане России имеют 

право участвовать в референдуме. Последний есть способ изъявления воли граждан и принятия 

законов и иных решений по наиболее важным вопросам государственной жизни. Законодательство 

о референдуме тщательно регламентирует принципы его проведения, выносимые на него вопросы 

и многие другие аспекты подготовки и проведения референдума. 



 

 

Право избирать и быть избранным в органы государственной власти (обоих уровней) и 

органы местного самоуправления имеют все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, за 

исключением граждан, признанных судом недееспособными, а также содержащихся в местах 

лишения свободы по приговору суда. Президентом Российской Федерации может быть избран 

только гражданин не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. 

Воспрепятствование осуществлению избирательного права может заключаться в 

совершении различных действий (бездействия), мешающих гражданам реализовать свое 

избирательное право. Это и создание трудностей при выдвижении кандидатов избирательными 

объединениями, в том числе по месту работы, службы, учебы и жительства, и воспрепятствование 

участию кандидатов в предвыборной кампании, внесению кандидатов в избирательные 

бюллетени, получению удостоверения на право голосования при перемене избирателем места 

пребывания и т.п. 

Нарушение тайны голосования заключается в различных способах нарушения 

установленных законодательством о выборах и референдуме условий, исключающих возможность 

любого контроля за волеизъявлением избирателей, например в оставлении избирательного участка 

без специальных кабин для голосования, обеспечивающих тайну голосования, в недопущении 

избирателя в такую кабину, во вхождении в нее и наблюдении за ходом голосования, в нумерации 

избирательных бюллетеней и т.п. 

Воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по проведению 

референдума, а также деятельности члена избирательной комиссии или комиссии референдума 

выражается в разнообразных действиях (бездействии), препятствующих нормальной процедуре 

голосования, подсчету голосов избирательными комиссиями и установлению итогов голосования, 

направлению этих итогов в СМИ, выполнению обязанностей члена избирательной комиссии или 

комиссии референдума и т.п. Преступление считается оконченным с момента совершения 

указанных в диспозиции ч.1 ст. 141 УК РФ действий (бездействия) независимо от наступления тех 

последствий, на достижение которых они были направлены. Субъективная сторона данного 

преступления (в том числе и при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных ч. 2 и 3 данной 

статьи УК РФ) характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (кроме п. «б» ч. 2), является 

частное лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 данной статьи предусматривает ответственность за это преступление, совершенное 

при следующих отягчающих обстоятельствах: а) соединенное с подкупом, обманом, 

принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения; б) совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения; в) совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 

Подкуп как способ воспрепятствования может состоять в передаче или обещании передать 

деньги или иные ценности или обещании предоставить иные имущественные блага. 

Обман заключается во введении граждан РФ в заблуждение относительно места и времени 

голосования, порядка заполнения избирательного бюллетеня, данных о кандидатах и т.п. 

Под насилием понимается любое физическое воздействие, препятствующее 

осуществлению избирательного права или работе избирательных комиссий либо комиссий по 

проведению референдума. Оно может выражаться в задержании избирателей, членов указанных 

комиссий, незаконном лишении их свободы, в насильственном изъятии документов, необходимых 

для получения избирательного бюллетеня, в побоях, причинении легкого вреда здоровью. Если 

при воспрепятствовании в отношении потерпевшего было допущено умышленное причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, содеянное квалифицируется по совокупности ст. 

141 и 111 или ч. 2 ст. 112 (п. «б») УК РФ. 

Под угрозой понимается психическое воздействие, способное помешать осуществлению 

избирательного права или участию в работе указанных комиссий. Это угроза насилием над 

личностью потерпевшего или его близких. 

Понятие использования своего служебного положения следует толковать исходя из 

примечаний к ст. 201 и 285 УК РФ. 



 

 

Понятие совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой дается в ч. 2 и 3 ст. 35 УК РФ. 

В ч. 3 рассматриваемой статьи УК предусматривается ответственность за вмешательство с 

использованием должностного или служебного положения в осуществление избирательной 

комиссией, комиссией референдума ее полномочий, установленных законодательством о выборах 

и референдумах, с целью повлиять на ее решения, а именно требование или указание 

должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списка кандидатов, избирательных 

блоков, подсчета голосов избирателей, участников референдума и по иным вопросам, 

относящимся к исключительной компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума, а 

равно неправомерное вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы РФ 

«Выборы». 

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 1411 УК РФ). 
Объектом основного состава преступления выступает установленный порядок 

финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума. Объектом альтернативного состава преступления (ч. 2 ст. 

1411 УК РФ) является установленный законом порядок использования финансовой (материальной) 

поддержки в процессе подготовки и проведения избирательной кампании и референдума. 

В качестве обязательного признака объекта рассматриваемого состава преступления 

выступает его предмет, который составляют денежные средства или материальные ценности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 данной статьи УК, 

характеризуется следующими действиями: а) оказание финансовой (материальной) поддержки в 

крупных размерах избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока помимо средств избирательного фонда; б) оказание финансовой 

(материальной) поддержки в крупных размерах деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума помимо средств фонда 

референдума; в) внесение пожертвований в крупных размерах в избирательный фонд, фонд 

референдума через подставных лиц. Преступление может быть совершенно путем: а) изготовления 

и (или) распространения агитационных материалов, не оплаченных из избирательного фонда или 

оплаченных из избирательного фонда по необоснованно заниженным расценкам; б) оплаты 

изготовления и (или) распространения таких агитационных материалов; в) передачи денежных 

средств, материальных ценностей на безвозмездной основе или по необоснованно заниженным 

расценкам кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, а также изготовления 

и (или) распространения агитационных материалов, неоплаченных из фондов референдума или 

оплаченных из фонда референдума по не обоснованно заниженным расценкам; г) оплаты 

изготовления и (или) распространения таких агитационных материалов; д) передачи денежных 

средств, материальных ценностей на безвозмездной основе или по необоснованно заниженным 

расценкам члену либо уполномоченному представителю инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью 

(получение определенных результатов в пользу заинтересованных лиц или объединений в ходе 

избирательной кампании или проведения референдума). 

Субъект преступления - достигшее возраста 16 лет лицо, нарушающее порядок 

финансирования избирательной кампании или референдума. 

Часть 2 ст. 1411 УК РФ предусматривает ответственность за использование в крупных 

размерах помимо средств соответствующего избирательного фонда финансовой (материальной) 

поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока кандидатом, его уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам, уполномоченным представителем избирательного объединения, избирательного блока, 

а также за использование в крупных размерах помимо средств соответствующего фонда 

референдума финансовой (материальной) поддержки для выдвижения инициативы проведения 



 

 

референдума, получения определенного результата на референдуме уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума, а также за расходование в крупных размерах 

пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на 

специальный избирательный счет, специальный счет референдума. 

В соответствии с примечанием к ст. 1411 УК РФ крупным размером признаются размер 

суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые превышают 

1/10 предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда соответственно кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, фонда референдума, установленной 

законодательством о выборах и референдумах на момент совершения деяния, предусмотренного 

ст. 1411 УК РФ, но при этом составляют не менее одного миллиона рублей. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 УК 

РФ). Общественная опасность данного преступления заключается в посягательстве на право 

граждан РФ осуществить свое избирательное право или право участия в референдуме, а также на 

установленный порядок голосования. 

Частью 2 ст. 32 Конституции РФ гарантировано право граждан на участие в выборах или 

референдуме. Референдум или свободные выборы являются непосредственным выражением 

народовластия. Фальсификация избирательных документов референдума искажает его 

результаты, не позволяет выявить истинную волю народа. Поэтому объектом рассматриваемого 

преступления является конституционное право граждан на свое волеизъявление, а также 

установленный порядок проведения выборов или референдума организаторами или 

функционерами комиссии по проведению референдума или выборов либо членами инициативных 

групп. 

Предметом преступления являются избирательные документы, документы референдума, 

подписные листы, списки кандидатов, избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на 

референдуме, документы о праве голосования не по месту жительства (открепительное 

удостоверение). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ, 

характеризуется действием - фальсификацией избирательных документов, документов 

референдума. К избирательным документам, указанным в данной статье, относятся: списки 

избирателей, подписные листы, удостоверения на право голосования, избирательные бюллетени и 

другие избирательные документы и документы референдума. 

Фальсификация, т.е. подлог избирательных документов и документов референдума, может 

заключаться в составлении поддельных документов, во включении «мертвых душ» в подписные 

листы, внесении в подлинный документ заведомо неправильных сведений, в его подделке и т. п. 

Преступление, предусмотренное ст. 142 УК РФ, может быть совершено только с прямым 

умыслом. 

Субъектом данного преступления может быть: член избирательной комиссии, 

инициативной группы или комиссии по проведению референдума, уполномоченный 

представитель избирательного объединения, избирательного блока, группы избирателей, 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, а 

также кандидат или его уполномоченный представитель. 

Часть 2 ст. 142 предусматривает ответственность за подделку подписей избирателей, 

участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, инициативы проведения референдума или за заверение заведомо 

поддельных подписей (подписных листов), совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуждением, 

применением насилия или угрозой его применения, а также с уничтожением имущества или 

угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

Часть 3 рассматриваемой статьи УК предусматривает ответственность за незаконное 

изготовление, а равно хранение либо перевозка незаконно изготовленных избирательных 

бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, открепительных удостоверений. 



 

 

Законодатель расширил перечень предметов данной нормы, включив в их число незаконно 

изготовленные «открепительные удостоверения». 

Фальсификация итогов голосования (ст. 1421 УК РФ).Основным 

объектом рассматриваемого преступления выступает гарантированное Конституцией РФ 

свободное и равное осуществление избирательного права, права на участие в референдуме. 

