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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Уголовное право – одна из ведущих отраслей права Республики 

Беларусь, правовая основа уголовной политики государства в области 

противодействия преступности средствами уголовной ответственности. 

Знание уголовного права обеспечивает усвоение фундаментальных 

принципов юридической ответственности как таковой и способствует 

формированию профессионального правосознания юриста. 

Задачи изучения общей части уголовного права состоят в том, чтобы 

обеспечить системное усвоение студентами теории уголовного права, 

содержание действующего уголовного законодательства Республики 

Беларусь и практики его применения. Необходимо сформировать у студента 

четкое представление о принципах уголовного права, его основных понятиях 

и институтах, задачах уголовного законодательства, об основаниях и 

условиях уголовной ответственности, о понятии преступления и 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, о стадиях совершения 

преступления и о соучастии в преступлении, об уголовной ответственности, 

ее целях и формах реализации, о понятии наказания и его видах, об иных 

мерах уголовной ответственности, об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания, о погашении и снятии судимости, о 

применении принудительных мер безопасности и лечения. 

Освоив общую часть уголовного права, студент должен знать: 

социальное назначение уголовного права, особенности применения 

уголовного закона, принципы уголовной ответственности, институты 

уголовного права, основания и условия уголовной ответственности, ее цели и 

формы  реализации, правила назначения наказания либо иных мер уголовной 

ответственности, историю отечественного уголовного права, особенности 

зарубежного уголовного права. 

Изучение учебной и иной специальной литературы по общей части 

уголовного права должно проходить параллельно с изучением уголовного 

закона и на его основе. В ходе изучения уголовного права необходимо 

пользоваться материалами судебной практики и, в первую очередь, 

постановлениями Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, в которых 

содержатся разъяснения по вопросам применения уголовного закона. 

Практика высшего судебного органа публикуется в журнале «Судовы 

веснiк», в Национальном реестре нормативных правовых актов Республики 

Беларусь, в сборниках постановлений Пленума Верховного Суда республики, 

на национальном правовом интернет-портале.  

Изучение курса «Уголовное право. Общая часть» осуществляется в 

течение двух семестров и заканчивается экзаменом.  

Целью настоящего учебно-методического комплекса является создание 

условий студентам для более удобной формы освоения материала и 

подготовки к практическим занятиям.  
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Предложенный вариант структурирования материала позволяет 

оперативно перемещаться по разделам учебно-методического комплекса и не 

требует дополнительного разъяснения по его применению.  

Необходимо отметить, что комплекс интегрирован с электронными 

документами юридического факультета, документами нормативной правовой 

базы ЭТАЛОН-ONLINE, ресурсами сети Интернет. 

Для полноценной работы с данным комплексом необходимо наличие 

активного соединения с сетью Интернет. 
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Теоретический раздел 
 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука 

уголовного права 

 

Понятие уголовного права. Его предмет и матоды 

Уголовное право – это отрасль права, представляющая собой 

кодифицированную совокупность правовых норм, установленных 

законодательной властью, регулирующих охранительные уголовно-правовые 

отношения, общественные отношения, возникающие, развивающиеся и 

прекращающиеся при предупреждении преступлений, при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния и определяющих, какие общественно 

опасные деяния являются преступлением, основания и условия уголовной 

ответственности, устанавливающих наказания и иные меры уголовной 

ответственности, а также принудительные меры безопасности и лечения в 

отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

Предметом правового регулирования уголовного права являются 

общественные отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся 

в связи с предупреждением и совершением преступлений, а также при 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

Для регулирования общественных отношений, возникающих, 

развивающихся и прекращающихся в уголовном праве, применяется как 

императивный, так и диспозитивный метод правового регулирования, 

которые выступают в различных сочетаниях и вариациях. 

Метод принуждения – это способ воздействия на общественные 

отношения посредством применения мер уголовной ответственности к 

лицам, совершившим преступления, а также иных мер принудительного 

характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния, 

предусмотренные уголовным законом. 

Метод запрета – это способ воздействия на общественные отношения 

посредством запрещения совершения общественно опасных деяний, 

предусмотренных в уголовном законе, под угрозой наказания. Этот метод 

используется ещѐ до начала применения метода принуждения, т. е. он 

распространяется на всех граждан, на которых возлагается обязанность не 

нарушать установленные уголовным законом запреты (опосредованное 

регулирование общественных отношений). 

Метод дозволения – это такой способ воздействия на общественные 

отношения, когда гражданам разрешается по своему усмотрению, при 

соблюдении условий, установленных уголовным законом, совершать деяния, 

формально содержащие признаки преступления. 

Метод предписания – это способ воздействия на общественные 

отношения, возникающие в сфере применения норм уголовного права, 
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посредством законодательной регламентации оснований и порядка 

применения уголовно-правовых норм. Этот метод распространяется главным 

образом на правоприменителей. 

Метод поощрения – это такой способ воздействия на общественные 

отношения, который стимулирует отказ от совершения преступления 

(добровольный отказ от совершения преступления исключает уголовную 

ответственность), совершение действий по уменьшению причинѐнного 

преступлением вреда (деятельное раскаяние является обстоятельством, 

смягчающим ответственность, и может служить основанием освобождения 

лица от уголовной ответственности), положительное поведение осужденных 

во время отбывания назначенного им наказания, свидетельствующее об их 

желании исправить или встать на путь исправления (например, условно-

досрочное освобождение от наказания может быть применено к 

осужденному лишь при его примерном поведении, доказывающем его 

исправление; замена неотбытой части наказания более мягким применяется к 

лицу, твѐрдо вставшему на путь исправления). 

Задачи и функции уголовного права 

Определение задач уголовного права базируется на положениях ст. 2 

УК, в которой определены задачи этого Кодекса. 

Из указанной нормы вытекает, что перед уголовным правом стоят 

следующие задачи: 

1) охрана от преступных посягательств наиболее значимых 

общественных отношений, благ и социальных ценностей, а именно: мира и 

безопасности человечества; человека, его прав и свобод, собственности; прав 

юридических лиц; природной среды; общественных и государственных 

интересов; конституционного строя Республики Беларусь; установленного 

правопорядка; 

2) предупреждение преступных посягательств; 

3) воспитание граждан в духе соблюдения законодательства 

Республики Беларусь. 

Функции уголовного права – это направления практической 

реализации норм уголовного права по обеспечению поставленных перед ним 

задач, а также по регулированию общественных отношений. 

Выделяют следующие функции: 

- охранительная; 

- предупредительная; 

- воспитательная; 

- регулятивная. 

Система уголовного права 

Уголовное право состоит из Общей и Особенной частей. 

В Общей части законодатель закрепляет задачи уголовного 

законодательства и его принципы, излагает основание уголовной 

ответственности, определяет действие закона во времени и пространстве, 

определяет дефиницию преступления и выделяет категории преступлений, 

формы и виды вины, указывает такие общие условия уголовной 
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ответственности, как возраст и вменяемость, устанавливает перечень 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, определяет понятие и 

дает характеристику стадий совершения преступления, соучастия в 

преступлении, устанавливает цели и систему наказаний, определяет порядок 

назначения наказаний, порядок освобождения от уголовной ответственности 

и наказания, а также устанавливает принудительные меры безопасности и 

лечения в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

В Особенной части уголовного права содержатся нормы, 

классифицированные по разделам, которые в свою очередь 

классифицированы в главы, в которых описываются отдельные составы 

преступлений и установленные за их совершение наказания. 

Наука уголовного права, еѐ предмет и методы 

Наука уголовного права – это система взглядов, представлений и 

идей об уголовном законе, его историческом развитии, о преступлении и 

уголовной ответственности, а также о принципах, понятиях и институтах, 

закреплѐнных в уголовном законодательстве и применяемых на практике. 

Предметом науки уголовного права являются уголовный закон, 

преступление и уголовная ответственность. 

Уголовно-правовая наука является самостоятельной отраслью 

юридической науки. Она, как и любая иная наука, использует прежде всего 

диалектический (философский) метод, т.е. такой способ познания 

действительности, когда исследование и изучение уголовно-правовых 

вопросов базируется на основных законах и категориях диалектики, которые 

являются отражением наиболее общих законов развития мира. 

Социологический метод (конкретно-социологический) заключается в 

анализе уголовно-правовых норм (уголовного закона), преступления и 

наказания как социальных явлений. С помощью социологического метода 

обеспечиваются уголовно-правовое прогнозирование и нормотворчество. 

Догматический метод (формально-юридический) – это метод 

исследования норм уголовного права как догмы, в котором за основу 

принимаются правила формальной логики и грамматики. Особое место этот 

метод занимает, например, в научном комментировании уголовного закона, 

что имеет большое значение для следственной и судебной практики. 

Сравнительно-правовой метод заключается в анализе норм, 

институтов, категорий и понятий уголовного права путѐм их сопоставления 

друг с другом либо с аналогичными нормами и понятиями, содержащимися в 

других правовых отраслях, а также путѐм сопоставления понятий и 

терминов, содержащихся в уголовном законодательстве зарубежных 

государств. 

Историко-правовой метод означает изучение и исследование 

уголовно-правовых норм, понятий и институтов в их историческом развитии, 

что предполагает учѐт всего положительного, накопленного историческим 

опытом, всех достижений уголовно-правовой науки, использование трудов 

известных учѐных в области уголовного права. 
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Наука уголовного права является теоретической базой для развития и 

совершенствования уголовного законодательства и практики его 

применения, для подготовки квалифицированных будущих специалистов в 

вузах, готовящих юристов-правоведов, и других учебных заведениях. С 

помощью науки уголовного права осуществляется осмысление 

действующего уголовного законодательства, его комментирование, 

разъяснение в целях правильного применения. 

Наука уголовного права отражает развитие общества, откликаясь на 

происходящие в нѐм процессы и явления. Результатом активного научного 

творчества в области уголовного права является совершенствование 

уголовного законодательства с той целью, чтобы оно более эффективно 

могло воздействовать на преступность, служить достижению задач, стоящих 

перед уголовным правом. 

Задачами науки уголовного права является разработка теоретико-

практических проблем уголовно-правовой борьбы с преступностью, 

совершенствование уголовного законодательства, разъяснение его норм в 

целях правильного их применения на практике. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

 

Понятие уголовного закона 

Уголовный закон является разновидностью юридических законов и 

представляет собой нормативный правовой акт, принимаемый правомочным 

органом государственной власти. 

Нормативный правовой акт служит формой выражения уголовного 

закона и его единственным источником. Приговоры, определения и 

постановления судов, принимаемые по конкретным уголовным делам, 

источником уголовного права не являются. Не являются также источником 

уголовного права разъяснения по вопросам судебной практики, даваемые 

Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь. 

Уголовный закон представляет собой нормативный правовой акт, 

принятый Национальным собранием Республики Беларусь и закрепляющий 

принципы, задачи и общие положения уголовного права, определяющий, 

какие общественно опасные деяния являются преступлением, основания и 

условия уголовной ответственности, виды наказаний и иные меры уголовно-

правового характера, общие начала и условия их назначения, а также 

освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Уголовный закон Республики Беларусь выступает в виде 

систематизированного свода законов (кодекса). Нормы, принимаемые в 

целях совершенствования, касающиеся внесения изменений и дополнений в 

уголовное законодательство, могут содержаться в других законодательных 

актах, однако новые законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в уголовный кодекс. 

Уголовный закон является юридической базой для осуществления 

правосудия по уголовным делам. Уголовный закон имеет большое 
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предупредительное и воспитательное значение. Факт его существования 

является сдерживающим фактором от совершения преступления лиц, 

склонных к антиобщественному поведению, посредством угрозы применения 

уголовного наказания. Уголовный закон, его применение оказывают 

воспитательное воздействие на граждан, формируют у них отрицательное 

отношение к уголовным проступкам, вырабатывают у них стойкую привычку 

правомерного поведения. 

Действующим на территории Республики Беларусь уголовным законом 

является Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь, как и уголовное право, 

состоит из двух частей – Общей и Особенной. 

В Общей части Уголовного кодекса содержатся задачи уголовного 

законодательства и его принципы, основания уголовной ответственности, 

определяется действие закона во времени и пространстве, дается 

определение преступления и выделяются категории преступлений, формы и 

виды вины, указываются такие общие условия уголовной ответственности, 

как возраст и вменяемость, устанавливается перечень обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, определяется понятие и дается 

характеристика стадий совершения преступления, соучастия в преступлении, 

устанавливаются цели и система наказаний, определяется порядок 

назначения наказаний, порядок освобождения от уголовной ответственности 

и наказания, а также устанавливаются принудительные меры безопасности и 

лечения в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния. 

В Особенной части Уголовного кодекса содержатся нормы, 

классифицированные по разделам, которые в свою очередь 

классифицированы в главы, в которых описываются отдельные составы 

преступлений и установленные за их совершение наказания. 

Понятие и виды уголовно-правовых норм. Структура нормы 

Особенной части УК 

Каждая правовая норма имеет определенную структуру, т.е. внутреннее 

устройство, наличие в ней взаимосвязанных между собой и предполагающих 

друг у друга необходимых составных частей, элементов. 

В структуру уголовно-правовой нормы входят диспозиция и санкция. 

Диспозиция – часть нормы права, в которой называются или 

описываются признаки состава преступления. 

Санкция – часть нормы права, в которой указывается мера 

ответственности за преступление, указанное в диспозиции. 

Существуют следующие виды диспозиций: 

-   простая; 

-   описательная; 

-   бланкетная; 

-   ссылочная; 

-   с альтернативными действиями; 

-   смешанная. 
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Простая диспозиция – это диспозиция, в которой дается лишь 

наименование преступления. 

Описательная диспозиция – это диспозиция, в которой содержится 

описание признаков того или иного преступления. 

Бланкетная диспозиция – это диспозиция, в которой для определения 

признаков данного преступления делается ссылка на другие нормативные 

правовые акты. 

Ссылочная диспозиция – это диспозиция, в которой для определения 

признаков данного преступления делается ссылка на другую статью или 

часть статьи УК, где называется преступление или дается описание его 

признаков. 

Диспозиция с альтернативными действиями – это диспозиция, в 

которой указывается несколько видов общественно опасных деяний, каждое 

из которых образует преступление. 

Смешанная диспозиция – это диспозиция, в которой содержатся 

признаки двух или более видов диспозиций. 

Существуют следующие виды санкций: 

-   относительно определенная; 

-   альтернативная. 

Относительно определенная санкция – такая санкция, в которой 

определен только один вид наказания и его низший и высший пределы или 

только высший предел. 

Альтернативная санкция – такая санкция, в которой указываются два 

или более основных вида наказания. 

В зависимости от содержания, целевого назначения и характера 

изложения нормы уголовного права классифицируются на: 

а) нормы-определения (дефиниции), даются как в пределах 

тематических статей, так и путем закрепления нормативного значения 

понятий; 

б) нормы-принципы, закрепляют нормативно ориентирующее 

значение основных начал организации и деятельности субъектов права; 

в) нормы-цели, закрепляют как ближайшие, так и отдаленные цели и 

задачи в качестве обязательной нормативной ориентации видов 

деятельности; 

г) нормы-запреты, признают общественно вредными и 

недопустимыми с правовой точки зрения определенные действия; 

д) нормы-дозволения, содержат в себе разрешение (право) 

совершать те или иные действия, содержат права субъектов, участников тех 

или иных правовых отношений; 

е) нормы-санкции, являются либо частью составов правонарушений, 

либо самостоятельной нормой; 

ж) нормы-обязывания, содержат однозначные предписания и 

закрепляют обязанности государственных органов, учреждений, 

предприятий и граждан; 
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з) нормы-расчеты, содержат показатели, выраженные в 

количественном измерении. 

Действие уголовного закона во времени 

Уголовный кодекс Республики Беларусь введен в действие с 1 января 

2000 года. 

Согласно ст. 9 УК преступность и наказуемость деяния определяются 

законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем 

совершения деяния признается время осуществления общественно опасного 

действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. 

Закон: 

-   устраняющий преступность деяния, 

-   смягчающий наказание или 

-   иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, 

совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в 

том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но 

имеющих судимость. Со дня вступления в силу закона, устраняющего 

преступность деяния, соответствующее деяние, совершенное до его 

вступления в силу, не считается преступным. 

Если новый уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за которое 

лицо отбывает наказание, суд назначает наказание в соответствии с санкцией 

нового уголовного закона, руководствуясь ст. 62 УК. 

Закон: 

-   устанавливающий преступность деяния, 

-   усиливающий наказание или 

-   иным образом ухудшающий положение лица, совершившего это 

деяние, обратной силы не имеет. 

Если действовавший во время совершения преступления уголовный 

закон был отменен или изменен уголовным законом, устраняющим 

преступность деяния, смягчающим наказание или иным образом 

улучшающим положение лица, совершившего преступление, но ко времени 

расследования уголовного дела или рассмотрения дела в суде вступил в силу 

иной, более строгий уголовный закон, применению подлежит наиболее 

мягкий промежуточный закон. 

Вышеперечисленные правила применяются также в случаях, когда 

вследствие отмены или изменения нормативного правового акта, за 

нарушение требований которого установлена уголовная ответственность, 

соответствующее деяние утратило признаки преступления, 

предусмотренного Уголовным кодексом. 

Действие уголовного закона в пространстве 

В силу ст. 5 УК лицо, совершившее преступление на территории 

Республики Беларусь, подлежит ответственности по Уголовному кодексу 

Республики Беларусь. 

Преступление признается совершенным на территории Республики 

Беларусь, если оно: 
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-   начато, или продолжалось, или было окончено на ее территории, 

или 

-   совершено в пределах Республики Беларусь в соучастии с 

лицом, совершившим преступление на территории иностранного 

государства. 

Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту 

Республики Беларусь, находящемся в открытом водном или воздушном 

пространстве вне пределов Республики Беларусь, подлежит уголовной 

ответственности по Уголовному кодексу Республики Беларусь, если иное не 

предусмотрено международным договором, подписанном Республикой 

Беларусь. По УК республики уголовную ответственность несет также лицо, 

совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном 

судне Республики Беларусь независимо от места его нахождения. 

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических 

представителей иностранных государств и иных граждан, которые согласно 

действующим законам и международным договорам Республики Беларусь 

неподсудны по уголовным делам судам Республики Беларусь, в случае 

совершения этими лицами преступлений на территории Республики Беларусь 

разрешается дипломатическим путем на основе международных договоров и 

норм международного права. 

В силу ст. 6 УК 

1) гражданин Республики Беларусь или 

2) постоянно проживающее в стране лицо без гражданства, 

совершившие преступления вне пределов Республики Беларусь, подлежат 

ответственности по Уголовному кодексу Республики Беларусь, если 

совершенные ими деяния признаны преступлениями в государстве, на 

территории которого они были совершены, и если они не понесли уголовную 

ответственность в этом государстве. При осуждении указанных лиц 

наказание назначается в пределах санкции статьи УК республики, но не 

должно превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом 

государства, на территории которого было совершено преступление. 

Иностранный гражданин или не проживающее постоянно в Республике 

Беларусь лицо без гражданства, совершившие преступления вне пределов 

Республики Беларусь, подлежат ответственности по Уголовному кодексу 

Республики Беларусь в случаях совершения особо тяжких преступлений, 

направленных против интересов Республики Беларусь. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь применяется независимо от 

уголовного права места совершения деяния в отношении следующих 

преступлений: 

1)  геноцид (ст. 127); 

2)  преступления против безопасности человечества (ст. 128); 

3)  производство, накопление либо распространение запрещенных 

средств ведения войны (ст. 129); 

4)  экоцид (ст. 131); 

5)  применение оружия массового поражения (ст. 134); 
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6)  нарушение законов и обычаев войны (ст. 135); 

7)  преступные нарушения норм международного гуманитарного права 

во время вооруженных конфликтов (ст. 136); 

8)  бездействие либо отдание преступного приказа во время 

вооруженного конфликта (ст. 137); 

9) торговля людьми (ст. 181); 

10) иных преступлений, совершенных вне пределов Республики 

Беларусь, подлежащих преследованию на основании обязательного для 

Республики Беларусь международного договора. 