Факультативным объектом могут быть нормальная деятельность избирательной комиссии или 

комиссии референдума, интересы государственной власти, государственной службы, службы в 

органах местного самоуправления. 

В структуру состава преступления включен предмет преступления, который могут 

составлять бюллетени, списки избирателей, списки участников референдума, протоколы об итогах 

голосования, протоколы об итогах референдума. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 1421 УК РФ, характеризуется 

следующими альтернативными действиями: а) включение неучтенных бюллетеней, 

использованных при голосовании; б) предоставление заведомо неверных сведений об 

избирателях, участниках референдума; в) заведомо неправильное составление списков 

избирателей, участников референдума, выражающееся во включении в них лиц, не обладающих 

активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, или вымышленных лиц; г) 

фальсификация подписей избирателей, участников референдума; д) замена действительных 

бюллетеней с отметками избирателей, участников референдума в списках избирателей, 

участников референдума; е) порча бюллетеней, приводящая к невозможности определить 

волеизъявление избирателей, участников референдума; ж) незаконное уничтожение бюллетеней; 

з) заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников референдума; и) подписание 

членами избирательной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голосования до 

подсчета голосов или установления итогов голосования; к) заведомо неверное (не 

соответствующее действительным итогам голосования) составление протокола об итогах 

голосования; л) незаконное внесение в протокол об итогах голосования изменений после его 

заполнения; м) заведомо неправильное установление итогов голосования, определение 

результатов выборов, референдума. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления - член избирательной комиссии, комиссии референдума, 

совершивший фальсификацию итогов голосования. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ). Данная норма защищает конституционное 

право граждан РФ на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования 

(ст. 31 Конституции РФ). Исходя из этого основным объектом преступления выступают 

отношения по возможности в установленном порядке проведения или участия в собрании, 

митинге, демонстрации, шествии, пикетировании. 

В зависимости от способа воспрепятствования осуществлению указанного права 

возможен дополнительный объект, которым могут выступать: здоровье лица, интересы 

государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления. 

Уголовная ответственность установлена лишь за незаконное воспрепятствование 

проведению указанных в диспозиции комментируемой статьи массовых мероприятий. 

Следовательно, сами по себе эти мероприятия должны быть законными. Условия их проведения 

регламентируются в административном праве. 

Митинг - собрание граждан для публичного выражения отношения к действиям лиц и 

организаций, событиям общественно-политической жизни. Демонстрация - публичное 

выражение группой людей общественно-политических настроений с использованием во время 

шествия плакатов, транспарантов и иных наглядных средств. Уличное шествие - организованное 

массовое движение людей по пешеходной или проезжей части улицы с целью привлечения 

внимания к каким-либо проблемам. Пикетирование - наглядная демонстрация группой граждан 

своих намерений и взглядов без шествия и звуковых сигналов. 

Если собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация или пикетирование проводятся с 

соблюдением установленного порядка, государственные органы и общественные организации, 



 

 

должностные лица и граждане не вправе препятствовать им; и такое воспрепятствование их 

организации или проведению либо участию в них, а также принуждение к участию в них является 

незаконным, влекущим административную ответственность. Уголовная ответственность 

наступает лишь при наличии условий, указанных в диспозиции ст.149 УК. 

Объективную сторону преступления образуют: а) действия (бездействие), выражающиеся 

в незаконном воспрепятствовании проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования либо в незаконном воспрепятствовании участию в них и б) специфические способы 

воспрепятствования - использование должностным лицом своего служебного положения либо 

применение насилия или угроза его применения. 

Под насилием как способом воспрепятствования либо принуждения понимается 

причинение умышленного легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и побоев (ст. 116 УК РФ). Более 

опасные способы насилия образуют самостоятельное преступление и должны квалифицироваться 

по совокупности со ст. 142 УК РФ. 

Угроза применением насилия как способ воспрепятствования либо принуждения - это 

угроза причинения любого физического насилия (вплоть до угрозы убийством). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом преступления является как частное лицо, достигшее возраста 16 лет, так и 

должностное лицо, когда преступление совершается последним с использованием им своего 

служебного положения. 

 Вопросы и задания: 

1. Содержание преступлений против политических прав и свобод.  

2. Понятие и виды преступлений против социально-экономических прав и свобод человека.  

3. Содержание преступлений этой подгруппы. 

Литература 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская академия МВД России, 2014.— 88 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36045.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Практическое занятие №14. Преступления против социально-экономических прав и 

свобод. Содержание преступлений этой подгруппы. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении преступлений против 

социально-экономических прав и свобод, содержания преступлений этой подгруппы. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609


 

 

Теоретическая часть:  

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). Согласно 

Конституции РФ (ст. 19) государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Установленное ст. 19 

Конституции РФ равенство прав и свобод человека и гражданина составляет основной 

объект преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ. 

Факультативными объектами могут быть честь, достоинство человека, его трудовые 

права, свобода вероисповеданий и т.д., т.е. те закрепленные Конституцией РФ права и свободы, в 

отношении которых нарушается равенство человека и гражданина. 

Говоря об объекте посягательства, следует обратить внимание на то, что описание деяния 

в диспозиции ст. 136 УК РФ построено таким образом, что охватывает не только нарушение 

закрепленного в ч. 2 ст. 19 Конституции РФ равенства прав и свобод человека и гражданина, 

иными словами, равноправие граждан, но и нарушение других конституционных прав, свобод, а 

также законных интересов. Поэтому можно сказать, что название ст. 136 УК РФ «Нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина» значительно уже в данном аспекте содержания 

диспозиции нормы, говорящей о нарушении не только указанного в названии статьи права, но и 

других прав и свобод. 

Объективная сторона данного преступления выражается в совершении 

дискриминационных действий (бездействия), выразившихся в нарушении равноправия граждан 

(например, воспрепятствование в приеме на работу или на учебу) в зависимости от указанных в ч. 

1 ст. 136 УК РФ этнических и общественных характеристик личности. 

Преступление является оконченным с момента совершения дискриминационных действий. 

Рассматриваемое преступление может быть совершено только с прямым 

умыслом. Мотивом является стремление нарушить права, свободы и законные интересы человека 

и гражданина из неприязни к лицам определенных пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения и т. д. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 136 УК РФ, является как должностное 

лицо, совершающее преступление с использованием своего служебного положения, так и 

государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к 

числу должностных лиц, а также лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением (см. примечание к ст. 201 

УК РФ). 

Законодатель исключил уголовную ответственность физических лиц, достигших 

шестнадцатилетнего возраста за данное преступление, так как они вправе иметь свои 

предпочтения и не обязаны соблюдать равноправие, не являясь правоприменителями. 

Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ). Общественная опасность данного 

преступления заключается в нарушении конституционного права граждан на условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37 Конституции Российской 

Федерации). 

Основным объектом рассматриваемого преступления выступает гарантированное 

Конституцией РФ право на безопасные условия труда (ст. 37 Конституции РФ). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 анализируемой статьи, 

заключается в нарушении требований техники безопасности или иных требований охраны труда, 

если указанные действия (бездействие) повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека. 



 

 

В уголовном законодательство в рассматриваемой норме законодатель понятие «правила» 

заменил на понятие «требования» исходя из того что они более широко раскрывают границы 

ограничений. Под требованиями охраны труда в настоящей статье понимаются государственные 

нормативные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации. 

Диспозиция ст. 143 УК РФ является бланкетной, и для признания в деянии лица наличия 

состава преступления необходимо установить, какие конкретные требования по технике 

безопасности или иные требования охраны труда были нарушены. При этом суд обязан сослаться 

на конкретные пункты соответствующих требований, нарушение которых повлекло указанные в 

ч. 1 ст. 143 УК РФ последствия. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 

(ст. 209 ТК РФ). Нормы об охране труда, в том числе и о требованиях техники безопасности, 

содержатся: в ТК и иных федеральных законах; указах Президента Российской Федерации; 

постановлениях Правительства РФ и нормативных правовых актах федеральных органов 

исполнительной власти; конституциях (уставах), законах и иных нормативных актах субъектов 

РФ; актах органов местного самоуправления и локальных нормативных актах, содержащих нормы 

трудового права (ст. 5 ТК РФ). Нарушение требований техники безопасности может, например, 

выразиться в непроведении инструктажа, в неустановлении различного рода ограждений и т.п., в 

нарушении правил промышленной санитарии, т.е. в превышении допустимого предела 

загазованности, запыленности и т.п., в допущении женщин или несовершеннолетних к работам, к 

выполнению которых в силу специальных правил охраны труда их запрещено привлекать. 

Предусмотренная законом ответственность за нарушения требований охраны труда и 

безопасности работ для лиц, обязанных обеспечивать соблюдение этих требований, наступает 

независимо от формы собственности предприятий, на которых они работали. При этом субъектами 

этого преступления могут быть как граждане РФ, так и иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

В ч. 2 ст. 143 УК РФ установлена ответственность за нарушение требований охраны труда, 

повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Часть 3 ст. 143 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение требований охраны 

труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 

Для квалификации деяния по ч.1, 2 или 3 требуется фактическое наступление указанных в 

них последствий. 

При рассмотрении дел как по ч. 1, 2 так и по ч. 3 ст. 143 УК РФ суд обязан тщательно и 

всесторонне исследовать наличие причинной связи между названными нарушениями требований 

охраны труда и наступившими вредными последствиями. В связи с исследованием причинной 

связи суду следует выяснить также роль потерпевшего в происшествии. Если при этом будет 

установлено, что несчастный случай на производстве произошел вследствие небрежности 

потерпевшего, суд должен при наличии к тому оснований решить вопрос о вынесении 

оправдательного приговора в отношении подсудимого, а в случае признания его виновным - 

учитывать при назначении наказания факт небрежности, допущенной самим потерпевшим. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, характеризуется 

неосторожным отношением виновного (неосторожной виной, как в форме легкомыслия, так и в 

форме небрежности) к наступлению вредных последствий нарушения требований охраны труда. 

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ, являются лица, на которых 

в силу их служебного положения или по специальному распоряжению непосредственно возложена 

обязанность обеспечивать соблюдение требований охраны труда на определенном участке работы, 

а также руководители предприятий и организаций, их заместители, главные инженеры, главные 

специалисты предприятий, если они не приняли мер к устранению заведомо известного им 

нарушения требований охраны труда либо дали указания, противоречащие этим требованиям, или 

не обеспечили соблюдение тех или иных требований. 



 

 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 

УК РФ).Объектомпреступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, является свобода массовой 

информации, являющаяся одной из форм гарантированных Конституцией Российской Федерации 

прав граждан на свободу мысли, слова, мнений и убеждений, а также права поиска, получения и 

передачи, производства, распространения информации любым законным способом (ст. 29 

Конституции РФ). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК РФ, выражается в 

действиях, характеризующихся воспрепятствованием законной профессиональной деятельности 

журналистов путем принуждения их к распространению либо отказу от распространения 

информации. 

Под воспрепятствованием понимается противодействие законной профессиональной 

деятельности журналистов. Журналист - это лицо, занимающееся сбором, созданием, 

редактированием или подготовкой материалов для средств массовой информации, связанное с 

ними трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью 

по их уполномочию. 

Под принуждением как способом воспрепятствования понимается физическое или 

психическое воздействие в отношении журналиста. Физическое воздействие выражается в 

умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) или в побоях (ст. 116 УК РФ); 

психическое воздействие - в угрозе насилием над журналистом или его близкими, повреждением 

или уничтожением их имущества, распространением о них позорящих сведений. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ, 

характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК РФ, является лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 144 УК РФ устанавливает повышенную ответственность, если преступление 

совершено с использованием виновным своего служебного положения (например, руководитель 

учреждения или предприятия издает приказ о недопущении журналистов на территорию 

соответствующего учреждения или предприятия). 

Часть 3 ст. 144 УК РФ в качестве квалифицированного признака устанавливает совершение 

деяний, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с насилием 

над журналистом или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а 

равно с угрозой применения такого насилия. В данном случае необходимо подтвердить, что 

мотивом насильственных действий либо уничтожения или повреждения имущества является 

профессиональная деятельность журналиста. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК 

РФ). Данная статья направлена на защиту материнства и детства, которую в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации должно обеспечивать государство (ст. 38 Конституции 

Российской Федерации). 

Объектом рассматриваемого преступления являются гарантированные Конституцией РФ 

(ч. 3 ст. 19) равенство в правах и свободах женщины и мужчины и равенство в возможностях для 

их реализации, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, обеспечение 

защиты интересов материнства и детства. 

В диспозиции статьи в качестве обязательного признака состава преступления указана 

потерпевшая от преступления - беременная женщина или женщина, имеющая ребенка в возрасте 

до трех лет. Следует обратить внимание на то, что потерпевшей может быть не только 

биологическая мать, но и женщина, имеющая детей в возрасте до трех лет в случае их усыновления 

(удочерения). В этом случае она приобретает все права родственника по происхождению (ст. 137 

Семейного кодекса РФ (СК РФ)). 

Повышенная защита в правах предоставляется законодателем беременным женщинам как 

нуждающимся в особой социальной защищенности в сфере труда с тем, чтобы, с одной стороны, 

предотвратить возможные дискриминационные действия недобросовестных работодателей, 

стремящихся избежать в дальнейшем необходимости предоставления им отпусков по 



 

 

беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком, иных предусмотренных законодательством 

гарантий и льгот в связи с материнством (глава 41 ТК РФ), а с другой - в силу того, что даже при 

наличии запрета отказывать в заключении трудового договора по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ), поиск работы для беременной женщины 

чрезвычайно затруднителен. 

Объективную сторону образует необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение с работы беременной женщины или женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет. 

Преступление является оконченным с момента отказа в приеме на работу или увольнения с 

работы. 

Преступление может быть совершено только с прямым умыслом. 

Мотив преступления - нежелание иметь на работе беременную женщину или женщину, 

имеющую детей в возрасте до трех лет. 

Субъектом преступления является должностное лицо, а также лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, пользующееся правом приема на 

работу и увольнения с работы. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 1451 УК 

РФ). 
В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

В этой связи объектом рассматриваемого преступления выступает обеспечение права 

каждого работника на своевременную в полном размере выплату справедливой заработной платы, 

а также права на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Предметом преступления выступают заработная плата, пенсия, стипендия, пособие, 

установленные законом выплаты. 

Часть 1 ст. 1451 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за частичную невыплату 

свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 

законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем 

организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или 

иного обособленного структурного подразделения организации, 

Объективная сторона преступления характеризуется действием – частичной невыплатой 

свыше трех месяцев установленных законом выплат. Трехмесячный срок отсчитывается со дня, 

установленного для указанных выплат на соответствующем предприятии, в учреждении или 

организации. 

Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

установленных законом выплат в настоящей статье понимается осуществление платежа в размере 

менее половины подлежащей выплате суммы. Такое разъяснение дано в примечании к самой 

норме. 

Иными выплатами являются, например, детские пособия и другие пособия, установленные 

федеральным законом или законом субъекта Федерации. 

Субъект преступления - руководитель организации независимо от формы собственности, а 

также физическое лицо, зарегистрированное в качестве предпринимателя, виновные в невыплате. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обязательным признаком 

субъективной стороны является мотив - корысть или иная личная заинтересованность. Понятие 

корыстных побуждений раскрывается при анализе п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а иной личной 

заинтересованности - при характеристике ст. 137 УК РФ. 

Часть 2 предусматривает ответственность за полную невыплату свыше двух месяцев 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или 

выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной 



 

 

заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, 

руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного 

подразделения организации 

Часть третья данной статьи УК предусматривает повышенную ответственность за то же 

деяние, повлекшее тяжкие последствия, под которыми следует понимать заболевание 

потерпевшего в результате невыплат, его самоубийство и другие последствия такого порядка. 

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Данная статья направлена на 

реализацию конституционного положения об охране интеллектуальной собственности (ст. 44 

Конституции Российской Федерации). 

Основным объектом преступления выступают общественные отношения, возникающие в 

связи с реализацией права на свободу литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества. Дополнительным объектом могут быть честь, достоинство и деловая 

репутация автора и иного правообладателя. 

В соответствии со ст. 2 ГК авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с 

созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Смежные (с 

авторскими) права регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания. 

Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 

Авторское право распространяется на произведения, обнародованные либо 

необнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме, как на территории РФ, так 

и за ее пределами независимо от гражданства авторов и их правопреемников. 

Объектами авторского права являются произведения науки, литературы и искусства, 

являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 

произведения, а также от способа его выражения. К ним относятся произведения: литературные 

(включая программы для ЭВМ), драматические и музыкально-драматические, сценарные, 

хореографические, музыкальные, аудиовизуальные (кино-, теле- и видеофильмы, слайд-фильмы, 

диафильмы), живописи, скульптуры, графики, дизайна, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, фотографические и другие 

произведения. К объектам авторского права также относятся производные (переводы, рефераты, 

резюме и т.п.) и составные произведения (энциклопедии, антологии, сборники), представляющие 

собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. Не являются 

объектами авторского права: официальные документы (законы, документы судебного характера), 

а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, 

денежные знаки и иные символы и знаки); произведения народного творчества, сообщения о 

событиях и фактах, имеющие информационный характер. 

Часть 1 ст. 146 УК РФ предусматривает ответственность за присвоение авторства (плагиат), 

если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю. 

Объективная сторона преступления характеризуется: а) действием (присвоение авторства 

- плагиат); б) последствием (причинение крупного ущерба автору или иному правообладателю); 

в) причинной связью между указанными действием и последствием. 

Присвоение авторских прав может заключаться в выпуске под своим именем чужого 

произведения (плагиат), в использовании в своих трудах произведений других авторов без ссылки 

на них, в выпуске произведения, созданного совместно с другими авторами, без указания 

соавторов и т. п. 

Уголовная ответственность по ч.1 ст.146 УК наступает лишь при условии, что нарушение 

авторских и смежных прав причинило крупный ущерб (в противном случае речь может идти 

только о гражданско-правовой ответственности). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 146 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное использование 

объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном 

размере. 



 

 

К незаконному использованию объектов авторского права относится их использование без 

согласия автора: опубликование, воспроизведение и распространение произведения; внесение 

каких бы то ни было изменений, как в само произведение, так и в его название и в обозначение 

имени автора; снабжение произведения иллюстрациями, предисловиями, послесловиями и какими 

бы то ни было пояснениями; использование произведения автора (в том числе перевод на другой 

язык) другими лицами. 

Под оборотом контрафактных товаров понимается неправомочное использование 

(подделка) известных на рынке товарных фирменных знаков, что вводит в заблуждение 

покупателей, ущемляет интересы владельца товарного знака. 

Часть 3 ст. 146 УК РФ предусматривает повышенную ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав, совершенное неоднократно либо группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, в особо крупном размере либо лицом с использованием 

своего служебного положения. 

В соответствии с примечанием к ст.146 УК РФ деяния, предусмотренные данной статьей, 

признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или 

фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав 

превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере – один миллион рублей. 

Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК 

РФ).Объектом преступления, предусмотренного ст. 147 УК РФ, выступают общественные 

отношения, возникающие по поводу создания и использования изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

Предметом преступления являются изобретение, полезная модель или промышленный 

образец. 