В случаях, предусмотренных ч. 2 или 3 ст. 6 УК, лица подлежат 

ответственности по Уголовному кодексу Республики Беларусь, если они не 

были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной 

ответственности на территории Республики Беларусь. 

В силу ст. 7 УК гражданин Республики Беларусь не может быть выдан 

иностранному государству, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Беларусь. 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, совершившие 

преступления вне пределов Республики Беларусь и находящиеся на 

территории Республики Беларусь, могут быть выданы иностранному 

государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания 

наказания в соответствии с международным договором Республики Беларусь. 

При отсутствии такого международного договора лица, указанные в 

части второй настоящей статьи, могут быть выданы иностранному 

государству на основе принципа взаимности при условии соблюдения 

требований законодательства Республики Беларусь. 

В силу ст. 8 УК судимость и иные уголовно-правовые последствия 

совершения лицом преступления на территории иностранного государства 

имеют уголовно-правовое значение для решения вопроса об уголовной 

ответственности этого лица за преступление, совершенное на территории 

Республики Беларусь, в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь. 

Толкование уголовного закона 

Толкование – это деятельность органов государства, должностных лиц, 

отдельных граждан по установлению содержания норм права, раскрытию в 

них воли законодателя. 

По приемам уяснения толкование нормы права делится на текстовое 

(грамматическое), систематическое и историко-политическое. 

При текстовом толковании анализируются внешняя форма изучаемой 

нормы права, ее текст. 

Систематическое толкование направлено на установление связей и 

взаимозависимости нормы с другими близкими по содержанию нормами, на 

определение места, которое занимает она в структуре нормативного 

правового акта. 
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Историко-политическое толкование заключается в исследовании 

социального значения нормы, ее цели, намерений законодателя, 

общественно-политической обстановки, обусловившей ее издание. 

В процессе толкования смысл нормы объясняется в подавляющем 

большинстве буквально, т.е. в точном соответствии с текстом нормативного 

правового акта (буквальное толкование), что служит необходимым 

условием укрепления законности. Однако в отдельных, исключительных 

случаях может возникнуть некоторое несоответствие между действительным 

содержанием нормы и ее внешним оформлением. В таких случаях 

используется либо распространительное толкование, когда действительное 

содержание нормы понимается несколько шире, чем ее словесное 

выражение, либо ограничительное толкование, когда смысл нормы 

понимается уже, чем это прямо выражено в формулировке нормы. 

Разъяснение норм права – вторая сторона толкования нормы права. 

В зависимости от юридических последствий, к которым приводит 

разъяснение, выделяют: 

-  официальное толкование, которое дается уполномоченными на 

то органами, формулируется в специальном акте, формально обязательно для 

определенного крута исполнителей и является официальной директивой о 

том, как правильно понимать конкретную норму; 

-  неофициальное толкование, даваемое общественными 

организациями, научными учреждениями, учеными, практическими 

работниками и другими лицами в форме рекомендаций и советов. 

Официальное толкование в свою очередь разделяется на нормативное 

и казуальное. 

Нормативное толкование обязательно для всех лиц и органов, 

подведомственных органу, производящему толкование, и распространяется 

на весь круг случаев, предусмотренных толкуемой нормой, обеспечивая тем 

самым единообразие и правильное проведение в жизнь ее предписаний. 

В ряде случаев нормативный правовой акт, вызывающий неясности на 

практике или противоречиво применяющийся, официально разъясняет сам 

орган, издавший этот акт (аутентическое толкование). 

Официальное нормативное толкование может даваться также особыми 

органами в силу установленных в законе специальных полномочий 

(легальное толкование), например, Верховным Судом, Министерством 

финансов и т.д. Для судебной практики особенно важны разъяснения 

нормативных правовых актов, даваемые Пленумом Верховного Суда по 

вопросам применения законодательства при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях. 

Казуальное толкование – такое официальное разъяснение смысла 

нормы, которое дается судебным или иным компетентным органом в связи и 

по поводу рассмотрения конкретного дела и формально обязательно лишь 

при его рассмотрении. Оно имеет большое значение для улучшения работы 

судов и других органов, для унификации правоприменительной практики. 
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Важным видом неофициального толкования является доктринальное 

толкование, даваемое наукой права в статьях, монографиях, комментариях и 

так далее, практическими работниками, если оно не носит официального 

характера (лекции, выступления в печати и т.д.). При толковании норм права 

необходимо учитывать, что в случае коллизии между нормативными 

правовыми актами субъекты правоотношений обязаны руководствоваться 

нормой акта, обладающего более высокой юридической силой. 

В случае коллизии между нормативными правовыми актами, 

обладающими равной силой, и, если ни один из них не противоречит акту с 

более высокой юридической силой, действуют положения акта, принятого 

позднее. 

При выявлении пробелов в нормативных правовых актах 

нормотворческие органы (должностные лица), принявшие (издавшие) эти 

акты, обязаны внести в них соответствующие дополнения или изменения, 

устраняющие пробелы. 

До внесения соответствующих изменений и (или) дополнений 

устранение пробелов может осуществляться путем использования 

институтов аналогии закона и аналогии права. 

Аналогия закона – решение конкретного юридического дела на основе 

правовой нормы, рассчитанной не на данные, а на сходные отношения. 

Аналогия права – решение конкретного юридического дела на основе 

общих принципов права при отсутствии нормы, регулирующей сходные 

общественные отношения. 

Вместе с тем применение институтов аналогии закона и аналогии права 

в случаях привлечения к уголовной ответственности в Республике Беларусь 

запрещается. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

 

Понятие и признаки преступления 

Преступление – базовое понятие уголовного права, вокруг которого 

формируются все иные уголовно-правовые понятия и институты. Существует 

два способа определить это понятие. Первый способ – это указание на 

основные признаки преступления, в том числе и на его общественную 

опасность путѐм раскрытия еѐ содержания. Такое определение называется 

материальным определением. Второй способ – это указание на основные 

признаки преступления, и прежде всего на его противоправность, без 

раскрытия сущности общественной опасности как его признака. Такое 

определение называется формальным определением. Уголовное 

законодательство большинства государств использует формальное 

определение понятия преступления.  

В ч. 1 ст. 11 УК преступление определено как совершѐнное виновно 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), характеризующееся 

признаками, предусмотренными УК, и запрещѐнное им под угрозой 

наказания. Данное определение является материально-формальным. В нѐм 
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наряду с другими обязательными признаками преступления закреплѐн и 

материальный признак – общественная опасность, но его содержание не 

раскрывается. 

Исходя из законодательного определения понятия преступления 

выделяются следующие его признаки: 

- общественная опасность; 

- противоправность; 

- виновность; 

- наказуемость. 

Прежде, чем раскрывать указанные признаки, отметим, что 

преступление – это деяние, т.е. действие или бездействие. 

Общественная опасность – это свойство деяния причинять 

существенный вред охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям. 

Посягательства на жизнь человека, его здоровье, половую свободу или 

половую неприкосновенность, личную свободу, честь и достоинство 

личности, права и свободы человека и гражданина признаются общественно 

опасными, потому что они причиняют вред или ставят в опасность 

причинения вреда названным объектам. Общественно опасными признаются 

и посягательства на мир и безопасность человечества, собственность и 

отношения в сфере экономической деятельности, общественную 

безопасность, здоровье населения, экологическую безопасность и природную 

среду, а также многие другие значимые общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом. 

Общественную опасность принято называть материальным 

(сущностным) признаком. 

Под противоправностью понимается запрещѐнность общественно 

опасного деяния уголовным законом. Это означает, что общественно опасное 

деяние в качестве преступления предусмотрено в УК. 

В данном признаке преступления, который в отличие от общественной 

опасности называют формальным признаком, отражается демократический 

принцип законности, выражающийся в формуле: нет преступления, если об 

этом не указано в законе. Закрепление за преступлением признака 

противоправности обусловлено тем, что применение уголовного закона по 

аналогии не допускается. 

Виновность означает, что общественно опасное, запрещѐнное 

уголовным законом деяние может быть признано преступлением только в 

том случае, если оно совершено при наличии вины: умышленно или по 

неосторожности. 

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию и его общественно опасным последствиям. 

Наказуемость – это установление в санкции уголовно-правовой нормы 

вида и пределов наказания, подлежащего применению за преступление, 

предусмотренное данной нормой УК. 



 

21 

Категории преступлений 

Категории преступлений – это виды преступлений, различающиеся 

по характеру и степени их общественной опасности. 

Характер общественной опасности является качественной 

характеристикой преступления и предопределяется различными признаками 

состава преступления (имеют различные объекты преступления, 

характеризуются различными признаками объективной и субъективной 

сторон преступления и т.п.). 

Степень общественной опасности – это количественная характеристика 

опасности преступления. 

В силу ст. 12 УК преступления в зависимости от характера и степени 

общественной опасности подразделяются на преступления, не 

представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие 

и особо тяжкие. 

К преступлениям, не представляющим большой общественной 

опасности, относятся умышленные преступления и преступления, 

совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок не свыше двух лет или иное более 

мягкое наказание. 

К менее тяжким преступлениям относятся умышленные 

преступления, за которые законом предусмотрено максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также преступления, 

совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет. 

К тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за 

которые законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения 

свободы на срок не свыше двенадцати лет. 

К особо тяжким преступлениям относятся умышленные 

преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше двенадцати лет, пожизненного заключения или 

смертной казни. 

Понятие малозначительного деяния 

В ч. 4 ст. 11 УК регулируются вопросы, связанные с понятием и 

критериями малозначительного деяния. В соответствии с данной нормой 

малозначительным признаѐтся деяние (действие или бездействие), которое 

формально содержит признаки преступления, но в силу малозначительности 

не обладает общественной опасностью, присущей преступлению. 

Малозначительное деяние – это такое деяние, которое не причинило и по 

своему содержанию и направленности не могло причинить существенного 

вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

Для признания деяния малозначительным требуется установить 

следующее: 

- деяние не причинило вообще никакого вреда либо причинѐнный вред 

является явно незначительным; 
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- при умышленном совершении деяния умысел лица должен быть 

направлен именно на совершение малозначительного деяния, т.е. лицо, его 

совершающее, осознаѐт, что в результате такого деяния не может быть 

причинѐн существенный вред отношениям (интересам), охраняемым 

уголовным законом. 

Административная и дисциплинарная преюдиция 

В случаях, предусмотренных Особенной частью УК, уголовная 

ответственность за преступление, не представляющее большой 

общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года 

после наложения административного или дисциплинарного взыскания за 

такое же нарушение. 

Таким образом, признание деяния преступным закон связывает со 

следующими обстоятельствами: 

- повторностью; 

- предшествующей административной или дисциплинарной 

ответственностью за аналогичное либо однородное деяние; 

- годичным сроком между наложением административного или 

дисциплинарного взыскания и совершением нового деяния. 

За точку отсчѐта годичного срока берѐтся день наложения 

административного или дисциплинарного взыскания, которое считается 

наложенным с момента вынесения соответствующего постановления. 

Указанный срок истекает в ноль часов дня, начинающегося за 

соответствующим днѐм следующего года. После истечения указанного срока 

повторно совершѐнное деяние, предусмотренное в статье УК с 

административной преюдицией, не образует преступления, и лицо, 

совершающее такое нарушение, не подлежит уголовной ответственности. 

 

Тема 4. Состав преступления 
 

Понятие, содержание и значение состава преступления 

Теории уголовного права известно такое фундаментальное понятие, как 

состав преступления. Оно используется для формализации признаков 

преступления, т.е. для вычленения тех его формальных черт, которые имекют 

уголовно-правовое значение как в аспекте привлечения конкретного лица к 

уголовной ответственности за совершѐнное им общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законом, так и в плане юридической оценки 

этого деяния в соответствии с конкретной нормой УК. 

Под составом преступления понимают систему объективных и 

субъективных элементов и признаков, установленных в уголовном законе, 

характеризующих конкретное общественно опасное деяние как 

преступление. 

Общее учение о составе преступления имеет большое значение для 

понимания отдельных составов преступлений и для правильного применения 

уголовного закона на практике. 



 

23 

Каждый состав преступления содержит четыре элемента: 

а) объект; 

б) объективную сторону; 

в) субъект; 

г) субъективную сторону. 

Объектом преступления является то, на что направлено, на что 

посягает преступление, совершенное конкретным лицом. Всякое 

преступление прямо или косвенно посягает на общественные отношения, 

которые охраняются уголовным законодательством. 

Объективная сторона преступления характеризует внешнюю сторону 

поведения нарушителя правовой нормы и выражается в действии или 

бездействии, наступивших последствиях и причинной связи между деянием 

и наступившим результатом. 

Субъектом преступления являются вменяемые физические лица, 

достигшие ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 27 УК, где 

перечислены виды преступлений, за совершение которых уголовная 

ответственность наступает с четырнадцати лет. 

Под субъективной стороной преступления понимается психическая 

деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. 

Основным признаком субъективной стороны, необходимой для 

характеристики любого преступления, является вина. Мотив и цель являются 

факультативными признаками. 

Для того, чтобы уяснить цели использования наукой уголовного права 

и практикой понятия состава преступления как самостоятельного уголовно-

правового института, следует провести соотношение понятий 

«преступление» и «состав преступления». 

Понятия «преступление» и «состав преступления» характеризуют одно 

и то же явление реальной действительности, но с различных сторон. 

В понятии преступления сосредоточены его социально-юридические 

признаки (общественная опасность, противоправность, виновность, 

наказуемость). Но любое конкретное преступление как явление реального 

мира обладает, кроме указанных, множеством признаков, большинство из 

которых для уголовного права не имеет никакого значения. 

В природе не существует совершенно одинаковых явлений, в том числе 

и преступлений. Для того, чтобы из этого многообразия вычленить общие, 

типичные признаки, присущие таким явлениям, и придать им уголовно-

правовой характер, теория уголовного права использует понятие состава 

преступления как его формально-логической модели. Эта модель 

концентрирует признаки, присущие преступлениям одного и того же вида, и 

придаѐт этим признакам уголовно-правовую значимость, с помощью чего 

решаются вопросы как привлечения к уголовной ответственности, так и 

квалификации совершѐнных преступлений. 

Говоря о значении состава преступления, необходимо прежде всего 

иметь в виду, что его наличие в совершѐнном общественно опасном деянии, 
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предусмотренном в УК, признаѐтся основанием уголовной ответственности. 

Отсутствие состава преступления в совершѐнном деянии означает отсутствие 

и основания уголовной ответственности лица, совершившего это деяние. 

Состав преступления имеет значение и для квалификации 

преступлений. Под квалификацией понимается установление соответствия 

между признаками совершенного общественно опасного и противоправного 

деяния и признаками состава преступления, предусмотренного в уголовном 

законе. 

Виды составов преступлений 

Составы преступлений можно классифицировать по различным 

основаниям. 

По степени общественной опасности различают: 

– основной состав преступления – без наличия каких-либо смягчающих 

и отягчающих обстоятельств; 

– состав преступления со смягчающими обстоятельствами; 

– состав преступления с отягчающими обстоятельствами. 

По конструкции объективной стороны, т.е. по способу ее 

законодательного описания, составы преступлений подразделяются на: 

– формальные; 

– материальные. 

Формальными называются такие составы преступлений, объективная 

сторона которых характеризуется с помощью только одного обязательного 

признака – деяния (действия или бездействия). Такие преступления 

считаются оконченными с момента совершения деяния и наступление 

последствий для квалификации преступления не требуется. Хотя последствия 

учитываются при назначении наказания. 

Материальными называются такие составы преступлений, в 

объективную сторону которых включены в качестве обязательных признаков 

не только деяния, но и их общественно опасные последствия. Последствия 

могут быть прямо указаны в диспозиции статьи (например, тяжкий вред 

здоровью, имущественный ущерб, существенный вред, значительный ущерб 

и т.д.). 

По структуре составы преступлений подразделяются на: 

– простые; 

– сложные. 

К преступлениям с простым составом относятся преступления, все 

признаки состава которого характеризуются в законе одновременно (в 

единственном числе). Например, ч. 1 ст. 139 УК «Убийство». Объект – 

общественные отношения, связанные с обеспечением жизни человека. 

Деяние – лишение жизни другого человека. Последствия – смерть человека. 

Форма вины – умысел. 

В сложных составах хотя бы один признак характеризуется 

неодновременно (может быть несколько альтернатив). Например, ст. ч. 1 ст. 

207 «Разбой». Предусмотрено два объекта – общественные отношения, 

составляющие право собственности (чужое имущество), и общественные 
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отношения, обеспечивающие здоровье лица (насилие, опасное для жизни или 

здоровья). 

 

Тема 5. Объект преступления 

 

Понятие и значение объекта преступления 

Под объектом преступления понимаются общественные отношения, 

охраняемые уголовным законом, на которые направлено преступление и 

которым причиняется или может быть причинѐн в результате его совершения 

существенный вред. 

Необходимо отметить, что не все общественные отношения, 

существующие в обществе, охраняются уголовным законом. Уголовным 

законом охраняется только незначительная часть – наиболее важные 

общественные отношения, которым может быть причинен существенный 

вред, поэтому их защита и предусмотрена уголовным законом. Иные 

общественные отношения защищаются другими отраслями права 

(административно-деликтным правом, гражданским и т.д.). Круг 

защищаемых общественных отношений, в том числе благ, интересов, 

ценностей, определѐн в уголовном законе. В частности, ст. 2 УК называет 

такие объекты уголовно-правовой охраны: мир и безопасность человечества, 

человек, его права и свободы, собственность, права юридических лиц, 

природная среда, общественные и государственные интересы, 

конституционный строй Республики Беларусь, установленный правопорядок. 

Следует иметь ввиду, что объект преступления является необходимым 

элементом состава преступления. Именно он в совокупности с другими 

элементами составляет содержание состава преступления как 

системообразующего понятия. Отсутствие объекта преступления означает 

отсутствие в совершѐнном деянии самого состава преступления, что 

исключает уголовную ответственность за данное деяние. 
Указания на объект преступления в нормах уголовного права, как 

правило, не содержится. Законодатель описывает объект преступления через: 

- особенности предмета посягательства; 

- потерпевшего; 

- признаки наступивших последствий; 

- место совершения преступления. 

В ряде случаев при характеристике объекта преступления в Особенной 

части УК указывается на нарушение тех или иных норм права, 

регулирующих соответствующие общественные отношения. 

Виды объектов преступлений 

Все объекты составов преступлений принято делить на: 

- общий объект. Под ним понимается совокупность всех 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Представление 

об общем объекте можно получить при анализе положения ст. 2 УК; 
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- родовой объект. Это группа однородных или тождественных 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом от 

определѐнного круга преступных посягательств. Родовой объект всегда 

является частью общего объекта. Его значение состоит прежде всего в том, 

что он является критерием законодательной классификации преступлений на 

группы. По родовому объекту строится Особенная часть УК, подразделяемая 

на разделы. Каждый раздел объединяет преступления, имеющие единый 

родовой объект или группу таких объектов. В УК в каждом названии раздела 

его Особенной части имеется указание на родовой объект преступления. В 

отдельных разделах объединяются преступления, имеющие два различных, 

но близких по своей сути родовых объекта. Например, в разделе VII 

«Преступления против человека» объединены все преступления, имеющие 

единый родовой объект – человека. В разделе VIII «Преступления против 

собственности и порядка осуществления экономической деятельности» 

объединены преступления, имеющие два родовых объекта – собственность и 

порядок осуществления экономической деятельности. Поэтому в литературе 

выделяется и групповой родовой объект. Определение родового объекта 

того или иного преступления обычно осуществляется путѐм установления 

раздела, в котором помещена статья, предусматривающая ответственность за 

его совершение. Родовой объект имеет значение для предварительной 

квалификации содеянного. Начальным этапом в этом процессе является 

установление именно родового объекта преступления. Иногда только по 

родовому объекту можно разграничить внешне сходные преступления: 

например, убийство лица в связи с осуществлением им служебной 

деятельности (п. 10 ч. 2 ст. 139 УК) и акт терроризма в отношении 

государственного или общественного деятеля (ст. 359 УК); 

- видовой объект. Он представляет собой часть родового объекта, 

т.е. группа однородных или тождественных общественных отношений, на 

которые направлен более узкий круг преступлений. По видовому объекту 

строится большинство глав Особенной части УК, объединяемых его 

разделами. видовой объект может полностью совпадать с родовым объектом, 

но может и конкретизировать его. Например, в разделе XII «Преступления 

против информационной безопасности» содержится единственная глава 31 с 

аналогичным названием. Это означает, что и родовым, и видовым объектами 

преступлений, объединѐнных в данном разделе, законом признана 

информационная безопасность; 

- непосредственный объект. Он представляет собой конкретное 

общественное отношение, охраняемое уголовным правом, на которое может 

быть непосредственно направлено отдельное преступление и которому 

причиняется или может быть причинѐн вред в результате его совершения. 

Непосредственный объект всегда является составной частью родового и 

видового объектов и может в целом ряде случаев совпадать с ними. 

Например, непосредственным объектом хулиганства (ст. 339 УК) является 

общественный порядок, который совпадает и с видовым, и с родовым 

объектом этого преступления. 
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Непосредственный объект состава преступления делится на: 

- основной непосредственный объект; 

- дополнительный непосредственный объект; 

- факультативный непосредственный объект. 

Основной непосредственный объект состава преступления 

характеризует общественное отношение, для защиты которого, прежде всего, 

и принималась уголовно-правовая норма. 

Дополнительным непосредственным объектом состава 

преступления является общественное отношение, которому наряду с 

основным объектом причиняется или создается угроза причинения вреда. 

Факультативный непосредственный объект состава преступления – 

это такое общественное отношение, которому причиняется вред не во всех 

случаях совершения преступления данного вида. 

Предмет преступления 

Наряду с объектом преступление может иметь предмет. Под предметом 

преступления необходимо понимать вещи материального мира или 

интеллектуальные ценности, воздействуя на которые лицо, совершающее 

противоправное деяние, причиняет вред охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям. 

Предмет преступления зачастую называют материальным выражением 

объекта преступления. Предмет преступления является факультативным 

признаком состава преступления. 

Предмет преступления присутствует в составе преступления только 

тогда, когда посягательство сопряжено с воздействием на вещи 

материального мира или интеллектуальные ценности, то есть на то, что 

можно воспринять, измерить, зафиксировать, оценить. 

Предмет преступления необходимо отличать от объекта преступления. 

Предмет преступления – это вещи материального мира или 

интеллектуальные ценности. Объект преступления – это определенные 

общественные отношения. Объекту преступления всегда причиняется ущерб, 

предмету преступления ущерб причиняется только в том случае, если деяние 

носит материальный характер, то есть оно выражено в уничтожении или 

повреждении имущества или иных вещей материального мира. 

Предмет преступления необходимо отличать от орудий и средств 

совершения преступлений. Так, одна и та же вещь материального мира при 

совершении преступлений может выполнять различную роль. В одних 

случаях эта вещь может являться предметом посягательства, в других 

случаях – орудием или средством совершения преступления.  

Предмет преступления отличается от орудий и средств совершения 

преступления: 

- по характеру их использования во время совершения 

преступления; 

- по их принадлежности к элементам состава преступления. 

В том случае, когда вещь материального мира используется при 

совершении преступления как инструмент воздействия на объект 
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посягательства, то в зависимости от конкретных обстоятельств она является 

орудием или средством совершения преступления. В том случае, когда 

преступление совершается по поводу вещи материального мира, то она будет 

являться предметом преступления. Предмет преступления связан с 

общественными отношениями, на которые посягает противоправное деяние. 

Предмет преступления характеризует объект состава преступления. Орудия и 

средства преступления характеризуют объективную сторону состава 

преступления. 

Предмет преступления необходимо отличать от потерпевшего от 

преступления. Человека нельзя отождествлять с вещью. Субъектами 

общественных отношений всегда выступают люди, а не вещи. Человек 

является носителем общественных отношений, поэтому лицо, пострадавшее 

от преступления, признается потерпевшим. 

В силу ст. 49 УПК потерпевшим является физическое лицо, которому 

предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием 

причинѐн физический, имущественный или моральный вред и в отношении 

которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление 

(определение) о признании его потерпевшим. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

 

Понятие, содержание и значение объективной стороны 

преступления 

Объективная сторона преступления – это совокупность 

предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих 

преступное деяние в его внешнем проявлении. Она выражается в деянии 

(действии или бездействии), наступивших последствиях и причинной связи 

между деянием и наступившим результатом. 

Описание признаков объективной стороны преступления составляет 

основное содержание диспозиций статей Особенной части УК. 

Все признаки объективной стороны состава преступления в теории 

уголовного права подразделяются на: 

- обязательные; 

- факультативные. 

Обязательные признаки объективной стороны состава преступления 

характеризуют материальные преступления. К обязательным признакам 

относятся: 

- общественно опасное деяние (действие или бездействие); 

- общественно опасные последствия (вред, ущерб и т.д.); 

- причинная связь между общественно опасным деянием и 

общественно опасным последствием. 

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, 

характеризующим формальные преступления, является общественно опасное 

деяние (действие или бездействие). Другие признаки объективной стороны 
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состава преступления, такие как способ, место, время, обстановка, орудия и 

средства совершения преступления, являются факультативными. 

Обязательные признаки объективной стороны состава преступления 

используются законодателем во всех случаях для характеристики того или 

иного преступления, факультативные используются только по мере 

необходимости. Вместе с тем необходимо отметить, что факультативные 

признаки, если они включены в характеристику объективной стороны 

состава преступления, учитываются при квалификации преступления 

наравне с обязательными признаками. 

Значение признаков объективной стороны состава преступления 

состоит в том, что они: 

- позволяют установить наличие состава преступления как 

единственного основания уголовной ответственности; 

- используются при квалификации преступлений, а также при 

отграничении преступлений от иных правонарушений; 

- учитываются судом при назначении наказания. Кроме того, на 

основе признаков объективной стороны преступления может быть сделан 

вывод относительно содержания внутренней, субъективной стороны 

преступления, т.е. того, при наличии какой формы вины, мотива и цели лицо 

осуществило посягательство на объект уголовно-правовой охраны и 

причинило существенный вред интересам личности, общества или 

государства. 

Общественно опасное деяние как обязательный признак 

объективной стороны преступления 

Общественно опасное деяние как признак объективной стороны 

состава преступления в силу ч. 1 ст. 10 УК может выражаться в двух формах: 

- общественно опасное действие; 

- общественно опасное бездействие. 

Как действие, так и бездействие характеризуют поведение человека. 

Общественно опасное действие в уголовном праве представляет собой 

активное общественно опасное поведение человека, запрещенное уголовным 

законом. Действие может проявляться в различных формах. Форм 

осуществления общественно опасного действия множество. 

Например, к таким формам относятся: 

- телодвижения (например, удары руками, ногами, головой, 

другими частями тела, нажатие на спусковой крючок оружия и др.); 

- жесты (например, показ при помощи рук оскорбительных для 

другого человека сцен); 

- произнесение слов (например, угроза убийством, нанесением 

телесных повреждений, шантаж, отказ совершить что-либо и др.); 

- применение насилия (например, удержание, захват, связывание и 

др). 

Действие также может представлять собой целую систему актов 

поведения человека, сочетающего различные формы проявления. 
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В отдельных случаях для установления состава преступления 

необходимо установить фактическую возможность лица не совершать 

определенные общественно опасные действия. Если лицо могло и должно 

было воздержаться от совершения тех или иных общественно опасных 

действий, то уголовная ответственность наступает. Если лицо не могло и не 

должно было воздержаться от совершения тех или иных общественно 

опасных действий, то уголовная ответственность не наступает. В данном 

случае имеет место так называемая непреодолимая сила, которая исключает 

признание общественно опасного действия в качестве признака объективной 

стороны состава преступления. 

Под непреодолимой силой понимается наличие в момент совершения 

лицом общественно опасного действия таких чрезвычайных и неотвратимых 

в данной обстановке обстоятельств (сил природы, иных объективных 

факторов), а также воздействие других людей, когда лицо лишается 

возможности действовать надлежащим образом в соответствии со своим 

сознанием и волей (стихийное бедствие, авария, катастрофа, болезнь и т.д.). 

Физическое принуждение также может выступать в качестве 

непреодолимой силы. Физическое принуждение может проявляться в 

связывании, лишении свободы, побоях, отобрании необходимых орудий и 

инструментов. 

Под психическим принуждением понимается волевое воздействие на 

психику и волю лица, выражающееся в угрозах применения ограничений 

(лишений) личного, организационного или имущественного характера, т.е. в 

угрозах создания для них или их близких тех или иных неблагоприятных 

последствий в целях заставить лицо совершить преступление, а также гипноз 

и воздействие с помощью наркотических средств, психотропных и иных 

веществ. 

Физическое принуждение (побои, истязание, связывание, запирание), 

вследствие которого лицо сохранило возможность руководить своими 

действиями, по Отношению к третьим лицам с целью заставить 

принуждаемого совершить преступление, является вариантом психического 

насилия. 

Общественно опасное бездействие представляет собой 

предусмотренное законом пассивное поведение, т.е. воздержание от 

совершения таких действий, которые лицо должно было и могло совершить в 

силу определенных обязанностей. При бездействии пассивное поведение 

лица, подлежащего уголовной ответственности, должно представлять 

общественную опасность и должно быть подчинено его воле и сознанию. 

Обязанность лица действовать определенным образом, невыполнение 

которой в той или иной ситуации может повлечь уголовную ответственность, 

может вытекать из различных оснований: 1) из закона; 2) из характера 

профессии или занимаемой должности; 3) из предшествующего поведения 

лица; 4) из особого характера взаимоотношений с другим лицом. 
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Общественно опасные последствия 

Общественно опасные последствия представляют собой вред 

(ущерб), который причиняется или может быть причинен охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям, интересам личности, 

общества и государства лицом, совершившим общественно опасное деяние 

(действие или бездействие). 

Значение общественно опасных последствий для уголовной 

ответственности заключается в том, что именно характер причиненного или 

могущего наступить вреда в результате совершенного общественно опасного 

деяния влияет на оценку степени общественной опасности преступления. 

В соответствии с тем, что общественно опасные последствия могут 

носить внешне наблюдаемый, фиксированный характер или могут иметь 

невозможную для непосредственного восприятия форму, их принято делить 

на: 

- материальные; 

- нематериальные. Материальные подразделяются на: 

- имущественный вред (ущерб); 

- физический вред (вред жизни или здоровью человека). 

В зависимости от того, являются ли общественно опасные последствия 

обязательным признаком объективной стороны состава преступления, все 

преступления принято делить на: 

- материальные; 

- формальные. 

В преступлениях с материальным составом общественно опасные 

последствия являются обязательным признаком объективной стороны 

состава преступления. Поэтому оконченным преступлением является такое 

преступление, в результате совершения которого наступили указанные в 

законе общественно опасные последствия. 

Для квалификации преступлений с формальным составом достаточно 

установить факт указанного в законе деяния (действия или бездействия). 

Общественно опасные последствия подразумеваются как наступившие, 

однако они находятся за пределами конкретного преступления. Четкое их 

определение не требуется. 

Причинная связь в уголовном праве 

В вопросе о понимании причинности существует два основных 

противоположных взгляда - материалистический и идеалистический. 

С точки зрения материализма причинная связь существует объективно, 

вне сознания людей, между явлениями внешнего мира - явлениями природы 

и общественной жизни. 

С идеалистической точки зрения причинной связи объективно, вне 

нашего сознания, между явлениями внешнего мира не существует; 

причинность есть условная связь между явлениями, созданная нашим 

сознанием для того, чтобы ориентироваться в них. 

Научным пониманием причинности является понимание причинности, 

даваемое диалектическим материализмом. 
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Причинно-следственная связь – это такое соотношение между 

явлениями, при котором одно из них (причина) закономерно, с 

необходимостью порождает другое явление (следствие). 

Причинная связь есть процесс, протекающий во времени. Поведение 

лица, которое рассматривается как причина данного события, всегда должно 

предшествовать ему во времени. 

Действия человека можно признать причиной наступившего события 

только тогда, когда это действие производит такие изменения во внешнем 

мире, которые порождают именно данное событие, когда это событие в 

данной конкретной обстановке является закономерным итогом деяния, 

необходимым последствием. 

Таким образом, чтобы определить наличие причинной связи между 

общественно опасным деянием и общественно опасным последствием, 

необходимо: 

- установить, что деяние во времени предшествовало 

последствиям; 

- установить, что данное деяние закономерно с внутренней 

необходимостью вызвало наступление именно этих последствий. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления 

В ряде составов преступлений необходимой частью объективной 

стороны преступления является место, время, способ, обстановка, орудия и 

средства совершения преступления, которые являются факультативными 

признаками. 

Под местом совершения преступления понимается определенная 

территория, на которой произошло событие преступления. При этом под 

территорией понимается конкретное ограниченное пространство, его часть 

(часть страны, местности, часть какого-либо объекта и т.д.). 

Под способом совершения преступления понимаются приемы, методы, 

применяемые в процессе совершения общественно опасного деяния, 

посягающего на объект уголовно-правовой охраны. 

Под временем совершения преступления понимается определенный 

временной (календарный) период, в течение которого совершено или может 

быть совершено общественно опасное деяние, посягающее на объект 

уголовно-правовой охраны. 

Под обстановкой совершения преступления понимаются объективные 

условия, в которых совершается общественно опасное деяние, посягающее 

на объект уголовно-правовой охраны. 

Под орудиями и средствами совершения преступления понимаются 

предметы материального мира, приспособления, при помощи которых 

совершается общественно опасное деяние, посягающее на объект уголовно-

правовой охраны. 

Факультативные признаки во многих случаях прямо не указываются в 

диспозициях статей Особенной части УК, хотя непосредственно и вытекают 

из их содержания. 
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Тема 7. Субъект преступления 

 

Понятие, признаки и значение субъекта преступления 

Любое преступление всегда связано с лицом, его совершившим. 

Обыденные названия «хулиган», «убийца», «насильник», «вор», «грабитель», 

«бандит», «мошенник» и другие касаются лиц, совершивших хулиганство, 

убийство, изнасилование, кражу, грабѐж, бандитизм, мошенничество и др. И 

эти лица на юридическом языке называются субъектами преступления. 

Субъект преступления в составе других элементов составляет 

содержание состава преступления, т.е. совокупности признаков, 

характеризующих общественно опасное деяние как преступление. 

Субъект преступления – это физическое вменяемое лицо, достигшее 

установленного возраста, совершившее общественно опасное деяние, 

предусмотренное уголовным законом. 

Субъектом преступления может быть только вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом. 

Субъектом преступления в силу ч. 2 ст. 21 УК может быть только 

вменяемое лицо, т.е. такое лицо, которое способно осознавать характер 

своего действия или бездействия и руководить им. 

О том, что уголовной ответственности подлежат только физические 

лица, вытекает из содержания ст. 6 УК, в которой говорится, что по 

Уголовному кодексу Республики Беларусь ответственности подлежат 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, из чего следует, что юридические лица не могут быть 

субъектами преступления. 

В силу ч. 1 ст. 27 УК уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста, за исключением случаев, предусмотренных УК. 

Эти три признака являются общими признаками любого субъекта 

преступления. Отсутствие одного из них означает отсутствие в деянии 

состава преступления. При этом следует не забывать, что лицо должно 

совершить общественно опасное деяние. 

В теории уголовного права существует понятие так называемого 

специального субъекта состава преступления. Специальным субъектом 

состава преступления является такой субъект, который кроме общих 

признаков субъекта, таких как физическое, вменяемое и достигшее 

определенного возраста лицо, обладает еще и дополнительными признаками, 

предусмотренными статьями Особенной части УК. Эти признаки можно 

классифицировать: 

- по гражданству субъекта; 

- по полу; 

- по возрасту; 

- по семейно-родственным отношениям; 

- по должностному положению и профессиональным 

обязанностям; 
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- по отношению к воинской обязанности. 

Специфика дополнительных признаков субъекта состава преступления, 

как и факультативных признаков, характеризующих другие элементы состава 

преступления, выражается в том, что они: 

- могут быть обязательными признаками субъекта состава 

преступления; 

- могут быть квалифицирующими признаками субъекта состава 

преступления, образующими состав преступления при отягчающих 

обстоятельствах; 

- могут иметь значение для индивидуализации наказания, выступая 

в качестве смягчающего или отягчающего обстоятельства. 

Установление возраста наступления уголовной деликтоспособности 

обосновано на презумпции того, что физическое лицо в этом возрасте 

способно в полной мере руководить своими деяниями (действием или 

бездействием), осознавая их фактический характер, противоправность и 

общественную опасность, и может без ущерба для своего 

психофизиологического здоровья претерпеть физические и моральные 

лишения, связанные с уголовным наказанием. 

В силу ст. 27 УК уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста, за исключением случаев, предусмотренных УК. 

Лица, совершившие запрещенные УК деяния в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности 

лишь за: 

1) убийство (ст. 139); 

2) причинение смерти по неосторожности (ст. 144); 

3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147); 

4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 

149); 

5) изнасилование (статья 166); 

6) насильственные действия сексуального характера (ст. 167); 

7) похищение человека (ст. 182); 

8) кражу (ст. 205); 

9) грабеж (ст. 206); 

10)разбой (ст. 207); 

11)вымогательство (ст. 208); 

12)угон транспортного средства или маломерного водного судна (ст. 

214); 

13)умышленное уничтожение либо повреждение имущества (ч. 2 и 3 ст. 

218); 

14)захват заложника (ст. 291); 

15)хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 

веществ (ст. 294); 

16)умышленное приведение в негодность транспортного средства или 

путей сообщения (ст. 309); 
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17)хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов (ст. 327); 

18)незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов (части 2-5 ст. 328); 

19)хулиганство (ст. 339); 

20)заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340); 

21)осквернение сооружений и порчу имущества (ст. 341); 

22)побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в 

виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (ст. 413). 

Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, 

которое достигло возраста уголовной ответственности, если будет 

установлено, что вследствие отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время 

совершения общественно опасного деяния было не способно сознавать 

фактический характер или общественную опасность своего деяния. 

В случаях, прямо указанных в диспозициях норм Особенной части УК, 

ответственность за совершение некоторых преступлений наступает с 18-

летнего возраста. Это, например, половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 168), 

развратные действия (ст. 169), вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст. 172), вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение (ст. 173). 

Таким образом, непосредственно в УК установлено три возраста 

уголовной ответственности: 

- 16 лет – общий возраст уголовной ответственности; 

- 14 лет – возраст уголовной ответственности за 22 преступления, 

указанных в ч. 2 ст. 27 УК; 

- 18 лет – возраст уголовной ответственности, установленный в 

отдельных статьях Особенной части УК. 

Понятие и критерии невменяемости 

Состояние вменяемости или невменяемости при признании лица 

субъектом состава преступления учитывается исключительно на момент его 

совершения, так как для решения вопроса об уголовной ответственности 

лица юридическое значение имеет психическая деятельность этого лица 

только в момент совершения общественно опасного деяния. 

В силу ст. 28 УК не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в 

состоянии невменяемости, то есть не могло: 

1) сознавать фактический характер и общественную опасность своего 

действия (бездействия) или 

2) руководить им вследствие хронического психического расстройства 

(заболевания), временного расстройства психики, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики. 

К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены 

принудительные меры безопасности и лечения.  
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Вменяемость включает две психологические составляющие 

психической деятельности субъекта состава преступления в момент 

совершения общественно опасного деяния:  

1) интеллектуальную – осознание фактического характера своих 

действий или бездействия и их возможных или действительных последствий; 

2) волевую – способность руководить своими действиями. 

Этими двумя составляющими характеризуется юридический критерий 

невменяемости. Юридический критерий невменяемости выражается в 

неспособности лица в момент совершения преступления осознавать 

общественно опасный характер своих действий или бездействия и их 

последствий или выражать свою волю — руководить своими действиями. 