Данная статья защищает изобретательские и патентные права как проявление 

гарантированной Конституцией Российской Федерации свободы научного и технического 

творчества (ст. 44 Конституции Российской Федерации). Содержание изобретательских и 

патентных прав раскрывается в гражданском законодательстве (например, в четвертой части 

Гражданского кодекса РФ). Объектами правовой охраны являются изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы. 

Изобретение - это решение технической задачи, отличающееся существенной новизной. 

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский 

уровень и промышленно применимо. Объектами изобретения являются: устройство, способ, 

вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение 

известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. 

К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и 

предметов потребления, а также их составных частей. 

Промышленный образец представляет собой художественно-конструкторское решение 

изделия, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу и полезной модели 

предоставляется правовая охрана, если они являются новыми, оригинальными и промышленно 

применимыми. 

Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец подтверждает патент на 

них, который удостоверяет приоритет, авторство изобретения промышленного образца или 

полезной модели и исключительное право на их использование. Незаконным 

является использование изобретения, полезной модели или промышленного 

образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели 

или промышленного образца до официальной публикации сведений о них. Объективная сторона 

может выразиться также в присвоении авторства и в принуждении к соавторству на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 147 УК РФ наступает лишь в случае, когда нарушение 

изобретательских и патентных прав причинило крупный ущерб. В противном случае речь может 

идти только о гражданско-правовой ответственности. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет. 



 

 

Часть 2 ст. 147 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение изобретательских и 

патентных прав, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. 

Вопросы и задания: 

1. Преступления против социально-экономических прав и свобод.  

2. Содержание преступлений этой подгруппы. 
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Практическое занятие №15. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних и 

их место в системе особенной части УК РФ. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия 

преступлений против семьи и несовершеннолетних и их место в системе особенной части УК РФ. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

В главе 20 УК РФ содержатся нормы, устанавливающие уголовную ответственность за 

преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Родовым объектом данных преступлений являются общественные отношения, 

обеспечивающие охрану прав личности в части нормального развития и воспитания 

несовершеннолетних и интересов семьи. 

Видовым объектом данных преступлений выступают общественные отношения, 

обеспечивающие материальные и нематериальные условия для нормального физического, 

интеллектуального и нравственного формирования личности несовершеннолетнего, а также 

нормальное существование нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей и интересы 

семьи. 

Непосредственным объектом являются конкретные виды общественных отношений, 

складывающихся по поводу формирования личности несовершеннолетних либо нормального 

существования нетрудоспособных родителей или взрослых детей, а также по поводу 

материального и нематериального благополучия семьи, ее устоев и коренных интересов. 

Объективная сторона отмеченных преступлений в большинстве составов характеризуется 

действиями, за исключением неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
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(ст. 156 УК РФ) и злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей, которые совершаются путем бездействия. 

В некоторых преступлениях обязательным признаком преступления является способ 

совершения преступления, например, в составах преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151 УК 

РФ. 

По конструкции объективной стороны отмеченные составы преступлений относятся к 

формальным. 

Субъективная сторона в преступлениях против семьи и несовершеннолетних 

характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. 

Субъектом преступлений против семьи и несовершеннолетних может являться любое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 150, 151, 151.1, 

151.2, 155, 156, 157 УК РФ, где субъектами соответственно выступают либо лица, достигшие 18-

летнего возраста, либо родители, педагоги или иные лица, на которые законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетних, либо лица, обязанные хранить факт 

усыновления (удочерения), либо лица, обязанные по закону уплачивать средства на содержание 

несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, 

либо совершеннолетние трудоспособные дети, обязанные по закону уплачивать средства на 

содержание нетрудоспособных родителей, либо лица, занимающиеся розничной продажей 

алкогольной продукции н/л  (ст. 151.1 УК РФ). 

По непосредственному объекту преступления против семьи и несовершеннолетних 

подразделяются на две группы: 

1) преступления против несовершеннолетних (ст. 150, 151, 151.1, 151.2  и 156 УК РФ); 

2) преступления против семьи, ее устоев, интересов, материального благосостояния и 

благополучия (ст. 153-155 и 157 УК РФ). 

Вопросы и задания: 

1. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних и их место в системе 

особенной части УК РФ. 
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Практическое занятие №16. Виды и содержание преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  
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Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении видов и содержания 

преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Преступления против несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК 

РФ). Объективная сторона преступления выражается в вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом. 

Объективные признаки 

Действия того, кто вовлекает, всегда конкретны, т. е. предполагают внушение другому лицу 

мысли о необходимости совершения определенного преступления. Соответственно не является 

вовлечением заведомо неправильное воспитание несовершеннолетнего, развитие в нем 

преступных наклонностей или вовлечение в общество порочных людей, обучение преступному 

ремеслу и т. п. 

В ч. 1 ст. 150 УК РФ содержится открытый перечень способов вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Помимо обещания, обмана, угроз могут быть, 

например, просьба, подкуп, уговоры, разжигание чувства зависти, мести. Исключение составляют 

те случаи, когда при вовлечении применяется насилие или угроза его применения (ч. 3 ст. 150 УК 

РФ). 

Часть 1 ст. 150 УК РФ охватывает угрозы уничтожения или повреждения чужого 

имущества, распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или 

его близких. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления имеет формальный состав. 

Преступление признается оконченным с момента, когда подросток принял в нем участие хотя бы 

на стадии приготовления или покушения (п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»). 

Если желаемый результат для виновного не наступил по не зависящим от него 

обстоятельствам, деяние необходимо квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и ст. 150 УК РФ. 

Кроме того, «действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к 

совершению преступления при наличии признаков состава указанного преступления должны 

квалифицироваться по ст. 150 УК РФ, а также по закону, предусматривающему ответственность 

за соучастие (в форме подстрекательства) в совершении конкретного преступления» (п. 42 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1). 

Таким образом, если несовершеннолетний совершил преступление, в которое оказался 

вовлеченным, виновный должен нести ответственность по совокупности: за вовлечение в 

совершение преступления по ст. 150 УК РФ и за подстрекательство к преступлению, в которое он 

вовлек несовершеннолетнего, а если он при этом и сам участвовал в совершении преступления — 

как соисполнитель этого преступления. 

В случае совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной 

ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет 

уголовную ответственность за содеянное как исполнитель путем посредственного причинения. 

Субъективные признаки 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины в виде прямого умысла. Умыслом 

виновного должно охватываться осознание возраста вовлекаемого им лица. Если имеется 

добросовестное заблуждение в фактическом возрасте подростка (взрослый считал, что 

вовлекаемый совершеннолетний), то ответственность по ст. 150 УК РФ исключается. 
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Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ, может быть любое лицо, 

достигшее возраста 18 лет. Разница в возрасте несовершеннолетнего и субъекта преступления 

значения не имеет. 

Вовлечение в совершение преступления нескольких несовершеннолетних не образует 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ. 

Квалифицированные виды 

В ч. 2 ст. 150 УК РФ указан специальный субъект: родители, педагогические работники и 

иные лица, на которых законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего. 

Родители — это отец и мать, записанные родителями в книге записей рождений (ст. 51 

Семейного кодекса РФ — СК РФ). Иными лицами, ответственными за воспитание, являются 

педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие специалисты, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за работу по 

воспитанию, образованию, охране здоровья, социальной поддержке и социальному обслуживанию 

ребенка, по поручению органов опеки и попечительства и других компетентных органов могут 

участвовать в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

органах образования, здравоохранения, труда и социального развития, правоохранительных и 

других органах, занимающихся защитой прав ребенка. 

В ч. 3 ст. 150 УК РФ ответственность повышается, если рассматриваемое преступление 

совершено с насилием или с угрозой его применения. 

Под применением насилия необходимо понимать непосредственное физическое 

воздействие на несовершеннолетнего. Если вовлечение повлекло причинение тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ) или было сопряжено с истязанием (ч. 2 ст. 117 УК РФ), действия 

виновного необходимо квалифицировать дополнительно по соответствующим нормам. 

Угроза применения насилия подразумевает психическое воздействие на 

несовершеннолетнего. Она может быть любой, включая угрозу убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. 

В ч. 4 ст. 150 УК РФ предусмотрены три особо квалифицирующих признака: вовлечение 

несовершеннолетнего в преступную группу; вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления; вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы. 

Под преступной группой следует понимать как группу лиц по предварительному сговору, 

так и организованную группу или преступное сообщество. 

Вовлечение в группу лиц без предварительного сговора невозможно, так как у вовлекателя 

и несовершеннолетнего заранее возникает договоренность о совершении преступления в 

будущем. 

При квалификации действий взрослого лица по ч. 4 ст. 150 УК РФ за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления необходимо 

руководствоваться ст. 15 УК РФ. 

Последний квалифицирующий признак предполагает, что действия взрослого лица 

направлены на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить не любое преступление, 

а именно преступление экстремистской направленности. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК 

РФ). 

Объективные признаки 

Объективная сторона заключается в вовлечении несовершеннолетнего в 

антиобщественную деятельность, формами которой согласно ч. 1 ст. 151 УК РФ являются 

систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Данный перечень 

является исчерпывающим, в связи с чем вовлечение несовершеннолетнего в иные 

антиобщественные действия (азартные игры, совершение административных проступков и т. д.) 

не образует состава преступления. 
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Некоторые виды антиобщественных действий признаны самостоятельными 

преступлениями (ст. 230 УК РФ предусматривает ответственность за склонение к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, ст. 240 УК РФ — за вовлечение в занятие 

проституцией). 

Уголовно наказуемое вовлечение несовершеннолетнего в употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции состоит в побуждении подростка к 

систематическому употреблению указанных напитков, в результате чего у него возникает (может 

возникнуть) алкогольная зависимость или привычка к употреблению спиртного. 

Вовлечение в систематическое употребление одурманивающих веществ произведенное под 

воздействием взрослого лица, означает их потребление в течение такого времени и в таком 

количестве, которое вырабатывает у лица привычку к их употреблению, болезненную зависимость 

от них. 