Наличие одного только юридического критерия не является 

основанием для признания лица невменяемым. Необходимо установить, что 

юридический критерий был следствием медицинского критерия. 

Медицинский критерий выражается в наличии у лица одного из 

четырех видов психических расстройств: 

а) хронического психического расстройства (заболевания); 

б) временного расстройства психики; 

в) слабоумия либо  

г) иного болезненного состояния психики. 

Под хроническим психическим расстройством (заболеванием) 

понимается наличие у лица прогрессирующего психического заболевания, не 

поддающегося или трудно подающегося лечению. Наряду с шизофренией, 

которая носит приступообразный характер, к таким болезням относятся: 

эпилепсия, прогрессивный паралич, паранойя, маниакально-депрессивный 

психоз, предстарческий, старческий психоз и др. 

Под временным расстройством психики понимается наличие у лица 

психического заболевания, продолжающегося тот или иной 

непродолжительный срок и заканчивающегося выздоровлением. К таким 

болезням относятся: реактивные симптоматические состояния, вызванные 

тяжелыми потрясениями или переживаниями, патологический аффект и др. 

Кратковременным психическим расстройством является патологическое 

алкогольное опьянение (алкогольный параноид, психоз, галлюциноз) – 

психическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя на фоне 

повышенных нервных и физических перегрузок (независимо от количества и 

продолжительности употребления алкоголя). Оно носит кратковременный 

характер, приводит к искаженному восприятию действительности, вызывая 

либо подавленное состояние сознания и сильное возбуждение, либо 

галлюцинации, сопровождающиеся бредовыми идеями (лицо может 

защищаться от кажущихся врагов или нападать на них). Для патологического 

опьянения характерно отсутствие обычных признаков опьянения: движения 

обычно уверенные, речь отчетливая. Состояние патологического опьянения 

может заканчиваться утратой воспоминаний о произошедшем (амнезией). 

Под слабоумием (олигофренией) понимается наличие у лица 

различного рода снижения или полного упадка психической Деятельности, 
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связанной с поражением интеллектуальных способностей человека. 

Слабоумие связано с понижением или потерей умственных способностей 

лица и является врожденным либо приобретенным в результате того или 

иного прогрессирующего психического заболевания. 

Выделяют три степени врожденной олигофрении: 

- легкая – дебильность; 

- средняя – имбецильность; 

- тяжелая – идиотия. 

Под иным болезненным состоянием психики понимается наличие у 

лица таких болезненных проявлений, которые не являются психическими 

заболеваниями в полном значении этого понятия, однако также 

сопровождаются нарушениями психики. Иное болезненное состояние 

психики выражается в различных отклонениях (нарушениях) психической 

деятельности, возникающих на фоне разного рода расстройств здоровья, 

заболеваний и иных неблагоприятных факторов. Такие состояния не 

являются психическим заболеванием. Они являются временным нарушением 

психической деятельности (невроз, психоз, галлюцинация, иные 

расстройства, возникающие на фоне тяжелого инфекционного заболевания, 

травмы либо опухоли головного мозга, и др). Например, брюшной или 

сыпной тиф не является психическим заболеванием. Однако эти болезни 

могут сопровождаться помрачнением сознания, галлюцинациями, во время 

которых у больного может быть снижена или нарушена способность к 

умственной или волевой деятельности. 

Вывод о невменяемости лица может иметь место только при 

совокупности юридического и медицинского критериев и совпадении их во 

времени. Вывод о вменяемости и невменяемости лица по конкретному 

уголовному делу делает суд, а при производстве предварительного 

расследования – орган дознания, следователь или прокурор. Для признания 

лица невменяемым необходимо установить, что лицо не могло осознавать 

общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими 

по причине наличия у этого лица медицинского критерия. Медицинский 

критерий не всегда является основанием для признания лица невменяемым. 

Так, лицо, даже имеющее психические отклонения в момент совершения 

общественно опасного деяния, зачастую способно осознавать фактическую 

социальную и правовую сущность своих действий (бездействия) либо 

руководить своими поступками. Например, лица, страдающие слабоумием в 

первой или второй степени (дебильность и имбецильность) в ряде случаев 

осознают общественную опасность своих действий, а также обладают 

способностью ими руководить. Такие лица признаются уменьшение 

вменяемыми. Уголовная ответственность в отношении таких лиц определена 

ст. 29 УК. 

Понятие уменьшѐнной вменяемости и аффекта. Совершение 

преступления в состоянии опьянения 

В силу ст. 29 УК лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии уменьшенной вменяемости, то есть 



 

38 

не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить 

ими вследствие психического расстройства (заболевания) или умственной 

отсталости, не освобождается от уголовной ответственности. 

Состояние уменьшенной вменяемости может учитываться при 

назначении наказания или иных мер уголовной ответственности, а также 

служить основанием для применения к лицу принудительных мер 

безопасности и лечения. 

Таким образом, в указанной статье закреплено, что различные 

психические отклонения у лица, совершившего общественно опасное деяние, 

не образуют юридического критерия невменяемости и тем самым исключают 

признание страдающих ими лиц невменяемыми. 

Лица, имеющие такие отклонения (психопатию различной степени, 

слабоумие в степени дебильности и т.д.), признаются ограниченно 

вменяемыми и подлежат уголовной ответственности, так как в этом 

состоянии лицо сохраняет способность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 

ими. 

К проблеме невменяемости и ограниченной вменяемости тесно 

примыкает проблема уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения. 

В силу ст. 30 УК лицо, совершившее преступление в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. 

В случае совершения преступления лицом, страдающим хроническим 

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд наряду с применением 

наказания или иных мер уголовной ответственности может назначить 

принудительные меры безопасности и лечения. 

Данная статья имеет в виду обычное, а не патологическое опьянение, 

вызванное употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных 

или иных одурманивающих веществ. 

Патологическое опьянение заключается не в степени тяжести 

опьянения, а в болезненном состоянии, возникающем в связи с 

употреблением чаще всего алкоголя. Такой вид опьянения психиатрия 

признает разновидностью психического расстройства. К ним относятся: 

белая горячка, алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид и т.д. 

Совершение общественно опасных деяний при указанных расстройствах 

исключает уголовную ответственность, так как в этом случае налицо 

сочетание юридического и медицинского критериев. 

Состояние обычного опьянения не всегда устраняет возможность 

самоконтроля у человека, и его действия носят мотивированный характер, 

поэтому такое состояние не исключает вменяемости. Даже в том случае, 

когда степень опьянения лица столь велика, что оно утрачивает способность 

понимать фактический характер своих действий (бездействия) или 
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руководить ими, такое лицо также признается вменяемым. Закон исходит из 

того, что человек приводит себя в такое состояние по своей воле. 

В силу ст. 31 УК уголовная ответственность за деяние, совершенное в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), 

вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорблением или иными 

противозаконными или грубыми аморальными действиями потерпевшего 

либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 

систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего, когда лицо не могло в полной мере сознавать значение своих 

действий или руководить ими, наступает лишь в случае умышленного 

причинения смерти, тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения. 

Таким образом, состояние аффекта может быть вызвано следующими 

действиями со стороны потерпевшего: 

1) насилием; 

2) издевательством; 

3) тяжким оскорблением; 

4) иными противоправными действиями; 

5) грубыми аморальными действиями; 

6) систематическим противоправным или аморальным поведением, 

явившемся причиной возникновения длительной психотравмирующей 

ситуации. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны 

преступления 

Субъективная сторона преступления – это совокупность признаков, 

характеризующих внутреннее, психическое отношение лица к совершаемому 

им общественно опасному деянию и его последствиям. 

Рассматривая вопрос о содержании субъективной стороны, следует 

отметить его неоднозначное понимание в теории уголовного права. Одни 

авторы сводят субъективную сторону к вине, другие – рассматривают еѐ 

содержание более широко, включая кроме вины мотив и цель преступления, 

а также эмоции. 

По мнению Э.А. Саркисовой, содержание субъективной стороны 

составляют три признака: вина, мотив и цель совершения преступления. 

Вина является обязательным признаком субъективной стороны 

преступления. Мотив и цель – факультативные еѐ признаки. 

Традиционно вина определяется как психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно опасному деянию и общественно опасным 

последствиям деяния, выраженное в форме умысла или неосторожности. 

Ч. 1 ст. 21 УК вину определяет как психическое отношение лица к 

совершаемому общественно опасному деянию, выраженное в форме умысла 

или неосторожности. 
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Мотив и цель преступления не являются обязательными признаками 

субъективной стороны для всех преступлений. В качестве обязательных они 

выступают, как правило, в случаях указанных в диспозициях норм 

Особенной части УК. 

Касательно эмоций до сих пор единства в вопросе о принадлежности 

этого признака к субъективной стороне преступления среди учѐных не 

достигнуто, с чем связано и различное определение их правового статуса. По 

мнению А.В. Баркова, эмоции, по сравнению с мотивом или целью, 

занимают неодинаковое место в субъективной стороне. Они связаны с 

мотивом (другими словами, предопределяют мотивацию содеянного, что уже 

не позволяет их ставить в один ряд с мотивом и целью). Н.А. Бабий к 

признакам субъективной стороны относит вину, мотив, цель и 

эмоциональное состояние, считая при этом, что из числа эмоциональных 

состояний в УК учтено только состояние аффекта и что эмоция аффекта 

относится в значительно большей степени к характеристике субъекта 

преступления, его способности или неспособности отдавать отчѐт своим 

действиям или руководить ими. Но автор считает не совсем обоснованным 

полностью лишать аффект принадлежности к субъективным признакам, 

поскольку аффект – это не любая напряжѐнная эмоция, а совокупная 

характеристика психического состояния субъекта, включающая в себя учѐт 

аффектогенных факторов, аффектированного умысла и специфических 

аффектированных мотивов. И.О. Грунтов, рассматривая содержание вины, 

полагает, что психическое и волевое отношение к объективным 

обстоятельствам содеянного зависит от определѐнного 

психофизиологического состояния лица (эмоционального состояния, не 

достигшего уровня физиологического аффекта; состояния страха, 

невежества, суеверия и др.). 

Значение субъективной стороны преступления: 

- она является обязательным элементом состава преступления, его 

составной, неотъемлемой частью; 

- по субъективной стороне отграничиваются преступления, 

имеющие одинаковые или сходные объективные признаки; 

- по субъективной стороне отграничиваются преступления от иных 

правонарушений; 

- субъективная сторона влияет на степень общественной опасности 

совершѐнного преступления; 

- признаки субъективной стороны могут выступать в качестве 

квалифицирующих признаков и влиять тем самым на квалификацию 

содеянного; 

- признаки субъективной стороны могут выступать в роли 

обстоятельств, отягчающих ответственность, и влиять на назначение 

наказания в сторону его усиления; 

- признаки субъективной стороны могут выступать в роли 

обстоятельств, смягчающих ответственность, и влиять на назначение 

наказания в сторону его смягчения; 
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- субъективная сторона имеет значение для установления 

максимальных сроков лишения свободы; 

- субъективная сторона имеет значение для определения вида 

режима исправительного учреждения, в условиях которого должно 

отбываться наказание в виде лишения свободы; 

- субъективная сторона влияет и на установление сроков для 

погашения судимости. 

Понятие, содержание вины и еѐ формы 

Вина – обязательный признак любого состава преступления. Однако 

она не дает ответа на вопросы, почему и зачем виновный совершил 

преступление. На эти вопросы дают ответ мотив и цель, которые не являются 

обязательными, т.е. являются факультативными признаками субъективной 

стороны состава преступления. 

Согласно уголовному закону для признания лица виновным 

недостаточно установить факт причинения им общественно опасного деяния. 

Уголовное право Республики Беларусь не знает так называемого 

объективного вменения, т.е. вменения в ответственность деяния только на 

основании совершения его данным лицом. 

Содержание вины образуется двумя элементами психической 

деятельности человека, которые характеризуют интеллектуальные и волевые 

процессы его психической деятельности во время совершения общественно 

опасного деяния. 

Интеллектуальный момент вины отражает осознание фактического 

социального характера совершаемого деяния, т.е. противоправный характер и 

общественную опасность свое го действия (бездействия). В преступлениях с 

материальным составом интеллектуальный момент включает также и 

предвидение общественно опасных последствий, и осознание развития 

причинной связи между своим деянием и наступившими общественно 

опасными последствиями. В преступлениях с формальным составом лицо 

только осознает общественную опасность своего деяния (действия или 

бездействия). Если состав преступления учитывает факультативные признаки 

объективной стороны (место, время, обстановку и др.), то уголовно-правовое 

значение имеет и осознание субъектом преступления и этих обстоятельств. 

Волевой момент вины в отношении умышленных преступлений 

заключается в сознательном направлении интеллектуальных и физических 

усилий на достижение намеченного или предполагаемого результата 

(желание). Волевой момент вины в отношении неосторожных преступлений 

заключается в ненаправлении лицом необходимых усилий на 

предотвращение наступления общественно опасных последствий своего 

деяния. 

Признать лицо виновным в совершении преступления, значит 

установить, умышленно или неосторожно этим лицом совершено 

общественно опасное деяние (действие или бездействие). 
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Таким образом, вина – это психическое отношение лица в форме 

умысла или неосторожности к совершаемому им общественно опасному 

деянию и наступившим общественно опасным последствиям. 

Форма вины – это сочетание элементов сознания и воли лица, 

совершающего общественно опасное деяние. 

В зависимости от различного сочетания таких элементов уголовный 

закон выделяет две формы вины: умышленную (умысел) и неосторожную 

(неосторожность). В свою очередь умысел подразделяется на прямой и 

косвенный, а неосторожность – на легкомыслие и небрежность. 

Прямой умысел – это осознание лицом, совершающим общественно 

опасное деяние, его общественной опасности, предвидение общественно 

опасных последствий этого деяния и желание их наступления. Косвенный 

умысел – это осознание лицом, совершающим общественно опасное деяние, 

его общественной опасности, предвидение общественно опасных 

последствий этого деяния, нежелание, но сознательное допущение 

наступления таких последствий либо безразличное к ним отношение. 

Преступления с формальным составом могут быть совершены только с 

прямым умыслом. Прямой умысел в преступлении с формальным 

составом – это осознание лицом общественно опасного характера своего 

действия или бездействия и желание его совершения. 

Осознание общественной опасности совершаемого деяния и 

предвидение его общественно опасных последствий составляет 

интеллектуальный момент как прямого, так и косвенного умысла. 

Интеллектуальный момент умысла составляет, кроме осознания 

общественной опасности совершаемого деяния, предвидение его 

общественно опасных последствий. 

Волевой момент прямого умысла характеризуется желанием 

наступления тех или иных общественно опасных последствий в 

преступлениях с материальными составами и желанием совершения 

общественно опасного деяния в преступлениях с формальным составом. 

Сходным с прямым умыслом является косвенный умысел. Текстуально 

интеллектуальные моменты их совпадают. Отличие проводится по волевому 

моменту, поскольку при косвенном умысле желание наступления 

общественно опасных последствий отсутствует. Имеет место либо 

сознательное допущение наступления таких последствий, либо безразличное 

отношение к ним. 

Преступление признаѐтся совершѐнным по легкомыслию, если лицо, 

его совершившее, предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своего действия или бездействия, но без достаточных 

на то оснований рассчитывало на их предотвращение. Преступление 

признаѐтся совершѐнным по небрежности, если лицо, его совершившее, не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

своего действия или бездействия, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. 
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Сознание общественно опасного характера деяния должно оцениваться 

в прямом взаимодействии с другими моментами легкомыслия (предвидение 

возможности наступления общественно опасных последствий и расчѐт на их 

предотвращение). При легкомыслии лицо сознательно нарушает какие-то 

правила предосторожности, но поскольку оно рассчитывает на определѐнные 

конкретные обстоятельства, способные не допустить наступления 

общественно опасных последствий, оно не сознаѐт общественно опасного 

характера совершаемого нарушения. 

В равной мере это относится и к предвидению возможности 

наступления общественно опасных последствий. Лицо, рассчитывая на 

конкретные обстоятельства, предвидит возможность наступления таких 

последствий не в данном, а в подобных случаях (абстрактное предвидение). 

В своѐм же конкретном случае лицо общественно опасные последствия не 

предвидит. 

При небрежности лицо вообще не предвидит возможности наступления 

общественно опасных последствий своего деяния, однако при должной 

внимательности и предусмотрительности оно должно было и могло их 

предвидеть. 

Понятие сложной вины относится к тем случаям, когда в одном 

преступлении сочетаются две формы вины: умысел и неосторожность. 

В ст. 25 УК предусмотрено, что сложная вина характеризуется 

умышленным совершением преступления и неосторожностью по отношению 

к наступившим последствиям в результате этого преступления, с которыми 

закон связывает повышенную ответственность. В целом такое преступление 

признаѐтся совершѐнным умышленно. 

Исходя из законодательного определения сложной вины, можно 

выделить еѐ необходимые признаки: 

- наличие умышленной формы вины в виде прямого или 

косвенного умысла по отношению к совершаемому преступлению с 

материальным составом либо наличие умышленной формы вины в виде 

прямого умысла по отношению к совершаемому преступлению с 

формальным составом; 

- наличие неосторожной формы вины в виде легкомыслия или 

небрежности по отношению к последствиям, наступившим в результате 

совершения этого преступления, с которыми закон связывает повышенную 

уголовную ответственность; 

- наличие сложной вины является основанием для признания 

преступления совершѐнным умышленно. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления 

Мотив – это побуждения, которыми руководствовалось лицо при 

совершении общественно опасного деяния, запрещенного уголовным 

законом. 

Цель преступления – это конечный результат, к достижению которого 

стремилось лицо, совершая общественно опасное деяние. 
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Цель преступления возникает на основе мотива, а вместе они образуют 

ту базу, на основе которой рождается вина лица, совершающего общественно 

опасное деяние. В случае совершения преступления по неосторожности 

мотивы и цели не охватывают общественно опасных последствий. Поэтому 

применительно к преступлениям, совершенным по неосторожности, нельзя 

говорить о преступных мотивах и целях. В связи с чем законодатель не 

включает эти признаки в состав преступления, совершаемого по 

неосторожности. 

В уголовном праве проводится классификация мотивов и целей, 

базирующихся на моральной и правовой их оценке: 

1) низменные мотивы (корыстные, хулиганские, национальная, расовая, 

религиозная ненависть или вражда, кровная месть, связанные с 

осуществлением потерпевшим служебной деятельности или выполнением 

общественного долга, месть за правомерные действия других лиц и др.), 

низменные цели (облегчить или скрыть другое преступление, использовать 

органы или ткани потерпевшего, прекратить государственную или 

общественную деятельность потерпевшего, свержение или насильственное 

изменение конституционного строя Республики Беларусь, подрыв 

экономической безопасности и обороноспособности Республики Беларусь и 

др.); 

2) мотивы, лишенные низменного содержания (сострадание, личная 

неприязнь, задержание лица, совершившего преступление, пресечение 

преступления и др.). 

Низменные мотивы и цели: 

- усиливают уголовную ответственность; 

- являются отягчающими ответственность обстоятельствами; 

- являются квалифицирующим признаком преступления; 

- являются признаком, с помощью которого конструируется 

специальный состав преступления с усилением наказания по сравнению с 

более общими составами подобных преступлений. 

Невиновное причинение вреда (случай) и его отличие от 

неосторожной вины 

Деяние признаѐтся совершѐнным невиновно, если лицо, его 

совершившее, не сознавало и по обстоятельствам дела не не должно было 

или не могло сознавать общественную опасность своего действия или 

бездействия либо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не 

могло их предвидеть. 

Из данного положения вытекают два варианта невиновного 

причинения вреда (случая): 

- отсутствие сознания лицом общественной опасности своего 

действия или бездействия, когда оно по обстоятельствам дела не должно 

было или не могло еѐ сознавать; 
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- отсутствие у лица предвидения возможности наступления 

общественно опасных последствий, когда оно по обстоятельствам дела не 

должно было и не могло их предвидеть. 