Под вовлечением в занятие попрошайничеством следует понимать воздействие виновного 

на несовершеннолетнего, в результате чего последний систематически стал 

выпрашивать деньги или материальные ценности у посторонних лиц. 

Вовлечение в бродяжничество — воздействие виновного на несовершеннолетнего, 

результатом которого стало систематическое его перемещение из одного населенного пункта в 

другой или перемена места в одном городе или районе. 

Для отграничения преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ, от административно 

наказуемого деяния законодатель указывает на такой признак, как систематичность, который 

предполагает, что подросток в результате вовлечения три и более раза совершает 

антиобщественные действия. 

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным после совершения 

несовершеннолетним хотя бы одного из антиобщественных действий, предусмотренных ст. 151 

УК РФ. 

Субъективные признаки 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины в виде прямого умысла. 

Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 18 лет. 

Квалифицированные виды 

В ч. 2 ст. 151 УК РФ указан специальный субъект: родители, педагогические работники 

либо иные лица, на которых законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних. 

В ч. 3 ст. 151 УК РФ установлена ответственность за совершение деяний с применением 

насилия или с угрозой его применения. Понятия насилия и угрозы аналогичны тем же понятиям, 

раскрытым применительно к ч. 3 ст. 150 УК РФ. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ДЕЯНИЯ 

В соответствии с примечанием к ст. 151 УК РФ преступность деяния за вовлечение 

несовершеннолетнего в бродяжничество исключается, если оно совершено родителем вследствие 

стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств 

существования или отсутствием места жительства. Таким образом, данное примечание, 

расположенное в Особенной части УК РФ, содержит одно из обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, и дополняет перечень обстоятельств, указанных в гл. 8 УК РФ. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ). 

Объективные признаки 

Предметом преступления является алкогольная продукция. 

Под алкогольной понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием 

или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащая пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% объема 

готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как 

спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое 

вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, 

пуаре, медовуха (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
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регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции»). 

Объективная сторона заключается в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной 

продукции, если это деяние совершено неоднократно. 

Понятие неоднократности дано в примечании к ст. 151.1 УК РФ. Розничная продажа 

признается совершенной неоднократно, если такая продажа осуществляется лицом, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

Надо иметь в виду, что уголовно наказуемой является лишь розничная продажа 

алкогольной продукции несовершеннолетнему. Следовательно, ее оптовая продажа не образует 

состава рассматриваемого преступления. 

Состав преступления предполагает административную преюдицию — наличие 

административного наказания за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. 

Административная преюдиция действует в течение срока исполнения постановления о 

назначении административного наказания, продолжительность которого зависит от вида 

административного наказания, и срока, равного одному году со дня окончания исполнения 

постановления о назначении административного наказания. 

Разовая продажа данной продукции или ее продажа после истечения указанного срока 

преюдиции влечет административную ответственность по ст. 14.16 КоАП РФ. 

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момента повторной 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему лицом, которое ранее привлекалось к 

административной ответственности. 

Субъективные признаки 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления специальный — лицо, осуществляющее розничную продажу 

алкогольной продукции, например продавец винного магазина. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). 

Объективные признаки 

Объективная сторона выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 

возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Рассматриваемое деяние совершается только в форме бездействия, так как указанные лица 

либо не исполняют совсем (чистое бездействие), либо не исполняют должным образом свои 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (смешанное бездействие). 

При установлении признаков данного состава преступления необходимо выяснить наличие 

возложенной на лицо, привлекающееся к ответственности по ст. 156 УК РФ, обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего, а также реальной возможности надлежащим образом 

исполнять ее. 

Источниками такой обязанности являются различные законы. Так, согласно ч. 2 ст. 

38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. 

Статья 63 СК РФ гласит, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания 

детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей (ст. 65 СК РФ). 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего должно быть соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Жестокость — оценочный признак, его содержание уточняется в 

процессе правоприменения путем оценки конкретных обстоятельств дела. 
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В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» 

жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями 

физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую 

неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, 

пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении 

или эксплуатации детей). 

Таким образом, «жестокость» как конструктивный признак состава преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ, по своему содержанию шире, нежели «насилие», и может 

выражаться как в физическом и психическом насилии, так и в применении иных недопустимых 

способов воспитания, не связанных с насилием. 

Физическое насилие может быть выражено в нанесении побоев, ограничении свободы, 

истязании, причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. 

При этом истязание, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью требуют 

квалификации по совокупности с соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Следует отметить, что в некоторых случаях сложно оценить и разграничить физические 

наказания, применяемые родителями в воспитательных целях, от жестокого обращения с 

ребенком. Формально такие деяния могут подпадать под действие ст. 116 либо ст. 127 УК РФ. В 

этом случае обращение с ребенком следует признавать жестоким, если применяется насилие, не 

оправданное целями воспитания, и причиняет ребенку особые страдания. 

Психическое насилие — это воздействие непосредственно на психику. Оно способно либо 

вызвать психическую травму, либо подавить (ограничить) свободу волеизъявления. Данное 

насилие может выражаться в унижении, оскорблении, осмеянии, высказывании угроз, 

запугивании, травле и др. 

Применение иных недопустимых способов воспитания может проявляться в лишении 

питания, одежды, сна и отдыха, неоказании медицинской и иной помощи и т. п. 

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с момента неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенного с жестоким с ним обращением. 

Субъективные признаки 

С субъективной стороны деяние характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления — специальный. К нему относятся две категории лиц, на которых 

лежит обязанность по воспитанию несовершеннолетнего: 

1) родители несовершеннолетнего (его отец и мать), иные лица, на которых в соответствии 

с предписаниями семейного законодательства Российской Федерации возложена обязанность по 

воспитанию несовершеннолетнего (усыновители, приемные родители, опекуны и попечители); 

2) лица, обязанные воспитывать несовершеннолетнего в процессе осуществления надзора 

за последними в силу профессиональных (служебных) обязанностей, вытекающих из предписаний 

трудового, уголовно-исполнительного законодательства, об образовании и соответствующих 

подзаконных нормативных актов. 

Не могут признаваться субъектами по ст. 156 УК РФ лица, лишенные родительских прав, 

так как они освобождаются от обязанности по их воспитанию (ст. 71 СК РФ). Случаи совершения 

ими насильственных действийв отношении своих несовершеннолетних детей должны 

расцениваться как преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против семьи 

Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). В законе потерпевшим назван ребенок. В российском 

уголовном законодательстве это понятие не определено. 

Объективные признаки 

Согласно международным документам ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не 

достигает совершеннолетия ранее (ст. 1 Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.). 
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Использование законодателем термина «ребенок» связано с его стремлением подчеркнуть, 

что подмена возможна не только в отношении новорожденных, но и в отношении малолетних и 

других лиц, но обязательно не достигших возраста 18 лет. 

За основу определения уголовной ответственности по ст. 153 УК РФ необходимо брать не 

возраст ребенка, а факт отсутствия возможности со стороны как родителей, так 

и детей идентифицировать друг друга, в связи с чем создается опасность необнаружения подмены. 

Если же такая опасность отсутствует и подмена является очевидной хотя бы для одной стороны, 

действия виновного необходимо рассматривать в соответствии со ст. 126 УК РФ. 

Объективная сторона выражается в подмене ребенка. Подмена означает противоправное 

изъятие ребенка и замену его другим. В случае когда происходит изъятие ребенка без его замены, 

уголовная ответственность наступает за похищение человека (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). 

Место совершения преступления на квалификацию не влияет, это может быть родильный 

дом, жилой дом, улица и т. д. 

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момента фактической 

подмены ребенка. В случае когда замены не произошло по обстоятельствам, не зависящим от воли 

виновного, содеянное представляет собой покушение на преступление. 

Субъективные признаки 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным ее 

признаком является мотив — корыстные или иные низменные побуждения. 

Корыстные побуждения предполагают стремление виновного лица извлечь какую-либо 

материальную выгоду: зачисление определенных сумм на счет виновного, совершение в интересах 

виновного определенных действий, имеющих материальную природу, и т. п. 

Иными низменными следует считать побуждения, которые противоречат требованиям 

общественной морали и нравственности (месть, зависть, заменаздорового ребенка больным, 

девочки — мальчиком и наоборот и т. д.). Признание мотива таковым относится к 

компетенции суда. 

Субъект преступления — лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). 

Объективные признаки 

Объективная сторона состоит в незаконных действиях по усыновлению (удочерению) 

детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенных 

неоднократно или из корыстных побуждений. Таким образом, диспозиция нормы шире, нежели ее 

название, в котором говорится только о незаконном усыновлении (удочерении). 

Незаконный характер перечисленных действий связан с нарушением порядка, 

содержащегося в законодательных и иных нормативных актах, регулирующих данные вопросы. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание 

(усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов РФ, в патронатную семью), а при отсутствии такой 

возможности временно, на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (ст. 123 СК 

РФ). 

Усыновление или удочерение (далее — усыновление) является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. О но допускается в 

отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах, а также с учетом возможностей 

обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, 

когда оно отвечает интересам детей. Усыновление детей иностранными гражданами или лицами 

без гражданства допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих 

детей на воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от их гражданства и места 

жительства (ст. 124 СК РФ). 
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Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. 

Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого 

производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным участием 

самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и 

попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого 

ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с 

усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за условиями 

жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской Федерации 

определяется Правительством РФ. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

для государственной регистрации актов гражданского состояния (ст. 125 СК РФ). 

Посредническая деятельность по усыновлению детей, т. е. любая деятельность других лиц 

в целях подбора и передачи детей на усыновление от имени и в интересах лиц, желающих 

усыновить детей, не допускается. 

Порядок деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению 

детей на территории Российской Федерации и порядок контроля за ее осуществлением 

устанавливаются Правительством РФ по представлению Министерства юстиции РФ и 

Министерства иностранных дел РФ (ст. 1261 СК РФ). 

Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 

интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство — 

над детьми в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 145 СК РФ). 

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние 

дееспособные лица. Пр и назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и 

иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей 

опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к 

ребенку членовсемьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или 

наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, 

ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их 

вине, а также лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по 

воспитанию ребенка (ст. 146 СК РФ). 

Основанием возникновения отношений между опекуном или попечителем и подопечным 

является акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. 

Положения ст. 154 УК РФ не могут распространяться на ситуации назначения временных 

опекунов или попечителей. Так, в ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» предусмотрена возможность органа опеки и попечительства принять 

акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или 

попечительстве) при отобрании ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, на основании ст. 77 

СК РФ и нецелесообразности помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые 

осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом 

договоре. 

Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и 

воспитания ребенка или детей в приемной семье определяется Правительством РФ (ст. 152 СК 

РФ). 

Для наличия объективной стороны состава преступления необходимо, чтобы указанные в 

ст. 154 УК РФ действия были совершены неоднократно (при отсутствии корыстных побуждений). 
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Под неоднократностью следует понимать совершение незаконных действий по 

усыновлению (удочерению) детей, передачи их под опеку (попечительство) либо на воспитание в 

приемные семьи более двух раз. Данный признак может быть установлен как при разрыве во 

времени устройства каждого ребенка, так и при одновременном устройстве двух или более детей. 

Неоднократными признаются и действия лица, ранее судимого за это преступление, если 

его судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке. 

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным в момент повторного 

совершения незаконных действий или в момент первого действия, если оно совершено из 

корыстных побуждений. 

Субъективные признаки 

Субъективная сторона преступления предусматривает только прямой умысел. 

Обязательным ее признаком (при отсутствии признака неоднократности) является мотив — 

корыстные побуждения, т. е. стремление получить от своих незаконных действий материальную 

выгоду. 

Субъект преступления может включать две категории лиц: 

1) любое лицо, достигшее возраста 18 лет, незаконно усыновившее (удочерившее) ребенка, 

ставшее его опекуном (попечителем) либо приемным родителем. 

Именно с достижением совершеннолетия семейное законодательство связывает 

возможность быть усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) либо приемным 

родителем; 

2) лицо, которое в связи с выполнением служебных обязанностей принимало участие в 

совершении незаконных действий по усыновлению или удочерению. 

В случае незаконного усыновления с использованием подложных документов 

ответственность наступает по совокупности ст. 154 и ст. 327 УК РФ. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). Согласно ст. 139 СК 

РФ тайна усыновления ребенка охраняется законом. В целях обеспечения охраняемой законом 

тайны усыновления суд в соответствии со ст. 273 ГПК РФ рассматривает все дела данной 

категории в закрытом судебном заседании, включая объявление решения. В этих же целях 

участвующие в рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о необходимости 

сохранения в тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а также о возможности 

привлечения к уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления вопреки воле 

усыновителя, что отражается в протоколе судебного заседания и подтверждается подписями 

указанных лиц. 

Объективные признаки 

Предметом данного преступления является конфиденциальная информация о факте 

усыновления. 

Объективная сторона состоит в разглашении тайны усыновления (удочерения) вопреки 

воле усыновителя. Под разглашением понимается раскрытие кому-либо (усыновленному, 

настоящим родителям, соседям, знакомым и др.) конфиденциальной информации об усыновлении 

(удочерении) независимо от формы сообщения (устно, письменно). 

Согласие усыновителя на разглашение тайны усыновления (удочерения) исключает 

уголовную ответственность по ст. 155 УК РФ. В ст. 139 СК РФ речь идет о воле усыновителей. 

Следовательно, если один супруг разгласил сведения против воли другого супруга, действия 

первого подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ. 

Состав преступления формальный, преступление признается оконченным с момента 

сообщения о факте усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя хотя бы одному лицу. 

Согласно ч. 3 ст. 125 СК РФ права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают 

со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка. 

Разглашение информации о лицах, только изъявивших желание усыновить (удочерить) 

ребенка, но еще не признанных усыновителями, не достигает той степени общественной 

опасности, которая характерна для признания такого деяния преступлением. 

Субъективные признаки 

https://be5.biz/terms/c34.html
https://be5.biz/terms/c24.html
https://be5.biz/terms/t3.html


 

 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Обязательным 

признаком является мотив — корыстные или иные низменные побуждения, при условии что 

деяние совершено лицом, не обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную 

или профессиональную тайну. В случае наличия такой обязанности лицо привлекается к 

уголовной ответственности независимо от мотивации своего поведения. Содержание корыстных 

и иных низменных побуждений аналогично такому же признаку, рассматриваемому при 

характеристике состава преступления, предусмотренного ст. 153 УК РФ. 

Субъект преступления включает две категории лиц: 

1) специальный субъект — лицо, обязанное хранить факт усыновления (удочерения) как 

служебную или профессиональную тайну (судьи, сотрудники органов опеки и попечительства, 

работники органов ЗАГС и др.); 

2) общий субъект — лицо, достигшее возраста 16 лет, разгласившее тайну усыновления 

(удочерения) из корыстных или иных низменных побуждений. 

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК 

РФ). Данная статья предусматривает ответственность за два самостоятельных преступления. 

Объективные признаки 

Объективная сторона преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ выражается в неуплате родителем 

без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 

достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно. 

В соответствии с семейным законодательством родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей. Соглашение об 

уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) заключается между лицом, 

обязанным уплачивать алименты, и их получателем. Соглашение об уплате алиментов 

заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению (ст. 99, 100 СК РФ). 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи вправе обратиться в суд с 

требованием о взыскании алиментов (ст. 106 СК РФ). Перечень видов заработной платы и 

иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, 

утвержден постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841. 

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы деяние, 

предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ, было совершено неоднократно. 

Таковым признается неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения 

суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 

считается подвергнутым административному наказанию (примечание 1 к ст. 157 УК РФ). 

Административная преюдиция действует в течение срока исполнения постановления о 

назначении административного наказания, продолжительность которого зависит от вида 

административного наказания, и срока, равного одному году со дня окончания исполнения 

постановления о назначении административного наказания. 

Лицо, обязанное выплачивать по решению суда средства на содержание детей, но не 

имеющее заработка по уважительным причинам, в частности в связи с несвоевременной выплатой 

заработной платы, не может нести уголовную ответственность по ст. 157 УК РФ. 

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с момента неуплаты 

родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Субъективные признаки 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Субъект преступления — специальный: 

1) отец и мать, записанные родителями ребенка в книге записей рождений; 

2) лица, отцовство которых установлено в порядке, предусмотренном ст. 49 СК РФ. 

Согласно данной статье в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между 

собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка 

происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по 
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заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на 

иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им 

совершеннолетия. 

При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью 

подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица; 

3) родители, лишенные родительских прав. 

Объективные признаки 

Объективная сторона по ч. 2 ст. 157 УК РФ выражается в неуплате совершеннолетними 

трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это 

деяние совершено неоднократно. 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. При отсутствии соглашения об уплате 

алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с 

трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. Размер алиментов, взыскиваемых 

с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейного положения 

родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной 

сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При определении размера суд вправе учесть всех 

трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено 

требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них (ст. 87 СК РФ). 

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы деяние, 

предусмотренное ч. 2 ст. 157 УК РФ, было совершено неоднократно. 

Таковым признается неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без 

уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание нетрудоспособных родителей, подвергнутыми административному 

наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию (примечание 2 к ст. 157 УК РФ). 

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с момента неуплаты 

совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин средств на содержание 

нетрудоспособных родителей. 

Субъективные признаки 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. 

Субъект преступления специальный — совершеннолетние трудоспособные дети. 

Не подлежат уголовной ответственности совершеннолетние трудоспособные дети за 

неуплату средств на содержание нуждающихся в помощи родителей, если судом будет 

установлено, что такие родители в прошлом уклонялись от выполнения своих родительских 

обязанностей. 

Дети также освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав 

(ст. 87 СК РФ). 

 Вопросы и задания: 

1. Виды и содержание преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Литература 
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комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02610-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426609  

2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Быков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34465.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Власов Ю.А. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 
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Практическое занятие №17. Понятие и общая характеристика насильственной 

преступности. Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия и общей 

характеристики насильственной преступности, криминологической характеристики личности 

насильственного преступника. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Насильственные преступления составляют группу наиболее опасных посягательств против 

жизни, здоровья, телесной и половой неприкосновенности личности. 

"Насильственная преступность - это совокупность преступлений, совершенных с 

применением физической силы либо с угрозой применения таковой, имеющих основной 

непосредственной целью лишение человека жизни либо причинение вреда его здоровью, 

физической свободе, телесной (в том числе половой) неприкосновенности против его воли, а также 

совокупность лиц, совершивших насильственные преступления за определенный период на 

определенной территории. 

Основным признаком, объединяющим отдельные противоправные деяния и 

насильственные преступления, является физическое или психическое насилие над личностью или 

угроза его применения. Причем насилие при совершении этих преступлений является элементом 

мотивации, а не просто средством достижения криминальной цели. На этом основании в число 

таких преступлений не включаются насильственный грабеж, разбой, вымогательство и ряд других 

деяний, где проявляется так называемое инструментальное насилие, используемое исключительно 

как средство достижения корыстной или, скажем, политической цели. 

Круг насильственных преступлений весьма разнообразен (УК РФ включает 55 статей, 

предусматривающих ответветственность за совершение преступлений, связанных с насилием). 