Для решения вопроса о наличии случая достаточно установить 

отсутствие любого из критериев небрежности: либо объективного 

(обязанности предвидеть), либо субъективного (возможности предвидеть). 

Разумеется, что случай будет иметь место при отсутствии и обоих критериев 

(и обязанности, и возможности предвидеть последствия своего деяния). 

При установлении отсутствия обязанности предвидеть возможность 

наступления общественно опасных последствий уже не требуется 

установления субъективного критерия, поскольку уже не требуется 

установления субъективного критерия, поскольку если лицо не было обязано, 

то оно и не могло предвидеть такие последствия. 

Ошибки и их уголовно-правовое значение 

Ошибка есть неправильное представление лица о юридических или 

фактических свойствах и последствиях совершаемых деяний. Таким образом, 

ошибка может быть двух видов: 

- юридическая ошибка; 

- фактическая ошибка. 

Юридическая ошибка – это неправильная оценка лицом юридической 

сущности совершаемого им деяния или неправильное представление о 

юридической сущности наступивших в результате его деяния общественно 

опасных последствий. 

Принято различать следующие виды юридической ошибки: 

1) ошибка в уголовно-правовом запрете, т.е. неверная оценка лицом 

совершаемого им деяния как непреступного, уголовно ненаказуемого, тогда 

как в действительности оно в соответствии с законом признается 

преступлением; 

2) ошибочная оценка лицом совершаемого деяния как преступления, 

тогда как на самом деле закон не относит его к преступлениям (мнимое 

преступление); 

3) неправильное представление лица о юридических последствиях 

совершенного преступления: о его квалификации, виде и размере наказания. 

Общее правило, относящееся к значению юридической ошибки, 

заключается в том, что уголовная ответственность лица, заблуждающегося 

относительно юридических свойств и юридических последствий 

совершаемого деяния, наступает в соответствии с оценкой этого деяния не 

субъектом, а законодателем, т.е. такая ошибка не влияет на форму вины, на 

квалификацию преступления, на размер назначаемого наказания. 

Фактическая ошибка – это неправильное представление лица о 

фактическом характере или последствиях своего деяния. 

Предвидение субъектом преступления при умышленной форме вины 

заключается: 

а) в предвидении фактических обстоятельств, относящихся к 

объективным признакам данного состава преступления: 
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б) в предвидении развития причинной связи между деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями. 

Поэтому и фактическая ошибка может быть: 

а) ошибкой, относящейся к фактическим обстоятельствам, 

образующим объективные признаки состава данного преступления; 

б) ошибкой, относящейся к развитию причинной связи между 

деянием и наступившими общественно опасными последствиями. 

Различают следующие виды фактических ошибок: 

- ошибка в объекте посягательства; 

- ошибка в характере деяния (действия или бездействия); 

- ошибка в тяжести последствий; 

- ошибка в развитии причинной связи; 

- ошибка в обстоятельствах, отягчающих ответственность. 

Ошибка в объекте посягательства – это неправильное представление 

лица, совершающего общественно опасное деяние, запрещенное уголовным 

законом, о социальной и юридической сущности объекта посягательства. 

Ошибка в объекте посягательства подразделяется на две 

разновидности: 

1) подмена объекта посягательства, которая заключается в том, что 

субъект ошибочно полагает, что посягает на один объект, тогда как в 

действительности ущерб причиняется другому объекту; 

2) незнание обстоятельств, в результате которых изменяется 

социальная и юридическая оценка объекта. Например, когда субъект 

преступления не знает о наличии такого обстоятельства, как беременность 

женщины, то совершенное им преступление квалифицируется как 

совершенное без отягчающих обстоятельств. 

От ошибки в объекте необходимо отличать ошибку в предмете 

посягательства и в личности потерпевшего. Эти виды ошибок не влияют на 

форму вины и на квалификацию преступления (если, конечно, с подменой 

предмета посягательства или личности потерпевшего не меняется объект 

преступления). 

Ошибка в характере деяния (действия или бездействия) может быть 

двух видов: 

1) в неправильной оценке своего деяния как общественно опасного, 

тогда как оно не обладает этим свойством; 

2) лицо ошибочно считает, что его деяние правомерно, не сознавая его 

общественной опасности. 

Ошибка в тяжести последствий может касаться как качественной, так 

и количественной характеристики этих последствий. 

Качество – это характер общественно опасных последствий, 

предвидение лицом таких последствий, которые в действительности не 

наступили, либо в непредвидении таких последствий, которые фактически 

наступили. 

Количество – это тяжесть общественно опасных последствий. 
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Ошибка в развитии причинной связи означает неправильное понимание 

лицом причинно-следственной зависимости между его деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями. 

Ошибка в обстоятельствах, отягчающих ответственность – это 

ошибочное представление виновного лица об отсутствии таких 

обстоятельств, хотя фактически они имеются, либо о наличии их, когда они 

фактически отсутствуют. 

 

Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления 

 

Понятие и виды стадий совершения преступления 

Стадии совершения преступления – это различающиеся по характеру 

совершаемых действий (бездействия) и степени реализации преступного 

намерения определенные этапы в развитии умышленного преступления. 

Стадиями совершения умышленного преступления, за которые может 

наступать уголовная ответственность, являются: 

1) приготовление к преступлению; 

2) покушение на преступление; 

3) оконченное преступление. 

Формирование и обнаружение преступного умысла по белорусскому 

уголовному законодательству не признается уголовно-наказуемой стадией 

совершения преступления. 

Возникновение преступного умысла – это процесс, который протекает 

в сознании лица и предшествует конкретным действиям. Обнаружение 

умысла хотя и выражено в словесной форме, письменно или иным путем еще 

не образует общественно опасного деяния, не причиняет вред общественным 

отношениям, на которые этот умысел направлен. 

Выражение умысла внешне сходно с некоторыми преступлениями, 

характеризующимися информационными (словесными) действиями, – 

клевета, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, заведомо ложный 

донос и другие подобные преступления. 

Вместе с тем при обнаружении умысла сообщаемая другим лицам 

информация выступает только лишь способом выражения преступного 

намерения, а при совершении клеветы, заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма, заведомо ложного доноса и других подобных преступлений 

такая информация образует общественно опасное деяние, нарушающее 

охраняемые уголовным законом общественные отношения. 

Для стадий совершения преступления характерна нетождественность 

образующих их действий. Приготовительные действия при совершении 

каждого конкретного преступления разнообразны, однако в целом эти 

действия создают условия, облегчающие совершение преступления. При 

покушении на преступление начинает реализовываться преступное 

намерение, т.е. начинает развиваться объективная сторона преступления. 

Полная реализация преступного намерения завершается на стадии 
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оконченного преступления, т.е. при достижении желаемого преступного 

результата. 

Все стадии совершения преступления содержатся только в 

преступлениях, совершенных с прямым умыслом, когда виновный 

преследует определенные цели и достиг результата, т.е. наступления 

общественно опасных последствий. В преступлениях, совершенных с 

косвенным умыслом или по неосторожности, стадии приготовление к 

преступлению и покушение на преступление отсутствуют, так как 

наступившие в результате совершенного общественно опасного деяния 

общественно опасные последствия не являются желаемыми, т.е. не являются 

целью преступного поведения. 

За оконченное преступление наступает уголовная ответственность по 

статьям Особенной части УК, в которых признаки конкретных составов 

преступлений сконструированы в виде оконченных преступлений. 

Приготовление к преступлению и покушение на преступление во 

времени предшествуют оконченному преступлению. 

Уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает 

по статье УК, предусматривающей ответственность за оконченное 

преступление, со ссылкой на ст. 13 УК «Приготовление к преступлению» или 

14 УК «Покушение на преступление». 

При оконченном преступлении вопрос об ответственности за 

приготовление к преступлению и покушение на преступление не возникает 

потому, что оконченное преступление как бы поглощает указанные первые 

две стадии. 

Приготовление к преступлению 

В силу ст. 13 УК приготовлением к преступлению признается 

приискание или приспособление средств или орудий либо иное умышленное 

создание условий для совершения конкретного преступления. 

Приготовление к преступлению, не представляющему большой 

общественной опасности, уголовную ответственность не влечет. 

Под приисканием лицом средств или орудий для совершения 

конкретного преступления понимается приобретение любым способом 

средств или орудий для совершения преступления. Например, покупка или 

кража таких средств или орудий. Способ приискания может быть: 

1) правомерным (например, покупка); 

2) неправомерным (в том числе преступным) (например, кража). 

Однако и покупка может быть неправомерной, если она осуществлена с 

нарушением законодательства. 

Под приспособлением лицом средств или орудий для совершения 

конкретного преступления понимается приведение средств или орудий в 

такое состояние, т.е. такое изменение внешних форм и конструктивных 

особенностей средств или орудий, которое делает их пригодными для 

успешного выполнения задуманного преступления. 

Разновидностью приискания, приспособления средств или орудий для 

совершения конкретного преступления является их изготовление. 



 

49 

Под изготовлением лицом средств или орудий для совершения 

преступления понимается создание средств или орудий совершения 

преступления самим лицом или по его просьбе другим лицом или лицами. 

Под иным умышленным созданием условий для совершения 

преступления понимаются любые действия (бездействие), необходимые для 

осуществления в будущем преступления. Например, заблаговременное 

отключение электрической сети в доме, в котором планируется 

осуществление кражи. К умышленному созданию условий для совершения 

преступления могут быть отнесены и действия по созданию организованной 

группы для совершения преступления, хотя в случаях, предусмотренных 

Особенной частью УК, такая разновидность приготовительных действий 

может образовывать самостоятельный и оконченный состав преступления. К 

приготовительным действиям относятся: разработка плана преступных 

действий; заблаговременное устранение препятствий; создание излишков 

вверенного имущества для последующего хищения в виде присвоения и т.д. 

К умышленному созданию условий для совершения преступления 

относится также приискание лицом соучастников и их сговор на совершение 

преступления. 

Под приисканием лицом соучастников преступления понимается 

подыскивание и вовлечение другого лица или нескольких лиц в совершение 

преступления в качестве исполнителя, организатора, пособника, 

подстрекателя. Приискание лицом соучастников может быть осуществлено 

любым способом: предложение, шантаж, подкуп и т.п. 

Под сговором на совершение преступления понимается достижение 

соглашения между двумя или более лицами на совершение умышленного 

преступления. 

На стадии приготовления виновный еще не приступает к выполнению 

объективной стороны состава преступления. 

Обязательным объективным признаком приготовления к преступлению 

является несовершение задуманного преступления. При этом необходимо 

учитывать, что приготовительные действия не должны образовывать 

самостоятельное оконченное преступление. 

Приготовление к преступлению с объективной стороны состава 

преступления характеризуется тем, что оно может быть совершено только 

путем действия. В ч. 1 ст. 13 УК перечислены только активные формы 

совершения данной стадии преступления. Ни одна из этих форм не может 

быть осуществлена путем бездействия. 

Приготовление с субъективной стороны состава преступления 

характеризуется прямым умыслом. Лицо сознает общественно опасный 

характер своего приготовительного действия, предвидит возможность 

наступления с их помощью общественно опасных последствий и желает их 

наступления. 

Покушение на преступление 

В силу ст. 14 УК покушением на преступление признаются 

умышленное действие или бездействие лица, непосредственно направленные 
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на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено 

до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. 

Если приготовление к преступлению создает только условия для 

совершения преступления, то покушение на преступление создает реальную 

опасность причинения вреда объекту посягательства. Обязательными 

признаками объективной стороны покушения на преступления являются: 

1) действие (бездействие), непосредственно направленное на объект 

совершаемого преступления (например, попытка проникновения в квартиру, 

для того чтобы совершить кражу, является выполнением объективной 

стороны кражи или тайного хищения чужого имущества); 

2) недоведение преступления до конца; 

3) недоведение преступления до конца по независящим от лица 

обстоятельствам. Именно незавершенность преступления до конца является 

основным признаком, отличающим покушение от оконченного 

преступления. Незавершенность преступления до конца зависит от 

специфики объективной стороны состава совершаемого преступления. При 

покушении на преступление с материальным составом отсутствует 

предусмотренный конкретной статьей Особенной части УК преступный 

результат. Например, при краже лицо не может завладеть чужим имуществом 

по независящим от этого лица обстоятельствам. Вместе с тем покушение на 

преступление с материальным составом не означает, что отсутствуют любые 

последствия. Последствия могут и наступить (например, при покушении на 

кражу взломана дверь), но это не те последствия, на достижение которых 

стремился виновный и с которыми УК связывает уголовную 

ответственность. 

При покушении на преступление с формальным составом действия, 

которые предусмотрены УК и которые намеревался совершить виновный, не 

были полностью совершены по независящим от лица обстоятельствам. 

Например, при изнасиловании лицо не смогло совершить половой акт по 

независящим от него обстоятельствам. 

При покушении преступление не доводится до конца вопреки воле 

виновного. 

Различают оконченное и неоконченное покушение на преступление. 

Под оконченным покушением на преступление понимается 

совершение всех необходимых действий, которые намеревался совершить 

виновный для достижения преступного результата, однако результат по 

независящим от него обстоятельствам не наступил. Например, виновный с 

целью убийства выстрелил в голову своей жертвы, однако последний остался 

жив по независящим от виновного обстоятельствам. 

Под неоконченным покушением на преступление понимается 

несовершение всех необходимых действий, которые намеревался совершить 

виновный для достижения преступного результата по независящим от него 

обстоятельствам. Например, виновный с целью кражи пытался проникнуть в 

квартиру, но был задержан вернувшимися с работы хозяевами квартиры. 
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Различия между оконченным и неоконченным покушением на 

преступление состоят в степени их общественной опасности. 

В теории уголовного права в качестве особого вида покушения на 

преступление выделяют негодное покушение. 

Под негодным покушением понимается недоведение преступления 

до конца в результате фактической ошибки лица в объекте или средствах 

совершения преступления. 

Негодное покушение подразделяется на два вида: 

- покушение на негодный объект; 

- покушение с негодными средствами. 

При покушении на негодный объект лицо направляет свои действия на 

определенный объект, но его действия в силу допускаемой ошибки в 

действительности не причиняют это объекту вреда. Например, виновное 

лицо с целью кражи проникает в квартиру, но квартира оказывается пустой 

из-за переезда хозяев в другое место. 

При покушении с негодными средствами лицо для совершения 

преступления использует такие предметы (средства), которые по своим 

свойствам или состоянию объективно не способны привести к достижению 

желаемого результата. 

Например, для совершения убийства лицо использует заряженное 

ружье, но при попытке выстрела выстрел не происходит из-за неисправности 

ружья. 

Оконченное преступление 

В силу ч. 2 и 3 ст. 11 УК преступление признается оконченным с 

момента совершения деяния. 

Преступление, связанное с наступлением последствий, указанных в 

статьях Особенной части УК, признается оконченным при фактическом 

наступлении этих последствий. 

Вопрос о наличии оконченного преступления решается в зависимости 

от изложения соответствующего преступления в статьях Особенной части 

УК. В преступлениях с материальным составом обязательно наступление 

общественно опасных последствий. Если предусмотренные в диспозиции 

статьи Особенной части УК последствия не наступили, имеет место или 

приготовление к преступлению или покушение на преступление. К 

преступлениям с материальным составом относятся ст. 139 УК «Убийство», 

ст. 205 УК «Кража», ст. 236 УК «Приобретение либо сбыт материальных 

ценностей, заведомо добытых преступным путем» и многие другие. 

Преступление с формальным составом является оконченным с момента 

совершения общественно опасных действий (бездействия), описанных в 

диспозициях статей Особенной части УК. К таким преступлениям, например, 

относятся ст. 159 УК «Оставление в опасности», ст. 161 УК «Неоказание 

помощи больному», ст. 406 УК «Недонесение о преступлении» и ряд других. 

Преступление может оказаться оконченным не только тогда, когда 

причинен тот или иной вред объекту посягательства, но и тогда, когда этот 

объект поставлен в опасность причинения вреда. Перенесение момента 
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окончания преступления на такую стадию в развитии преступной 

деятельности, в которой она не достигла по существу еще своего полного 

завершения, создают «усеченные составы» преступлений. В данных 

преступлениях сама опасность причинения вреда рассматривается в качестве 

оконченного преступления. К таким преступлениям, например, относятся ст. 

207 УК «Разбой», ст. 285 УК «Создание преступной организации либо 

участие в ней», ст. 287 УК «Создание незаконного вооруженного 

формирования» и некоторые другие. 

Добровольный отказ от преступления 

В силу ст. 15 УК добровольным отказом от преступления признается 

прекращение лицом приготовительных действий либо прекращение действия 

или бездействие, непосредственно направленных на совершение 

преступления, если лицо сознавало возможность доведения преступления до 

конца. 

Деяние, в отношении которого осуществлен добровольный отказ, не 

влечет уголовной ответственности. Лицо, добровольно' отказавшееся от 

доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности 

лишь в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит 

признаки иного преступления. 

Добровольный отказ организатора (руководителя) преступления или 

подстрекателя исключает уголовную ответственность, если эти лица 

предотвратили совершение преступления. Если их действия не привели к 

предотвращению преступления, то принятые ими меры могут быть признаны 

смягчающими обстоятельствами. 

Добровольный отказ пособника исключает уголовную ответственность, 

если лицо до окончания исполнителем преступления откажет ему в заранее 

обещанном содействии или устранит результаты уже оказанной помощи. 

Мотивы, которыми руководствовалось лицо при отказе от совершения 

преступления, могут быть разнообразными. Это могут быть раскаяние, 

жалость к потерпевшему, страх перед наказанием и т.д. Важно, чтобы это 

лицо полностью отказалось от продолжения совершения преступления при 

осознании возможности доведения его до конца. Следует признавать 

добровольным отказом от преступления и тогда, когда такой отказ был 

вызван опасением уголовной ответственности за совершение преступления. 

Однако если лицо прерывает на некоторое время покушение на преступление 

для того, чтобы произвести его при более благоприятных условиях, такой 

перерыв нельзя считать отказом от продолжения покушения на 

преступление, исключающим уголовную ответственность. Например, лицо, 

сознающее, что оно не может взломать входную дверь или открыть замок 

принесенным инструментом и прекращающее начатый взлом для того, чтобы 

принести другие инструменты, не может быть признано добровольно 

отказавшимся от покушения. 

Добровольный отказ возможен при всяком приготовлении. По общему 

правилу он должен выражаться в пассивном поведении лица, в воздержании 

от дальнейшего продолжения начатой преступной деятельности. 
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Осуществление каких-либо активных действий, например, уничтожение 

орудий, подготовленных для совершения преступления, может иметь при 

этом место, но это не является обязательным для установления 

добровольного отказа. 

Добровольный отказ возможен при неоконченном и оконченном 

покушении на преступление. 

При неоконченном покушении на преступление лицо прекращает свои 

действия по доведению покушения до конца. При неоконченном покушении 

добровольный отказ выражается в пассивном поведении – в воздержании от 

совершения дальнейших действий. Например, лицо замахнулось, чтобы 

ударить другое лицо, но затем опускает руку и не причиняет другому лицу 

никакого вреда. 

Добровольный отказ может иметь место не при всех случаях 

оконченного покушения на преступление. Добровольный отказ возможен 

только тогда, когда между совершением лицом всех действий, направленных 

на достижение преступного результата, и действительным его наступлением 

имеется еще некоторый промежуток времени в развитии причинной связи 

между его действиями и наступающими в дальнейшем последствиями. В 

этом случае добровольный отказ должен выражаться в активных действиях, 

направленных на предотвращение наступления общественно опасных 

последствий. Например, лицо, добровольно отказавшееся от совершения 

убийства другого лица, которому оно дало яд, дает этому лицу противоядие 

или своевременно приглашает врача. При этом такое лицо может нести 

ответственность только за фактически совершенное оконченное 

преступление – причинение данному лицу расстройства здоровья, незаконное 

хранение яда. 

Деятельность, направленная на предотвращение наступления 

общественно опасных последствий, не увенчавшаяся успехом, не исключает 

уголовной ответственности. 