Обычно, однако, внимание акцентируется на наиболее опасных проявлениях насилия - 

насильственных преступлениях против личности. К ним относятся преступные деяния, объектом 

которых являетсяименно и только человек: убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, побои, 

истязание, изнасилование и т.п. Когда же речь идет о таких преступлениях, как похищение 

человека, разбой, захват заложника и т.п., то имеется в виду, что их совершение соединено с 

насилием, которое, как правило, используется в качестве лишь средства достижения какой-либо 

цели, в основном материальной (например, завладение собственностью)". 

По степени общественной опасности и тяжести причиняемых последствий насильственные 

преступления во многом превосходят другие криминальные проявления и наносят огромный 

ущерб обществу. Только непосредственно потерпевшими от них ежегодно выступают сотни тысяч 

людей. Эти преступления наносят ущерб наиболее важным в цивилизованном обществе ценностям 

- жизни, здоровью, неприкосновенности человека, и поэтому они наиболее опасны с точки зрения 

права и общечеловеческой морали. 



 

 

Среди насильственных преступлений наиболее устойчивую и значительную часть 

составляют "умышленные убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, 

изнасилования, угроза убийством и тяжкого вреда здоровью, умышленные причинения средней 

тяжести вреда здоровью. Состояние и динамика совершения преимущественно этих преступлений 

и характеризуют насильственную преступность в целом. 

Особенностью насильственных преступлений является также их незначительная, но все 

возрастающая латентность, объясняемая характером совершения деяний, их трудно скрываемыми 

последствиями. 

Следует отметить, что в последнее десятилетие одновременно с количественным ростом 

насильственных преступлений изменились и их качественные характеристики. 

Прежде всего, возросло количество насильственных преступлений, осуществленных с 

применением холодного и огнестрельного оружия, что главным образом вызвано тремя группами 

обстоятельств: большей доступностью оружия и расширением торговли им; значительным 

повышением удельного веса организованной преступности; войнами и военными конфликтами на 

территории России и стран СНГ. 

Сформировался новый, до сих пор не наблюдаемый вид насильственной преступности - 

террористический. Это не только собственно терроризм и террористические акты, но и 

значительно более обширная группа весьма опасных насильственных посягательств, 

отличительной чертой которых является устрашение: захват заложников, незаконное лишение 

свободы, воздействие на сотрудников правоохранительных органов, свидетелей и потерпевших, 

угрозы убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, уничтожением имущества и т.д. 

С начала 90-х гг. увеличилась серийность насильственных преступных посягательств: 

изнасилований (примерно вдвое), разбоев, бандитизма и вымогательств (примерно втрое). В 

первую очередь это объясняется безнаказанностью преступников, слабой эффективностью 

деятельности правоохранительных органов. 

Отчетливо проявляется тенденция ужесточения преступных действий при совершении 

убийств и изнасилований. 

Насилие, в том числе убийство, стало привычным способом решения экономических, 

политических, личных и даже межличностных проблем. Поэтому появился и получил широкое 

распространение новый вид преступлений - заказные убийства или убийства по найму, которые 

ранее почти не встречались, но за короткое время превратились в привычный инструмент 

регулирования экономических отношений и перераспределения сфер криминального влияния. 

Можно констатировать, что преступное насилие широко проникло в те сферы жизни, в 

которых оно ранее практически никак не проявлялось, например, в область финансовой и 

предпринимательской деятельности, промышленности и торговли и т.д. Вместе с тем, несмотря на 

некоторое сокращение, достаточно значимой остается группа преступлений, связанных с 

насилием, проявляющимся в семейно-бытовых отношениях. 

Особенную опасность представляют насильственные преступления, совершенные на 

бытовой почве в отношении женщин и детей. 

Особенностью современной насильственной преступности является также возрастание 

значимости корыстной мотивации преступников. Даже "бытовые" насильственные преступления 

против личности, которые обычно имеют ситуационный характер, стали чаще совершаться из-за 

корысти. 

По многим криминологическим характеристикам к насильственным преступлениям 

примыкает хулиганство. Его доля в общем числе зарегистрированных преступлений достаточно 

высока. Проведенные исследования свидетельствует, что хулиганство в течение многих 

десятилетий отличается устойчивыми формами проявления. Как правило, хулиганские действия 

предшествуют совершению тем же лицом тяжких преступлений против личности. Состояние, 

структура и динамика насильственной преступности не позволяют, однако, однозначно ответить 

на вопрос о причинах эскалации криминального насилия в стране. Для более глубокого понимания 

природы этих преступлений и способов их предупреждения важное значение имеет анализ 

личностной характеристики насильственного преступника". 

 Вопросы и задания: 



 

 

1. Понятие и общая характеристика насильственной преступности.  

2. Криминологическая характеристика личности насильственного преступника. 
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Практическое занятие №18. Причины и условия насильственной преступности. 

Профилактика насильственной преступности. 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение;  

Формируемые компетенции (или их части) – ПК-2 способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении причин и условий 

насильственной преступности, профилактики насильственной преступности. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Широкое распространение насилия в нашей стране связано с объективными процессами, 

происходившими в течение длительного времени и особенно усилившимися в период 

перестройки, социально-экономических реформ, которые привели к ряду негативных факторов, 

являющихся в современных условиях основными детерминантами насильственных преступлений. 

К их числу можно отнести следующие: 

- провоцирующее агрессивную «разрядку» существенное ухудшение уровня жизни 

значительной части населения (до 60% жителей страны находится за чертой бедности) и 

увеличение разрыва в уровнях доходов между различными социальными группами, что 

подтверждается отсутствием постоянного источника доходов у 55-60% насильственных 

преступников; 

- небывалый рост организованной преступности и, как следствие, резкое увеличение объема 

материальных благ, добываемых с помощью преступного насилия и включающего в себя не только 

разбои, бандитизм, вымогательство, но и убийства конкурентов, осуществление в отношении их 

террористических актов; 

- серьезные деформации в духовно-нравственной сфере значительной части населения, 

обусловленные разрушением системы правового и нравственного воспитания молодежи, 

безудержной пропагандой насилия в средствах массовой информации, распространенностью 

представлений о допустимости насилия в конфликтных ситуациях, низким уровнем морального 

воспитания в учебных заведениях; 
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- негативные изменения в общественной психологии, порожденные углубляющейся 

криминализацией и выражающиеся в повышенном пороге терпимости к преступным проявлениям, 

которые стали расцениваться как обыденные события, не вызывающие должной реакции со 

стороны государства и, следовательно, вполне допустимые; 

- слабость правовых механизмов регулирования предпринимательской деятельности и, как 

следствие, разрешение экономических отношений не через судебные органы, а методами 

уголовных разборок. Подобное криминальное регулирование взаимоотношений в среде 

предпринимательства также приводит к росту умышленных убийств и причинений тяжкого вреда 

здоровью. 

- упразднение существовавшей ранее системы профилактики преступлений, включающей 

комиссии по делам несовершеннолетних, товарищеские суды и народные дружины и, как 

следствие, потеря опоры правоохранительных органов на широкие массы населения в 

предупреждении насилия; 

- низкая эффективность деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

важного принципа борьбы с преступностью - неотвратимости наказания. Известно, что пока 

уровень латентной преступности высок, а раскрываемость преступлений, напротив, низка, меры 

наказания, предусмотренные уголовным законом, пусть суровые, жесткие, желаемого результата 

не дадут. 

Помимо названных детерминант имеются более общие причины существования и 

воспроизводства насильственной преступности. В частности, известно, что личность преступника 

насильственной направленности формируется в течение всей его предшествующей жизни в 

обстановке неблагополучной микросоциальной среды - семьи, неформальной группы, 

собирающейся для проведения досуга, и т.п. Совершение конкретного преступления является 

результатом взаимодействия образовавшихся под воздействием неблагоприятных жизненных 

условий негативных нравственно-психологических свойств личности и внешних объективных 

обстоятельств, образующих криминогенную ситуацию. 

Известно также, что ближайшее окружение наиболее сильно влияет на личность, особенно 

находящуюся в стадии формирования. Если в семье человека или среди его дружеского окружения 

наблюдаются грубость, агрессивность, жестокость, отрицательные стереотипы поведения, то 

соответствующие качества могут проявиться и у каждого участника этой микросоциальной 

группы. 

Общепризнано, что контакты лиц, неучащихся и неработающих, злоупотребляющих 

спиртными напитками, употребляющих наркотики, сопровождаются конфликтами, ссорами, 

повышенной виктимностью, т.е. поведением, провоцирующим совершение преступления. 

Анализ научной литературы и практики по данному вопросу позволяет также отнести к 

общим причинам и условиям совершения насильственных преступлений и хулиганства 

следующие криминогенные факторы: 

- воспроизведение отрицательных традиций (пьянство, распущенность, грубость, 

агрессивность и т.п.) в неформальных группах, а также в учебных и трудовых коллективах; 

- слабый социальный контроль за соблюдением правил продажи спиртных напитков 

несовершеннолетним; непринятие мер воздействия к пьяницам, вызывающе или агрессивно 

ведущим себя в общественных местах, к руководителям, не пресекающим употребление спиртных 

напитков в рабочее время, а также на рабочем месте; 

- отсутствие в обществе должной правовой пропаганды; 

- неоправданно широкое распространение в последнее время фильмов и передач, 

злоупотребляющих показом сцен убийств и насилия; 

- недостатки в организации и проведении культурно-воспитательной работы и специальной 

профилактики; 

- нарушение норм сексуального поведения (совершение половых актов в присутствии 

детей, неупорядоченные половые связи, проституция, гомосексуализм); 

- непринятие в учебных и трудовых коллективах мер по пресечению попыток изготовления 

самодельного оружия; недостатки в работе по изъятию оружия у лиц, нарушающих правила его 



 

 

приобретения, хранения, а также у тех, чьи личностные качества, образ жизни и поведение делают 

владение оружием нежелательным или опасным для окружающих; 

- непринятие, несвоевременность или недостаточность мер по известным 

правоохранительным органам фактам нарушений общественного порядка, квартирных скандалов, 

семейных и бытовых конфликтов; 

- несоответствие организации деятельности участковых уполномоченных полиции, 

патрульно-постовой и иных служб органов внутренних дел распространенности насильственных 

преступлений и хулиганства, времени и месту их совершения; 

- недостатки специальной профилактики в отношении лиц, прошлое поведение которых, 

связи и образ жизни указывают на возможность совершения насильственных преступлений; 

- назначение и исполнение наказаний, условно-досрочное освобождение без достаточного 

учета особенностей личности насильственных преступников и хулиганов; 

- наличие и расширение маргинальной среды, являющейся почвой для насильственных 

преступлений, безработицы, вынужденной миграции в результате межнациональных и иных 

конфликтов и т.п. 