В «усеченных составах» преступлений, когда приготовление к 

преступлению или покушение на преступление являются оконченными 

составами преступлений, добровольный отказ от совершения преступления 

юридически не может иметь места, так как совершенные лицом действия уже 

содержат в себе состав такого преступления. 

От добровольного отказа следует отличать деятельное раскаяние, т.е. 

активное поведение лица после совершения им преступления, направленное 

на оказание активной помощи в раскрытии и расследовании преступления и 

изобличении всех виновных, а также на снижение или устранение 

причиненного преступлением вреда. 
 

Тема 10. Соучастие в преступлении 
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Понятие и признаки соучастия 

В силу ч. 1 ст. 16 УК соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. 

Из данного определения вытекает, что в соучастии выделяются две 

группы признаков: 

1) объективные; 

2) субъективные. 

К объективным признакам соучастия относятся: 

- участие в совершении преступления двух и более лиц; 

- совместность действий участников. 

Участие в совершении преступления двух и более лиц означает, что 

соучастие в преступлении образует только совместная деятельность 

нескольких (двух и более) физических лиц, которые отвечают признакам 

субъекта преступления, т.е. должны быть способными нести уголовную 

ответственность. Они должны достичь определенного возраста и быть 

вменяемыми. 

Другим объективным признаком соучастия является совместность 

участия двух и более лиц в совершении преступления. Совместность 

означает, что действия каждого из участников направлены на совершение 

одного общего преступления. Действия участников взаимно дополняют друг 

друга, имеют общую цель и находятся в причинной связи с наступившими 

общественно опасными последствиями. 

Участие в совместном совершении преступления чаще всего 

осуществляется путем действия. По времени действия соучастников должны 

предшествовать или совпадать с действиями исполнителя. Например, заранее 

не обещанная перевозка лицом имущества, похищенного и спрятанного 

виновным лицом в другое место, не образует соучастия в краже этого 

имущества. Вклад участников преступления в его совершение всегда 

неравнозначен. Достаточно, чтобы этот вклад выполнял роль причин или 

условий наступления последствий. 

Как правило, совместность действий достигается путем соглашения 

(сговора) между соучастниками преступления. Это соглашение может быть 

осуществлено устно, письменно, жестами, знаками и иными 

конклюдентными действиями, в том числе и молчаливое согласие на 

объединение усилий. 

Совместное участие в совершении преступления отсутствует в том 

случае, когда несколько лиц независимо друг от друга причиняют вред 

одному и тому же объекту уголовно-правовой охраны, когда в действиях 

каждого содержится состав соответствующего преступления. Например, два 

лица независимо друг от друга совершают кражу из четырехкомнатной 

квартиры. Один проник в квартиру через окно, другой через дверь. Каждый 

действует сам по себе, и они не знают друг о друге. 

Субъективные признаки соучастия включают в себя два момента. Во-

первых, соучастие возможно только в совершении умышленных 
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преступлений. Во-вторых, все участвующие в совершении преступления 

лица должны действовать умышленно. Это значит, что соучастие в 

неосторожных преступлениях невозможно. Таким образом, все участвующие 

в совершении преступления лица осознают общественно опасный характер 

своего действия или бездействия, а также деяний других соучастников, 

предвидят возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий совместных действий и желают или сознательно 

допускают их наступление или относятся к ним безразлично 

Использование одним лицом другого лица для совершения 

преступления, о чем используемый не догадывается, влечет ответственность 

только лица, который использовал другое лицо без связи с институтом 

соучастия. Например, виновное лицо, для того чтобы перевезти 

наркотические средства через государственную границу, подбрасывает их в 

сумку попутчика, а затем после пересечения границы и попытки забрать 

наркотические средства из сумки попутчика его задерживают. 

В сложных организационных формах соучастия лица, участвующие в 

совершении преступления, могут не знать друг друга в целях конспирации, 

однако они должны быть осведомлены о существовании иных соучастников. 

Виды соучастников преступления 

В силу ч. 2 ст. 16 УК соучастниками преступления наряду с 

исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники. 

В силу ч. 3 ст. 16 УК исполнителем признается лицо, непосредственно 

совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона 

уголовной ответственности или совершивших преступление по 

неосторожности. 

Исполнитель совершает оконченное преступление или покушение на 

преступление. Исполнитель лично выполняет все действия, 

предусмотренные в статьях Особенной части УК, или выполняет только 

часть действий, которые образуют объективную сторону состава конкретного 

преступления. 

Соучастие может выражаться в том, что каждое лицо умышленно 

принимает участие в непосредственном исполнении действий, которые 

образуют состав данного преступления. Это так называемое 

соисполнительство. Например, два лица совместно нападают на улице на 

прохожего, и каждый из них ножом причиняет ему телесные повреждения 

средней тяжести, забирают куртку и деньги. При соисполнительстве не 

обязательно, чтобы действия каждого исполнителя были идентичны. При 

соисполнительстве может происходить распределение ролей каждого. 

Например, соисполнителями группового изнасилования признаются не 

только лица, непосредственно совершавшие половое сношение, а также лица, 

применявшие насилие к потерпевшей и тем самым содействовавшие другим 

в ее изнасиловании. 
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Виновное отношение исполнителя к содеянному включает в себя 

осознание общественно опасного характера своего поведения и поведения 

другого соучастника, предвидение общего результата от сложения усилий 

(интеллектуальный момент умысла) и согласованность волеизъявления с 

волеизъявлением другого соучастника (волевой момент умысла). 

К лицам, не подлежащим в силу закона уголовной ответственности, 

относятся, например, малолетние и невменяемые. 

В силу ч. 4 ст. 16 УК организатором (руководителем) признается 

лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его 

совершением, либо лицо, создавшее организованную группу или преступную 

организацию либо руководившее ими. 

Как явствует из смысла статьи, закон предусматривает четыре 

разновидности преступной деятельности организатора (руководителя): 

1) организация совершения преступления; 

2) руководство совершением преступления; 

3) создание организованной группы или преступной организации; 

4) руководство организованной группой или преступной организаций. 

Организатор (руководитель) – наиболее опасный из соучастников 

преступления, хотя он во многих случаях непосредственно не участвует в его 

совершении. 

По отношению к совершаемым сообществом преступлениям вина 

организатора заключается в форме прямого умысла. Организатор сознает, 

что даже то или иное преступное подразделение, входящее в сообщество, 

находится под его влиянием и по его указанию совершает конкретное 

преступление. 

В силу ч. 5 ст. 16 УК подстрекателем признается лицо, склонившее 

другое лицо к совершению преступления. 

Подстрекатель своими действиями вызывает у исполнителя решимость 

на совершение преступления. В данном случае речь идет о подстрекательстве 

в совершении конкретного преступления, а не просто в совершении 

преступлений как таковых. Подстрекатель воздействует на волю исполнителя 

и вырабатывает у него желание (решимость, намерение и т.п.) совершить 

конкретное преступление. 

Подстрекательство всегда предшествует во времени исполнению 

преступления. 

Внушение мысли о совершении конкретного преступления, 

воздействие на волю исполнителя могут осуществляться различными 

способами. Это может быть уговор, подкуп, угроза, просьба, шантаж, 

поручение, приказ, физическое насилие, лесть, возбуждение ненависти, 

ревности, мести и т.п. 

Подстрекательство может быть не только в отношении исполнителя, но 

и в отношении организатора, пособника, других подстрекателей. 

В силу ч. 6 ст. 16 УК пособником признается лицо, содействовавшее 

совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации или орудий и средств совершения преступления, устранением 
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препятствий либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее 

скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Пособник не принимает непосредственного участия в совершении 

преступления, а только создает благоприятные условия для его совершения 

либо обеспечивает успешное окончание преступления и его сокрытие. 

Перечень функций пособника можно классифицировать на: 

- физические; 

- материальные; 

- интеллектуальные. 

Под физическим пособничеством понимаются физические действия, 

которые содействуют преступлению и облегчают его совершение или 

сокрытие: 

1) предоставление исполнителю необходимых средств или орудий 

(например, обеспечение оружием, транспортом, снабжение документами, 

изготовление или приспособление орудий совершения преступления, 

уничтожение следов преступления, уничтожение, фальсификация 

документов и т.п.); 

2) устранение препятствий для совершения преступления (отвлечение 

охраны объекта, отключение сигнализации и т.п.); 

Под материальным пособничеством понимаются действия по 

полному или частичному финансовому (материальному) обеспечению 

подготавливаемого преступления, которые содействуют преступлению и 

облегчают его совершение или сокрытие. 

Под интеллектуальным пособничеством понимаются действия 

информационного характера, которые содействуют преступлению и 

облегчают его совершение или сокрытие. 

Интеллектуальное пособничество состоит в даче советов, указаний, 

предоставлении информации, что существенно облегчает совершение 

преступления, обещании скрыть преступника, следы преступления, средства 

или орудия совершения преступления, предметы, добытые преступным 

путем, а равно в обещании приобрести или сбыть такие предметы. 

Обещание лица оказать исполнителю соответствующую помощь 

укрепляет решимость исполнителя совершить преступление и поэтому 

рассматривается как интеллектуальное пособничество. 

Заранее данное обещание укрыть преступника, орудия и средства 

совершения преступления, его следы и предметы, добытые преступным 

путем, по смыслу закона при буквальном толковании должно быть 

осуществлено до начала совершения преступления. Вместе с тем обещанные 

действия могут иметь место как в процессе приготовления к преступлению, 

так и во время его совершения, а также и после его окончания. 

Формы и виды соучастия 

В науке уголовного права все случаи соучастия в преступлении сначала 

подразделяются на виды: 
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- простое соучастие (соисполнительство); 

- сложное соучастие (при распределении ролей по видам 

соучастников - подстрекатель, пособник, организатор). 

Соучастие в преступлении в зависимости от степени согласованности 

действий и характера выполняемых функций в совершении преступления 

подразделяется на следующие формы: 

- группа лиц без предварительного сговора; 

- группа лиц с предварительным сговором; 

- организованная группа; 

- преступная организация. 

В силу ч. 1 ст. 17 УК преступление признается совершенным группой 

лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали в совершении данного 

преступления в качестве его исполнителей (соисполнительство). 

Группа лиц без предварительного сговора является наименее опасной 

формой соучастия в преступлении, потому что ее участники заранее не 

оговорили время начала совершения преступления, способ его совершения и 

т.п. Соисполнители только помогают друг другу, совершая почти 

однородные действия, предусмотренные составом того или иного 

преступления. 

Для признания преступления совершенного группой лиц достаточно 

участия в его совершении двух или более субъектов совершения 

преступления, выполняющих функции исполнителя. Форма вины 

предполагает прямой или косвенный умысел. 

В силу ч. 2 ст. 17 УК преступление признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если исполнители заранее договорились 

о совместном совершении данного преступления. 

В данном случае соучастие имеет место тогда, когда предварительный 

сговор состоялся заранее, т.е. предшествовал совершению преступления во 

времени. 

Сговор, как правило, касается целей совершения преступления, 

способа, места, времени, распределения добытого преступлением и т.д. 

Соучастие с предварительным сговором обеспечивает взаимную 

осведомленность о том, в совершении какого именно преступления 

предполагается участвовать, в какой роли. Время от момента достижения 

согласия до начала совершения преступления на определение формы 

соучастия не влияет. 

Форма сговора уголовно-правового значения не имеет. Она может быть 

словесная (устная, письменная), молчаливая, выражена жестами, мимикой. 

Способ сговора может осуществляться путем непосредственного общения, 

передачи согласия через других лиц, с помощью средств связи и любыми 

другими способами. Способ сговора на квалификацию преступления влияния 

не оказывает. Мотивы достижения соглашения могут быть различными: 

корысть, месть, страх, ревность, сострадание, самоутверждение и т.д. 

В законе прямо не указано, что участниками такой группы являются 

несколько исполнителей, но судебная практика исходит именно из этого. 
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В силу ч. 1 ст. 18 УК преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено двумя или более лицами, 

предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для 

совместной преступной деятельности. 

Устойчивость организованной группы означает, что состав участников 

организованной группы, как правило, стабилен, имеется организатор 

(руководитель), который создает эту группу, подбирает соучастников, 

распределяет роли между ними, устанавливает дисциплину, планирует 

деятельность группы и т.п. 

Для организованной группы характерен не просто сговор ее членов 

(участников) на совершение одного или нескольких преступлений, но более 

тесное их объединение, свидетельствующее о профессионализме 

соучастников. На устойчивость организованной группы указывает также 

продолжительность ее существования во времени. 

В силу ч. 1 ст. 19 УК преступной организацией признается 

объединение организованных групп либо их организаторов (руководителей), 

иных участников для разработки или реализации мер по осуществлению 

преступной деятельности либо созданию условий для ее поддержания и 

развития. 

Участником преступной организации признается лицо, умышленно 

принимающее участие в деятельности преступной организации либо 

оказывающее содействие в разработке или реализации мер по 

осуществлению такой деятельности или созданию условий для ее 

поддержания и развития. 

Преступление признается совершенным преступной организацией, 

если оно совершено участником такой организации во исполнение ее 

преступных целей либо по заданию преступной организации лицом, не 

являющимся участником данной организации. 

Первым отличительным признаком преступной организации от 

организованной группы является сплоченность ее членов. 

Вторым отличительным признаком преступной организации является 

цель создания такой группы – для разработки или реализации мер по 

осуществлению преступной деятельности или созданию условий для ее 

поддержания и развития. 

Таким образом, в преступной организации значительно более высокая 

степень устойчивости – сплоченность, более сложная структура, во главе, как 

правило, находится авторитетное в преступной среде лицо (организатор, 

руководитель). Преступная организация может представлять собой 

иерархическую структуру, состоящую их различного числа уровней, либо 

союз организованных групп. 

Ответственность соучастников 

В силу ч. 7 ст. 16 УК ответственность организатора, подстрекателя и 

пособника наступает по той же статье Особенной части УК, что и 

исполнителя, со ссылкой на данную статью. За деяния, совершенные 
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исполнителем и не охватывавшиеся умыслом соучастников, другие 

соучастники уголовной ответственности не несут. 

В случае, если действия организатора, подстрекателя или пособника по 

не зависящим от них обстоятельствам окажутся неудавшимися, 

ответственность этих лиц наступает за приготовление к соответствующему 

преступлению. 

Соучастники несут повышенную ответственность, если преступление 

совершено группой лиц, непосредственно принявших участие в его 

совершении (соисполнительство), либо организованной группой, либо 

преступной организацией. Участники организованной группы и преступной 

организации признаются исполнителями независимо от их роли в 

совершенных преступлениях. 

В силу ч. 2 ст. 18 УК организаторы (руководители) организованной 

группы несут ответственность за все совершенные группой преступления, 

если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники 

организованной группы несут ответственность только за преступления, в 

подготовке или совершении которых они участвовали. 

В силу ч. 4 ст. 19 УК организаторы (руководители) преступной 

организации несут ответственность за все преступления, совершенные во 

исполнение преступных целей данной организации, если эти преступления 

охватывались их умыслом. Другие участники преступной организации несут 

ответственность только за преступления, в подготовке или совершении 

которых они участвовали. 

В силу ст. 20 УК участник преступной организации или банды (кроме 

организатора или руководителя), добровольно заявивший о существовании 

преступной организации или банды и способствовавший их изобличению, 

освобождается от уголовной ответственности за участие в преступной 

организации или банде и совершенные им в составе преступной организации 

или банды преступления, за исключением особо тяжких или тяжких 

преступлений, связанных с посягательством на жизнь или здоровье человека. 

Прикосновенность к преступлению 

Прикосновенность к преступлению – это такая умышленная 

деятельность лица, которая хотя и связана с преступлением, но не 

содействует его совершению, и которая препятствует выявлению 

совершѐнного другим (другими) лицом преступления либо предупреждению 

его совершения, выраженная в форме заранее не обещанного укрывательства, 

недонесения о преступлении или попустительстве преступлению. 

Понятие прикосновенности к преступлению, как и еѐ форм, в Общей 

части УК не содержится. Ответственность за прикосновенность к 

преступлению в различных еѐ формах установлена статьями Особенной 

части УК. Однако традиционно этот институт рассматривается в связи с 

соучастием в виду их некоторого сходства. Вместе с тем следует иметь в 

виду и существенные признаки, их разграничивающие. 

В частности, прикосновенность к преступлению: 
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- не содействует (в отличие от соучастия) совершению 

преступления и достижению преступного результата; 

- как правило, имеет место уже после совершения преступления. 

Некоторые еѐ формы (недонесение о готовящемся преступлении, 

попустительство преступлению) хотя и имеют место до совершения 

преступления, но такое бездействие направлено не на содействие 

совершению преступления, а на невмешательство в преступное поведение 

других лиц; 

- как менее опасная форма преступного поведения, влечѐт 

ответственность, в отличие от соучастия, не во всех случаях, а только в 

случаях совершения тяжких или особо тяжких преступлений либо при 

наличии тяжких последствий. 

Прикосновенность к преступлению может быть выражена в трѐх 

формах: 

- заранее не обещанное укрывательство преступления (ст. 405 УК); 

- недонесение о преступлении (ст. 406 УК); 

- попустительство преступлению (ст. 425 УК). 
 

Тема 11. Множественность преступлений 

 

В практике нередки случаи совершения лицом не одного, а двух и 

более преступлений. При этом лицо может совершить преступления, 

предусмотренные различными статьями УК, либо повторить совершение 

преступления, предусмотренного одной и той же статьей УК, или совершить 

преступление, уже будучи ранее судимым за совершѐнное преступление. 

Такие случаи получили в теории название множественности преступлений. 

Понятие и признаки множественности преступлений 

При совершении лицом нескольких преступлений соответственно 

повышается как общественная опасность совершенных преступлений, так и 

общественная опасность лица, их совершившего. 

Если лицом совершено два и более преступления, то соответственно 

это ведет к усложнению правильной квалификации этих преступлений и 

назначению за них наказаний. 

Единичное (единое) преступление по своему составу может быть: 

- простым; 

- сложным. 

Под простым (единым) преступлением понимается совершение 

лицом одного преступного деяния, совершенного с одной формой вины, 

образующего один состав преступления и квалифицируемого по одной статье 

УК. Например, ч. 1 ст. 139 УК «Убийство», ч. 1 ст. 141 УК «Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта», ч. 1 ст. 144 УК «Причинение смерти по 

неосторожности» и многие другие. 

Под сложным (единым) преступлением понимается совершение 

лицом преступного деяния, объективная сторона которого характеризуется 
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сложным содержанием (относительно количества совершаемых деяний, 

наличием дополнительных преступных последствий и т.д.), 

квалифицируемого по одной статье УК. 

Виды единого сложного преступления: 

а) продолжаемое преступление; 

б) длящееся преступление; 

в) составное преступление; 

г) преступление с альтернативными действиями (бездействием); 

д) преступление, характеризующееся наличием дополнительных 

тяжких последствий. 

Под продолжаемым преступлением понимается такое преступление, 

которое складывается из ряда тождественных деяний, направленных к одной 

цели и объединенных единым умыслом. Например, кража частями лицом, 

работающим на заводе холодильников, деталей с целью сборки 

холодильника в домашних условиях и дальнейшей их продажи. Началом 

продолжаемого преступления считается совершение лицом первого из 

тождественных действий, а окончанием преступления – момент совершения 

последнего преступного деяния или момент его пресечения. 

Под длящимся преступлением понимается преступление, 

совершаемое в течение продолжительного времени и связанное с 

длительным невыполнением возложенных на лицо обязанностей или 

нарушением запретов, установленных законом, под угрозой уголовного 

преследования. 

Под составным преступлением понимается преступление, которое 

слагается из двух или нескольких действий, каждое из которых в 

отдельности является самостоятельным преступлением. 

Под преступлением с альтернативными действиями (бездействием) 

понимается преступление, объективная сторона которого содержит 

несколько альтернативных деяний, совершение хотя бы одного из них 

образует состав конкретного преступления. 

Под преступлением, характеризующимся наличием 

дополнительных тяжких последствий, понимается преступление, 

состоящее как бы из двух деяний, одно из которых характеризуется 

наступлением тяжких последствий. 

От единых сложных преступлений следует отличать множественность 

преступлений. 

Под множественностью совершения преступлений понимается 

совершение виновным лицом нескольких общественно опасных деяний, 

каждое из которых образует самостоятельный состав преступления и 

квалифицируется по самостоятельной статье или части статьи. При 

множественности преступлений одно и то же лицо совершает два или более 

преступления. При множественности преступлений учитываются только те 

из них, которые влекут за собой уголовную ответственность. 

Выделяют следующие формы множественности: 

- совокупность преступлений; 
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- рецидив преступлений. 

Повторность преступлений 

В силу ст. 41 УК повторностью преступлений признается совершение 

двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей 

Особенной части УК. 

Совершение двух или более преступлений, предусмотренных 

различными статьями УК, может быть признано повторностью только в 

случаях, специально указанных в Особенной части УК. 

Преступление не признается повторным, если за ранее совершенное 

преступление лицо было освобождено от уголовной ответственности либо 

судимость за это преступление была погашена или снята в установленном 

законом порядке. 

На основании норм общей части УК можно выделить три вида 

повторности: 

- повторность, образуемая совершением двух или более 

тождественных преступлений, предусмотренных одной и той же статьѐй 

Особенной части УК (например, кража и кража, разбой и разбой); 

- повторность, образуемая совершением двух или более 

однородных преступлений, предусмотренных различными статьями 

Особенной части УК (например, кража и мошенничество, разбой и 

вымогательство); 

- повторность, образуемая совершением двух или более 

преступлений, предусмотренных различными частями одной и той же статьи 

Особенной части УК (например, кража, предусмотренная ч. 1 ст. 205 УК, и 

кража, совершѐнная группой лиц, предусмотренная ч. 2 ст. 205 УК). Такая 

повторность называется повторностью, не образующей совокупности (ст. 71 

УК). 

Совершѐнные преступления при наличии повторности 

квалифицируются следующим образом: 

- если в соответствующей статье Особенной части УК повторность 

предусмотрена в качестве квалифицирующего признака, то преступление 

подлежит квалификации по той части статьи, в которой предусмотрен 

данный признак; 

- если совершены два или более тождественных преступлений, 

каждое из которых предусмотрено различными частями одной и той же 

статьи Особенной части УК, каждое преступление подлежит 

самостоятельной квалификации по соответствующей части статьи УК. 

Например, если вначале была совершена кража без отягчающих 

обстоятельств (квалифицирующих признаков), а затем – кража с 

проникновением в жилище, указанные преступления квалифицируются по ч. 

1 ст. 205 и ч. 2 ст. 205 УК; 

- если совершены два тождественных деяния, одно из которых 

является неоконченным преступлением, то каждое из них квалифицируется 

самостоятельно. Например, если в первом случае была совершена кража без 
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отягчающих обстоятельств, а во втором – покушение на кражу, то данные 

преступления подлежат квалификации по ч. 1 ст. 205, ст. 14 и ч. 2 ст. 205 УК; 

- если совершены два тождественных деяния, но в одном случае 

лицо являлось исполнителем, а в другом – иным соучастником, то содеянное 

подлежит самостоятельной квалификации с учѐтом роли соучастника и 

повторности совершения преступления. Например, если в первом случае 

была совершена кража одним лицом (исполнителем), а во втором это лицо 

выступало в роли подстрекателя, то содеянное подлежит квалификации по ч. 

1 ст. 205, ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 205 УК. 

Совокупность преступлений 

В силу ч. 1 ст. 42 УК совокупностью преступлений признается 

совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 

статьями Особенной части УК, ни за одно из которых лицо не было 

осуждено. При этом лицо несет уголовную ответственность за каждое 

совершенное преступление по соответствующей статье УК. 

Различают реальную и идеальную совокупность. 

При реальной совокупности каждое из преступлений, входящих в эту 

совокупность, совершается самостоятельным общественно опасным 

действием или бездействием. Между этими деяниями всегда существует 

определенный, даже, возможно, очень незначительный промежуток времени. 

В реальной совокупности одно преступление является первым, следующее за 

ним вторым и затем последующим. Например, виновное лицо совершает 

вначале разбой (ч. 1 ст. 207 УК), а затем убийство (ч. 1 ст. 139 УК). 

При идеальной совокупности одно действие (бездействие) содержит 

признаки составов преступлений, предусмотренных двумя или более 

статьями Особенной части УК. Например, с целью убийства другого лица 

виновное лицо поджигает дом, в котором это лицо находится. Последний в 

огне погиб. Совершенное деяние образует два самостоятельных состава 

преступления, предусмотренных ч. 1 или 2 ст. 139 УК «Убийство» и ч. 2 ст. 

218 УК – умышленное уничтожение или повреждение имущества, 

совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в 

крупном размере. 

Идеальную совокупность необходимо отличать от конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

В отличие от идеальной совокупности, когда лицо совершает два или 

более деяния, каждое из которых образует самостоятельный состав 

преступления, при конкуренции уголовно-правовых норм одно и то же 

деяние подпадает под действие двух или более уголовно-правовых норм. 

Например, получение взятки должностным лицом охватывается диспозицией 

ст. 430 УК «Получение взятки», так и ст. 424 УК «Злоупотребление властью 

или служебными полномочиями». По отношению к получению взятки (ст. 

430 УК) злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 

УК) является общей нормой, поскольку она охватывает все случаи 

злоупотребления должностными полномочиями, кроме предусмотренных ст. 

430 УК – т.е. специальной нормой. 
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Если преступление предусмотрено различными статьями Особенной 

части УК, из которых одна норма является общей, а другая специальной, 

совокупность преступлений отсутствует, уголовная ответственность 

наступает по специальной норме. 

Понятие и признаки рецидива преступлений 

В силу ч. 1 ст. 43 УК рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное 

преступление. 

Рецидиву свойственны, таким образом, следующие признаки: 

- рецидив – это совершение преступления при наличии у лица 

непогашенной или неснятой судимости; 

- рецидив образуют только умышленные преступления. 

Рецидив рассматривается как более опасная форма множественности, 

поскольку он свидетельствует о том, что осуждение лица и назначение ему 

мер уголовной ответственности не оказали на него положительного 

воздействия, оно пренебрегло этими мерами и вновь стало на преступный 

путь. 

В силу ч. 2 ст. 43 УК рецидив преступлений признается опасным: 

1) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно 

осуждается к лишению свободы, если ранее это лицо было не менее трех раз 

осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за умышленные 

преступления; 

2) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно не 

менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения 

свободы за тяжкие преступления либо было осуждено и отбывало наказание 

в виде лишения свободы за особо тяжкое преступление; 

3) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 

не менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения 

свободы за тяжкие преступления. 

В силу ч. 3 ст. 43 УК рецидив преступлений признается особо 

опасным: 

1) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно не 

менее двух раз было осуждено и отбывало наказание в виде лишения 

свободы за особо тяжкие преступления; 

2) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно 

было осуждено и отбывало наказание в виде лишения свободы за особо 

тяжкое преступление. 

В силу ч. 4 ст. 43 УК судимости за преступления, совершенные лицом в 

возрасте до восемнадцати лет, либо судимости, снятые или погашенные в 

установленном законом порядке, не учитываются при признании рецидива 

преступлений. 

В силу ч. 5 ст. 43 УК рецидив преступлений влечет более строгое 

наказание на основании и в пределах, установленных УК. 

В теории уголовного права традиционно выделяются и такие виды 

рецидива, как общий и специальный рецидив. 
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Общий рецидив – это совершение лицом любого умышленного 

преступления при наличии неснятой или непогашенной судимости за ранее 

совершѐнное умышленное преступление при условии, что эти преступления 

не являются тождественными или однородными. 

Специальный рецидив образуют тождественные или однородные 

умышленные преступления. Специальный рецидив может выступать в роли 

квалифицирующего признака в случаях, прямо указанных в статьях 

Особенной части УК. Например, в ст. 430, 431 и 432 УК специальный 

рецидив выступает в качестве квалифицирующего признака, который 

образуют как тождественные, так и однородные преступления (лицо, ранее 

судимое за получение взятки, дачу взятки или посредничество во 

взяточничестве). В ч. 2 ст. 257 «Обман потребителей» специальный рецидив 

образуют тождественные преступления. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие и вилы обстоятельств, исключающих преступность 

деяния 

Общественная опасность деяния является необходимым признаком 

каждого состава преступления. Там, где отсутствует общественная опасность 

совершенного деяния, отсутствует и состав преступления. При некоторых 

обстоятельствах деяния, содержащие в себе по своим внешним чертам 

признаки того или иного преступления, в действительности не являются 

общественно опасными. Они не только не являются общественно опасными, 

но, наоборот, являются полезными для интересов личности, общества или 

государства. В этих случаях в деяниях лица отсутствует состав преступления. 

Такие действия законодатель признает правомерными. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, – это такие 

ситуации, предусмотренные в уголовном законе, при возникновении которых 

причинение существенного вреда правоохраняемым объектам признаѐтся 

правомерным, вследствие чего совершѐнное деяние не считается 

преступным. 

К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся: 

1) необходимая оборона (ст. 34 УК); 

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление (ст. 35 УК); 

3) крайняя необходимость (ст. 36 УК); 

4) пребывание среди участников преступления по специальному 

заданию (ст. 38 УК); 

5) деяние, связанное с риском (ст. 39 УК); 

6) исполнение приказа или распоряжения (ст. 40 УК). 

Особенность каждого из указанных обстоятельств в том, что при 

наличии любого из них изменяется уголовно-правовая оценка содеянного и в 

деянии лица отсутствует состав преступления. 
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От обстоятельств, исключающих преступность деяния, необходимо 

отличать положения, исключающие уголовную ответственность лица. 

Уголовная ответственность исключается в следующих случаях: 

1) невиновного причинения вреда (ст. 26 УК); 

2) недостижения лицом возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (ст. 27 УК); 

3) невменяемости лица (ст. 28 УК); 

4) малозначительности деяния (ч. 4 ст. 11 УК); 

5) добровольного отказа от преступления (ст. 5 УК); 

6) придания новому уголовному закону обратной силы (ч. 2 ст. 9 

УК); 

7) закрепления в примечаниях к некоторым статьям Особенной 

части УК положений, при наступлении которых уголовная ответственность 

исключается (например, примечания к ст.ст. 193, 287, 289, 291 и др.). 

Необходимая оборона 

В силу ст. 34 УК каждый гражданин имеет право на защиту от 

общественно опасного посягательства. Это право принадлежит лицу 

независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за 

помощью к другим лицам или органам власти. 

Не является преступлением действие, совершенное в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите жизни, здоровья, прав 

обороняющегося или другого лица, интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства путем причинения посягающему 

вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны. 

Превышением пределов необходимой обороны признается явное для 

обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности 

посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно 

причиняется смерть или тяжкое телесное повреждение. 

Необходимая оборона – это правомерная защита от общественно 

опасного посягательства путем причинения вреда посягающему. 

Обороняющемуся предоставлено право выбора вести себя активно или 

пассивно. Допускается причинять нападающему вред независимо от 

возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться 

за помощью к другим лицам или правоохранительным органам. Вместе с тем, 

если нападение осуществляет малолетний или невменяемый, и это известно 

обороняющемуся, необходимо избирать такой способ защиты, чтобы 

причиненный вред нападающему был как можно меньше. 

Условия правомерности необходимой обороны относятся как к 

посягательству, так и к защите. 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к 

посягательству, являются: 

- общественная опасность; 

- действительность (реальность); 

- наличность. 
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Необходимая оборона отсутствует в тех случаях, когда лицо намеренно 

провоцирует другое лицо на нападение с целью маскировки расправы над 

ним. В этом случае обороняющийся умышленно создает такую ситуацию, 

чтобы вызвать нападение на себя, а затем использует это нападение для 

расправы, заранее замышляя причинить посягающему вред. 

Мнимая оборона, вызванная фактической ошибкой, заключается в том, 

что лицо ошибочно считает, что происходит общественно опасное 

посягательство, которого в действительности нет. Действие, совершенное в 

состоянии мнимой обороны, вызванной фактической ошибкой, не утрачивает 

своей общественной опасности, однако умышленным преступлением не 

является. Оно может быть даже невиновным причинением вреда, если по 

обстоятельствам дела обороняющееся лицо не должно было предвидеть, что 

в действительности на него не было посягательства. 

Обороняющийся сам оценивает реальность угрозы посягательства 

исходя из объективно сложившейся обстановки, характера взаимоотношений 

с посягающим и особенностей его личности. 

Несвоевременная оборона (преждевременная или запоздалая) 

наказуема как самостоятельное преступление. 

В связи с тем, что обороняющийся в результате сильного волнения не 

всегда может точно определить характер опасности и может допустить 

ошибку в оценке своевременности оборонительных действий, то необходимо 

учитывать, что состояние необходимой обороны может иметь место и тогда, 

когда защита последовала непосредственно за актом хотя бы и оконченного 

посягательства, но по обстоятельствам дела для обороняющегося не был ясен 

момент его окончания. 

Условиями правомерности необходимой обороны, относящимися к 

защите, являются: 

- вред должен быть причинен только посягающему; 

- защита не должна превышать пределов необходимости. 

Правомерной является необходимая оборона, если вред причинен 

посягающему, а не третьим лицам. При совершении посягательства группой 

лиц обороняющийся вправе применить к любому из нападающих такие меры 

защиты, которые определяются опасностью и характером действий всей 

группы. 

Правомерность действий обороняющегося зависит от характера 

посягательства, которое может быть двух видов: 

1) сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия; 

2) не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия. 

Превышение пределов необходимой обороны могут образовать только 

умышленные действия, которые явно не соответствовали характеру и 

степени общественной опасности посягательства. 
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В статьях Особенной части УК законодатель предусмотрел 

специальные составы преступлений при смягчающих обстоятельствах: 

- убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 

143 УК); 

- умышленное причинение тяжкого телесного повреждения при 

превышении пределов необходимой обороны (ст. 152 УК). 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 

В силу ст. 35 УК не является преступлением причинение вреда лицу, 

совершившему преступление, при его задержании для передачи органам 

власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, когда 

оно пытается или может скрыться от следствия и суда, если иными 

средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом 

не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

Право на задержание лица, совершившего преступное деяние, наряду 

со специально уполномоченными лицами имеют также потерпевшие и 

другие граждане. 

Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от необходимой обороны в том, что причинение вреда может 

иметь место только после окончания посягательства. Цель причинения вреда 

не отразить посягательство, а задержать лицо, чтобы обеспечить привлечение 

его к уголовной ответственности и пресечь возможность совершения им 

новых преступлений. Задержание будет правомерным, если: 

1) иными средствами задержать такое лицо не представлялось 

возможным и 

2) при этом не было допущено превышение необходимых для этого 

мер. 

Факт совершения общественно опасного посягательства является 

первым условием основания задержания посягавшего. Законодатель не 

определяет характер и тяжесть совершенного преступления. Факт 

преступления может быть подтвержден приговором суда (например, при 

побеге осужденного). В других случаях лицо, производящее задержание, 

должно быть уверено, что перед ним именно преступник. 

Если вред причинен другому человеку, то ответственность наступает 

по правилам о юридической и фактической ошибке (т.е. за умышленное или 

неосторожное преступление против жизни или здоровья). Вина 

причинившего вред будет отсутствовать при добросовестном заблуждении, 

т.е. в тех случаях, когда он не мог и не должен был осознавать свою ошибку. 

Второе условие основания задержания заключается в том, что право на 

задержание преступника сохраняется не только непосредственно после 

окончания преступления, но оно сохраняется вплоть до истечения срока 

давности привлечения к уголовной ответственности или давности 

исполнения приговора. 

Существует ряд условий, соблюдение которых обеспечивает 

правомерность действий по задержанию. 
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К первому условию правомерности действий по задержанию относится 

требование причинения вреда именно лицу, совершившему преступление, а 

не третьим лицам. 

Второе условие состоит в том, что вред при задержании лица, 

совершившего преступление, причиняется вынужденно. Если лицо, 

задерживаемое после совершения преступления, начнет активными 

действиями угрожать причинением вреда тому, кто производит его 

задержание, то право последнего осуществить его задержание путем 

причинения вреда трансформируется в право на необходимую оборону. 

Третье условие заключается в том, чтобы причиненный вред 

соответствовал характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания. 

Характер причинения вреда может быть разнообразным: 

- имущественный вред; 

- физический вред; 

- вред, связанный с ограничением или лишением свободы. 

Согласно ч. 2 ст. 35 УК превышением мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, признается их явное 

несоответствие: 

- характеру и степени общественной опасности совершенного 

задерживаемым лицом преступления и 

- обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости 

причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое 

превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 

умышленного лишения жизни либо причинения тяжкого или менее тяжкого 

телесного повреждения. 

Превышение мер при задержании может быть:  

1) когда виновному в совершении незначительного преступления при 

задержании причинен вред, значительно превышающий опасность 

совершенного им преступления; 

2) когда при задержании виновного, который не оказывает 

существенного сопротивления, применяются неадекватные меры, связанные 

с причинением значительного вреда. 

Примерами явного несоответствия мер задержания характеру и степени 

общественной опасности совершенного им преступления являются: 

- причинение задерживаемому смерти при отсутствии с его стороны 

активного агрессивного сопротивления; 

- причинение задерживаемому без явной необходимости тяжкого вреда 

здоровью, хотя реально можно было ограничиться причинением ему менее 

серьезного вреда; 

- причинение тяжкого вреда здоровью лица, совершившего 

ненасильственное преступление и отказывающегося подчиниться законным 

требованиям задерживающего. 

В статьях Особенной части УК законодатель предусмотрел 

специальные составы преступлений при смягчающих обстоятельствах: 
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- убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 142 УК); 

- умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление (ст. 151 УК). 

Крайняя необходимость 

В силу ст. 36 УК не является преступлением действие, совершенное в 

состоянии крайней необходимости, то есть для предотвращения или 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, правам и 

законным интересам данного лица или других лиц, интересам общества или 

государства, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 

устранена другими средствами и если причиненный вред является менее 

значительным, чем предотвращенный. 

Состояние крайней необходимости признается также в случае, если 

действия, совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли 

своей цели и вред наступил, несмотря на усилия лица, добросовестно 

рассчитывавшего его предотвратить. 

Крайняя необходимость – это противоборство правоохраняемых 

интересов, когда для предотвращения наступления вреда одним из них 

причиняется вред другим. Чаще всего состояние крайней необходимости не 

порождает у лица обязанности действовать в целях предотвращения 

грозящей опасности, так как это может быть связано с риском для их 

собственной жизни. Это не обязанность, а право человека, его моральный 

долг. Вместе с тем для ряда категорий профессий (сотрудники 

правоохранительных органов, МЧС и т.д.) действия в условиях крайней 

необходимости являются служебным долгом. Эти категории граждан не 

вправе уклониться от рискованных действий, ссылаясь на крайнюю 

необходимость. 

Первым условием правомерности при крайней необходимости является 

наличие опасности, исходящей из одного из источников. Источниками 

опасности при крайней необходимости могут быть: 

- умышленные или неосторожные действия человека (поджог, 

аварийная ситуация, созданная водителем или пешеходом, и т.д.); 

- стихийные силы природы (наводнения, землетрясения, ливни, 

ураганы, пожары, снежные заносы и т.д.); 

- неисправность техники, механизмов (взрывы, крушения, аварии и 

т.д.); 

- нападение животных; 

- физиологические процессы, происходящие в организме человека 

(голод, жажда, болезнь и т.д.); 

- коллизии нескольких обязанностей (например, врач может 

оказаться в состоянии крайней необходимости при одновременном вызове к 

нескольким тяжелобольным). 

Состояние крайней необходимости может возникнуть также при 

необходимой обороне и при задержании преступника, когда вред в целях 
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пресечения посягательства (доставления преступника) причиняется не 

виновному, а третьим лицам. 