 Вопросы и задания: 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целями освоения дисциплины «Преступления против личности» являются:    

– привитие обучающимся системы углубленных знаний о преступлениях против личности; 

– ознакомление с историей, современным состоянием и тенденциями развития установления 

уголовной ответственности за преступления данной группы. 

Основными задачами дисциплины являются: 

– привитие студентам глубоких теоретических знаний о понятии преступлений против 

личности и их видах; 

– изучение особенностей квалификации отдельных преступлений против личности; 

– обучение студентов правильному ориентированию в действующем уголовном 

законодательстве, предусматривающем ответственность за преступления против личности. 

Основное назначение самостоятельной работы – закрепление полученных студентами 

теоретических знаний. 

 

1. Характеристика самостоятельной работы студентов 

 
Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как умение 

самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого 

материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся 

личность делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей 

обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности,  ориентированной на будущее, 

способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и 

адекватной оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как 

объективное условие формирования познавательной,  исполнительской, творческой активности и 

самостоятельности студентов при  обучении. СРС является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру 

безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня. 

Целью СРС является формирование способностей к самостоятельному познанию и 

обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, 

аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения 

дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине являются: 

- развитие таких самостоятельных умений, как умения учиться самостоятельно, принимать 

решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, проводить исследование, 

осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, предопределять цели 

дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного 

обучения. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить следующие компетенции: способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-2). 

 

 

 

 

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 



 

 

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать время, прежде всего, 

с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по данному курсу имеется в СКФУ 

только в читальном зале и в ограниченном количестве. Материал по тем или иным темам можно, в 

случае необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным материалом. Затем 

необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста контрольной работы, ознакомиться с 

рекомендуемой литературой по данной теме и сделать конспект основных положений. Если этой 

литературы окажется недостаточно, то в большинстве указанных источников имеется обширная 

библиография, позволяющая продолжить самостоятельное изучение того или иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама научная 

литература является высшим средством существования и развития науки. За время пребывания в 

высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 

необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном языках. В связи с 

этим перед студентами стоит большая и важная задача - в совершенстве овладеть рациональными 

приемами работы с книжным материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в целом: 

оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не делая 

никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление обо всем материале, который 

необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию материала по 

главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению книжным материалом. 

Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно на 25% 

быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше внимания содержанию 

написанного и лучше осмыслить его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо 

читать в замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что осталось 

непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: рассматривать 

их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет понять и усвоить 

изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, термин, 

выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. Особенно 

это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 курса при известной 

тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие 

записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. Слишком 

медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и нужные статьи книги. Обучаясь 

быстрому чтению (самостоятельно или на специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 

страниц в час и даже более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на 

важном и схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). Читая 

книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, 

вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 

расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то становится 

действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль автора 

своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит 

произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в скобках 



 

 

указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год издания, название 

издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом или с 

ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные мысли, не всегда 

точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время выписывание 

дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. Это самая 

лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут написаны таким 

образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, примеров и 

доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) сформулировать 

каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. Конспект - 

наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном случае кратко 

записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор 

содержания может быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для 

нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя допускать, 

чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо выразить своими 

словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 

изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое собственное 

замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо того, чтобы 

следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, какие темы 

освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание номеров страниц облегчит 

нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться освоенной 

системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных специальных публикаций 

по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При тетрадной 

форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне карточки. 

Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого вопроса, фамилию 

автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из белой бумаги 

(полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в конвертах. Эта система 

конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять новыми карточками, можно 

изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности 

изложения. 

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует 

великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые 

значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной литературы. 

Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

 

 

 



 

 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. Помимо 

учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-правовых актов. Нельзя 

подменять изучение литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по 

избранной теме. Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных 

сайтах сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе 

работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к 

преподавателю за индивидуальными консультациями. 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие способы 

обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные нормативно-правовые акты 

(то есть необходимые для составления документов организации) подводится краткий итог 

прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует основные выводы, главные итоги.  

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в первичном 

тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), подчиненные одной задаче или 

проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из множества разнообразных источников надо 

выделить информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ усвоения 

информации применим не только к теоретическим источникам, но и к нормативно-правовым актам. 

Поскольку для разработки документов предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов. 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, включающая иногда и его 

оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее общее 

представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о научной работе с тем, 

чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы исследовательского, 

реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произведения, в 

ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов 

не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает 

представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. 

Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему немедленно или 

через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути конспект 

представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без 

подробностей и второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом 

конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную 

часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и 

дословно.  

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения авторов, 

провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования теоретических 

позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых актов: 

международных договоров, соглашений, конвенций, документов, принятых в рамках 

межправительственных организаций и на международных конференциях, национального 

законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

 



 

 

Вопросы к собеседованию 

 

1. Понятие преступлений против личности и виды.  

2. Объективные признаки преступлений против личности.  

3. Понятие преступлений против жизни и их место в системе особенной части УК РФ.  

4. Понятия жизни и смерти.  

5. Виды преступлений против жизни.  

6. Общие признаки данных деяний.  

7. Классификация вреда здоровью человека по УК РФ.  

8. Критерии разграничения тяжести вреда здоровью человека.  

9. Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности, и их место в системе 

особенной части УК РФ.  

10. Содержание преступлений данной группы преступлений.  

11. Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности и их 

место в системе особенной части УК РФ.  

12. Классификация преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

13. Понятие и виды преступлений против политических прав и свобод граждан.  

14. Содержание преступлений против политических прав и свобод.  

15. Понятие и виды преступлений против социально-экономических прав и свобод человека.  

16. Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних и их место в системе особенной 

части УК РФ.  

17. Понятие и общая характеристика насильственной преступности.   

18. Криминологическая характеристика личности насильственного преступника.  

19. Причины и условия насильственной преступности.  

20. Субъективные признаки преступлений против личности 

21. Виды и типы убийства.  

22. Содержание составов преступлений против жизни. 

23. Содержание преступлений против здоровья. 

24. Специальные основания освобождения от ответственности за совершение отдельных 

преступлений этой группы. 

25. Содержание преступлений данной группы 

26. Содержание преступлений этой подгруппы.  

27. Преступления против социально-экономических прав и свобод.  

28. Содержание преступлений этой подгруппы. 

29. Виды и содержание преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

30. Профилактика насильственной преступности 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на отдельных 

листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном словами 

конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются цитатами и 

собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы к 



 

 

конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в тексте 

есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В словарях 

нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на которые 

необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве правильного 

ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов 

несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, выполненное в 

полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а отмечен только один, 

выполнение данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

Фонд тестовых заданий 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

б По конструкции объективной стороны состав убийства является 

составом ... 

А) формальным 

Б) материальным 

В) усеченным 

Г) конкретной (реальной) опасности 

в Под убийством лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, 

ответственность за которое предусмотрена п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

понимается убийство указанных лиц ... 

А) только по мотиву мести за осуществленную служебную деятельность 

или выполнение общественного долга 

Б) только в целях воспрепятствования осуществлению служебной 

деятельности или выполнению общественного долга 



 

 

В) по мотиву мести за осуществленную служебную деятельность или 

выполнение общественного долга либо в целях воспрепятствования 

осуществлению служебной деятельности или выполнению 

общественного долга 

б Наказание за убийство, которое квалифицировано по двум пунктам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 105 УК РФ, ... 

А) назначается по совокупности преступлений 

Б) не должно назначаться по каждому пункту в отдельности 

В) назначается по совокупности приговоров 

б Доведение до самоубийства, ответственность за которое предусмотрена 

ст. 110 УК РФ, считается оконченным преступлением с момента ... 

А) самоубийства потерпевшего 

Б) покушения потерпевшего на самоубийство 

в Тяжким вредом здоровью считается ... 

А) только тот вред, который опасен для жизни 

Б) только тот вред, который опасен для здоровья 

В) вред, который опасен для жизни или здоровья 

а Неизгладимость обезображивания лица при умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) устанавливается ... 

А) судебно-медицинской экспертизой 

Б) судом 

В) судом по представлению судебно-медицинской экспертизы 

б Изнасилование (ст. 131 УК РФ) признаётся оконченным преступлением 

с момента ... 

А) применения насилия или угрозы его применения 

Б) начала полового сношения 

В) достижения виновным полового удовлетворения 

Г) достижения потерпевшей полового удовлетворения 

в Действия лица, совершившего в отношении одной потерпевшей вначале 

насильственные действия сексуального характера, а через некоторое 

время - изнасилование, квалифицируются ... 

А) только по ст. 131 УК РФ (изнасилование) 

Б) только по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 

характера) 

В) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ 

(изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 

характера) 

 

 

4. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; 

анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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