Условиями правомерности крайней необходимости, относящимися к 

опасности, являются: 

- действительность (реальность); 

- наличность; 

- неустранимость опасности. 

Действительность опасности означает, что опасность должна быть 

фактической, т.е. существовать в реальной действительности, а не в 

воображении лица. 

Наличность опасности означает, что угроза общественным 

отношениям уже возникла и еще не отпала. 

Действительность и наличность, относящиеся к опасности, схожи с 

аналогичными условиями правомерности необходимой обороны, 

относящимися к посягательству. 

Неустранимость опасности означает, что данная опасность не может 

быть в данных обстоятельствах устранена с помощью других средств. Это 

означает, что если есть возможность обезопасить соответствующие 

общественные отношения, не прибегая к причинению вреда другим 

общественным отношениям (например, обратиться к правоохранительным 

органам и т.д.), то состояние крайней необходимости отсутствует. Если лицо 

добросовестно заблуждается относительно наличия других средств для 

предотвращения опасности, его действия, как правило, должны быть 

признаны правомерными. 

Вред при крайней необходимости причиняется третьим лицам. 

Превышением пределов крайней необходимости признается 

причинение вреда более значительного, чем вред предотвращенный. Такое 

превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 

умышленного причинения вреда. 

Не может быть признано правомерным спасение жизни одного 

человека за счет жизни другого, причинение вреда жизни или здоровью 

людей с целью недопущения имущественного, даже крупного ущерба. 

В некоторых случаях возможно причинение меньшего вреда и 

предотвращение большего вреда в отношении одного и того же субъекта. 

Лишение жизни одного человека может быть признано крайней 

необходимостью, если таким путем предотвращена смерть нескольких 

человек. 

Обстоятельства, при которых опасность устранялась, имеют также 

большое значение при оценке правомерности действий при крайней 

необходимости. Такими обстоятельствами могут быть внезапность, 

экстремальность опасности, что не позволяет лицу правильно 

сориентироваться и хладнокровно просчитать вред предотвращаемый и вред 

причиняемый. 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, не исключает 

гражданско-правовую ответственность. Однако лицо может быть 
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освобождено от возмещения вреда полностью или частично по усмотрению 

суда. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 63 УК совершение преступления при нарушении 

условий крайней необходимости признается обстоятельством, смягчающим 

наказание виновного. 

Пребывание среди соучастников преступления по специальному 

заданию 

В силу ст. 38 УК не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое, выполняя в соответствии с действующим законодательством 

специальное задание по предупреждению, выявлению или пресечению 

преступления и действуя с другими его участниками, вынужденно совершит 

преступление. 

Эти правила не применяются к лицу, совершившему: 

- особо тяжкое или 

- тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или 

здоровье человека. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 63 УК совершение преступления при пребывании 

среди соучастников преступления по специальному заданию признается 

обстоятельством, смягчающим наказание виновного. 

Деяние, связанное с риском 

В силу ст. 39 УК не является преступлением деяние (действие или 

бездействие), причинившее вред правоохраняемым интересам, если это 

деяние было совершено в условиях обоснованного риска для достижения 

общественно полезной цели. 

Риск признается обоснованным, если совершенное деяние 

соответствует современным научно-техническим знаниям и опыту, а 

поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями и лицо, допустившее риск, обоснованно рассчитывало, что 

предприняло все возможные меры для предотвращения вреда 

правоохраняемым интересам. 

Экономический (деловой) риск может признаваться обоснованным, 

если поставленная цель могла быть достигнута и не рискованными деяниями 

(решениями), но с меньшим экономическим результатом. 

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с 

угрозой экологической катастрофы, общественного бедствия, наступления 

смерти или причинения тяжкого телесного повреждения лицу, не 

выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или здоровье были поставлены 

в опасность. 

В современных условиях научно-технического прогресса у людей 

чаще, чем раньше, возникает необходимость идти на риск причинения 

физического вреда жизни или здоровью человека или существенного 

материального вреда. Такой риск возможен в любой сфере 

жизнедеятельности человека. Риск может быть производственный, 

экономический, коммерческий, научно-технический, организационно-

управленческий, физический. 
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В отличие от крайней необходимости, состояние которой порождается 

внешними факторами, ситуация деяния, связанного с риском, формируется 

самим лицом, осознанно нарушающим установленные требования 

безопасности. 

Рискованные действия не могут считаться обоснованными, если цель 

риска не является общественно полезной, т.е. социально значимой с точки 

зрения общественного правосознания. Это значит, что лицо стремится 

обеспечить благо отдельного человека или многих людей, интересы 

общества или государства путем отступления от установленных правил 

поведения, в том числе путем причинения вреда правоохраняемым 

интересам. Действия рискующего лица в отдельных случаях могут нарушать 

правовой запрет, однако они могут признаваться совершенными для 

достижения общественно полезной цели. Например, врач, спасая жизнь 

человека, может применить препарат, не прошедший экспериментальной 

проверки. 

Для признания риска обоснованным, кроме достижения общественно 

полезной цели, требуется наличие трех условий: 

1) совершенное деяние соответствует современным научно-

техническим знаниям и опыту; 

2) поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями и 

3) лицо, допустившее риск, предприняло все возможные меры для 

предотвращения вреда правоохраняемым интересам. 

Вынужденность действий означает, что общественно полезная цель не 

могла быть достигнута без рискованных действий (бездействия). Если лицо 

сознавало, что преследуемая им общественно полезная цель может быть 

достигнута не рискованным способом, однако избрало путь риска и 

причинило существенный вред охраняемым законом интересам, то оно 

подлежит ответственности на общих основаниях. 

В отличие от крайней необходимости, при которой наступление вреда 

является обязательным, при риске вред всего только лишь возможен. 

Обоснованный риск, как правило, не связан с экстремальной ситуацией, 

угрожающей тем или иным интересам, которая свойственна состоянию 

крайней необходимости. 

Достаточность мер для предотвращения вреда охраняемым уголовным 

законом интересам означает, что лицо осуществило существующие на 

момент риска научно-технические меры для недопущения вреда этим 

интересам. Например, получило разрешение на эксперимент, осуществило 

планирование рискованных действий, предупредило о грозящей опасности 

других участников эксперимента, обеспечило участников эксперимента 

соответствующей экипировкой, защитными средствами и т. д. 

Исходя из осуществляемого эксперимента, лицо должно предвидеть 

возможность наступления вредных последствий и предпринять необходимые 

адекватные меры для их предотвращения. 
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Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с 

угрозой экологической катастрофы, общественного бедствия, наступления 

смерти или причинения тяжкого телесного повреждения лицу, не 

выразившему согласия на то, чтобы его жизнь или здоровье были поставлены 

в опасность. 

Действия лица, пренебрегающего данным положением, по сути, всегда 

являются уголовно наказуемыми и не обязательно, чтобы последствия были 

именно те, которые указаны. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 63 УК совершение преступления при нарушении 

условий обоснованного риска признается обстоятельством, смягчающим 

наказание виновного. 

Исполнение приказа или распоряжения 

В силу ст. 40 УК не является преступлением причинение вреда 

охраняемым УК интересам лицом, действующим во исполнение 

обязательного для него приказа или распоряжения, отданных в 

установленном порядке. Уголовную ответственность за причинение такого 

вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение. 

Лицо, совершившее умышленное преступление по заведомо 

преступному приказу или распоряжению, несет уголовную ответственность 

на общих основаниях. 

Лицо, не исполнившее заведомо незаконный приказ или распоряжение, 

не подлежит уголовной ответственности. 

Приказ и распоряжение – это издаваемые в рамках компетенции 

должностных лиц акты управления, имеющие юридически властный 

характер для субъектов, которым они адресованы. Приказы и распоряжения 

могут быть устными и письменными. Отдаваться непосредственно 

подчиненному или через других лиц. Но как те, так и другие являются 

обязательными для исполнения. 

Приказы и распоряжения могут быть законными и незаконными. 

Законным признается приказ (распоряжение), отданный компетентным 

должностным лицом в установленном порядке с соблюдением надлежащей 

формы. 

Незаконный акт может быть связан с наличием в его тексте 

противоречий действующим законам, Конституции Республики Беларусь, 

международным договорам и т.д., изданием его органом или должностным 

лицом вне пределов их компетенции, несоблюдением формы и порядка 

издания, адресацией его лицам, некомпетентным его исполнять, и т.д. 

Лицо при исполнении заведомо незаконного приказа (распоряжения) 

действует с прямым умыслом. Оно осознает, что данный приказ незаконен. 

Предвидит, что в результате его выполнения наступят вредные последствия и 

желает наступления этих последствий. 

Учитывая специфику статуса лиц, обязанных исполнять приказы и 

распоряжения начальников, согласно п. 9 ч. 1 ст. 63 УК совершение 

преступления при нарушении условий правомерности исполнения приказа 
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или распоряжения признается обстоятельством, смягчающим наказание 

виновного. 

 

Тема 13. Уголовная ответственность 

 

Понятие, содержание и основание уголовной ответственности 

В теории уголовного права отсутствует однозначное понимание 

уголовной ответственности. При этом можно выделить несколько подходов к 

определению еѐ понятия. Они заключаются в рассмотрении уголовной 

ответственности как: 

- обязанности лица претерпеть негативные последствия 

совершения им преступления; 

- меры государственного принуждения, применяемой к лицу, 

совершившему преступление; 

- уголовного правоотношения; 

- отрицательной оценки общественно опасного деяния и лица, его 

совершившего, выраженной в обвинительном приговоре суда; 

- реализации обязанности лица претерпеть лишения и 

ограничения, установленные законом за совершение преступления. 

Уголовная ответственность является длящимся явлением. Как 

потенциальная обязанность претерпеть определѐнные ограничения и 

лишения, она возникает с момента нарушения лицом уголовно-правового 

запрета. Моментом же начала реализации такой обязанности, исходя из 

конституционного принципа презумпции невиновности, следует считать день 

вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Моментом 

окончания уголовной ответственности является момент погашения или 

снятия судимости. 

Согласно ст. 10 УК основанием уголовной ответственности признаѐтся 

совершение виновно запрещѐнного УК деяния в виде: 

- оконченного преступления; 

- приготовления к совершению преступления; 

- покушения на совершение преступления; 

- соучастия в совершении преступления. 

Во всех четырѐх случаях уголовная ответственность связывается с 

совершением преступления. Для определения того, является ли совершѐнное 

деяние преступным, существует абстрактно-логическая модель, именуемая 

составом преступления. Только наличие в совершѐнном общественно 

опасном деянии в совокупности всех элементов состава преступления 

позволяет признать это деяние преступлением. Поэтому согласно 

сложившейся в уголовном праве концепции основанием уголовной 

ответственности следует считать совершение общественно опасного деяния, 

содержащего признаки состава преступления, предусмотренного уголовным 

законом. Вопрос об уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению, покушение на преступление и соучастие в преступлении 

должен решаться только в том случае, если и предварительная деятельность, 
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и соучастие относились к общественно опасному деянию, содержащему все 

признаки состава преступления. 

Цели уголовной ответственности 

Цели уголовной ответственности – это те конечные результаты, 

которых стремится достичь государство при еѐ реализации. К их числу 

относятся: 

- исправление лица, совершившего преступление; 

- предупреждение совершения осужденным новых преступлений 

(специальное предупреждение); 

- предупреждение совершения преступлений иными лицами 

(общее предупреждение). 

Понятие цели исправления определено в ч. 2 ст. 7 УИК, согласно 

которой исправление осужденных – это формирование у них готовности 

вести правопослушный образ жизни. 

Специальное предупреждение как цель уголовной ответственности – 

это предупреждение совершения осужденным новых преступлений. Она 

может быть достигнута с помощью следующих средств: 

- исправления осужденного; 

- изоляции его от общества; 

- лишения возможности совершать новые преступления 

посредством лишения права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью; 

- угрозы повышенной ответственности при повторном совершении 

преступления. 

Цель общего предупреждения – это предупреждение совершения 

преступлений иными лицами. Достижение этой цели призваны обеспечить 

следующие средства: 

- угроза наказанием за совершение преступления; 

- воспитание граждан в духе законопослушного поведения. 

Формы реализации уголовной ответственности 

В ст. 46 УК указано пять форм реализации уголовной ответственности: 

- осуждение с применением назначенного наказания; 

- осуждение с отсрочкой исполнения назначенного наказания; 

- осуждение с условным неприменением назначенного наказания; 

- осуждение без назначения наказания; 

- осуждение с применением в отношении несовершеннолетних 

принудительных мер воспитательного характера. 

Наказание – это принудительная мера уголовно-правового 

воздействия, применяемая по приговору суда к лицу, осужденному за 

преступление, и заключающаяся в предусмотренных законом лишении или 

ограничении прав и свобод осужденного. 

Отсрочка исполнения наказания – такая мера уголовной 

ответственности, когда исполнение назначенного судом наказания в виде 

лишения свободы на срок не свыше пяти лет отсрочивается на определѐнный 
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срок с последующим осуществлением контроля за поведением осужденного 

в течение срока отсрочки. 

Условное неприменение наказания – это такая мера уголовной 

ответственности, когда назначенное судом наказание в виде лишения 

свободы за совершение преступления, не представляющего большой 

общественной опасности, или менее тяжкого преступления не приводится в 

исполнение с установлением для осужденного испытательного срока, в 

течение которого осуществляется контроль за его поведением. 

Осуждение без назначения наказания – это такая мера уголовной 

ответственности, когда суд выносит лицу, совершившему преступление, 

обвинительный приговор, не назначая ему наказание, а дальнейшее 

исправление осужденного проводится в условиях осуществления за ним 

профилактического наблюдения. 

Принудительные меры воспитательного характера – это меры 

уголовной ответственности, перечисленные в ст. 117 УК, которые 

назначаются судом несовершеннолетнему, совершившему преступление, 

вместо наказания. 

Принципы уголовной ответственности 

Принцип законности означает следующее: 

- никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления и подвергнут уголовной ответственности иначе как по 

приговору суда и в соответствии с законом; 

- преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только УК; 

- нормы УК подлежат строгому толкованию; 

- применение уголовного закона по аналогии не допускается. 

Принцип равенства граждан перед законом закреплѐн в ч. 3 ст. 3 

УК, согласно которой лица, совершившие преступления, равны перед 

законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждения, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

Принцип неотвратимости ответственности означает, что каждое 

лицо, признанное виновным в совершении преступления, подлежит 

наказанию или иным мерам уголовной ответственности. 

Сущность принципа личной виновной ответственности заключается 

в том, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

совершѐнные им общественно опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, предусмотренные УК, в 

отношении которых установлена его вина, т.е. умысел или неосторожность.  

Принцип справедливости означает, что любые меры уголовной 

ответственности, в том числе и наказание, должны устанавливаться и 

назначаться с учѐтом характера и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. 
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В основе принципа гуманизма лежит признание человека в качестве 

социальной ценности, уважение его личности, прав и свобод. 

 

Тема 14. Понятие наказания. Система и виды наказаний 

 

Понятие наказания 

В силу ст. 47 УК наказание является принудительной мерой уголовно-

правового воздействия, применяемой по приговору суда к лицу, 

осужденному за преступление, и заключающейся в предусмотренных 

законом лишении или ограничении прав и свобод осужденного. 

Наказание является социально-правовым явлением и по своей 

сущности наиболее строгой мерой государственного принуждения. 

Для наказания специфично то, что оно является мерой, применяемой 

только судом. Этим признаком уголовное наказание отличается от таких мер 

государственного принуждения, как наказания, налагаемые органами 

государственного управления за административные правонарушения. 

Уголовное наказание отличается от дисциплинарного взыскания и от 

гражданско-правового взыскания. 

В отличие от иных мер государственного принуждения наказание 

применяется только к лицу, признанному виновным по приговору суда в 

совершении преступления. 

На всех этапах своего развития государство, по сути, с помощью 

уголовного наказания пытается решить вопрос защиты общества от 

преступных посягательств на наиболее важные социальные ценности, 

охраняемые уголовным законом. 

Наказание – это реакция государства на совершенное преступление. 

Признаком наказания, хотя и в значительно меньшей мере присущим 

также административному и дисциплинарному наказаниям, но отличающим 

наказание от всех иных мер государственного принуждения, является 

присущая ему цель причинения преступнику определенного страдания, 

лишения. Наказание всегда специально направлено против личности 

преступника. Даже если оно ограничивается нарушением каких-либо 

имущественных его интересов (например, при штрафе, конфискации), оно 

преследует цель причинения тем самым лишений. Нарушение его 

имущественных интересов является в данном случае средством причинения 

таких лишений. 

Значение системы наказаний и виды наказаний 

Система наказаний – это установленная уголовным законом и 

обязательная для суда совокупность исчерпывающих видов наказаний, 

расположенных в определенном порядке по степени их тяжести. 

Значение системы наказаний заключается в том, что она ограничивает 

усмотрение суда при назначении подсудимому наказания определенными 

видами наказания и их размером, исключает применение непредусмотренных 

наказаний и устанавливает степень тяжести отдельных из них. 
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Система наказаний дает возможность в пределах санкции статьи 

выбрать такое наказание, которое соответствует степени вины лица, 

совершившего преступление. 

Система наказаний устраняет всякий произвол при применении 

наказаний, не допуская никаких привилегий и изъятий. 

По порядку назначения наказания подразделяются на основные и 

дополнительные. 

Основные наказания – это такие наказания, которые назначаются 

самостоятельно и не могут быть присоединены к другим наказаниям. 

Дополнительные наказания – это такие наказания, которые 

назначаются только в дополнение к основным и самостоятельно назначаться 

не могут. 

а) Основные наказания: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

4) исправительные работы; 

5) ограничение по военной службе; 

6) арест; 

7) ограничение свободы; 

8) лишение свободы; 

9) пожизненное заключение; 

10) смертная казнь (до ее отмены). 

б) Дополнительные наказания (лишение воинского или специального 

звания, конфискация имущества). 

Общественные работы, штраф и лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью могут 

применяться в качестве не только основного, но и дополнительного 

наказания. 

По характеру воздействия, оказываемого на осужденного, наказания 

подразделяются на: 

- наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы 

(общественные работы, штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные 

работы, ограничение по военной службе, лишение воинского или 

специального звания, конфискация имущества); 

- наказания, связанные с ограничением или лишением свободы 

(арест, ограничение свободы, направление в дисциплинарную воинскую 

часть, лишение свободы, пожизненное заключение); 

- смертная казнь. 

Общественные работы 

Общественные работы относятся к наказанию, не связанному с 

ограничением или лишением свободы, и могут назначаться в качестве как 

основного, так и дополнительного наказания. 
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В силу ст. 49 УК общественные работы заключаются в выполнении 

осужденным бесплатного труда в пользу общества, вид которого 

определяется органами, ведающими применением общественных работ. 

Общественные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до 

двухсот сорока часов. 

Осужденными, получающими образование либо имеющими 

постоянное место работы, общественные работы отбываются не свыше 

четырех часов в день в свободное от учебы или основной работы время. 

Осужденными, не обучающимися в учреждениях образования и не 

имеющими постоянного места работы, общественные работы с их согласия 

могут отбываться свыше четырех, но не более восьми часов в день. 

По усмотрению суда общественные работы могут назначаться и в 

качестве дополнительного наказания к штрафу или лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Общественные работы не могут быть назначены (ч. 4 ст. 49 УК): 

1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

2) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и мужчинам в 

возрасте свыше шестидесяти лет; 

3) беременным женщинам; 

4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

5) инвалидам I и II группы; 

6) военнослужащим; 

7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в 

Республике Беларусь лицам без гражданства; 

8) лицам, больным активной формой туберкулеза. 

В случае возникновения в период отбывания лицом общественных 

работ предусмотренных выше обстоятельств (ч. 4 ст. 49 УК) суд по 

представлению органа, на который возложено исполнение приговора, 

освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания. 

Штраф 

Штраф относится к наказанию, не связанному с ограничением или 

лишением свободы и может назначаться в качестве как основного, так и 

дополнительного наказания. 

В силу ст. 50 УК штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом в 

случаях, установленных УК. 

Размер штрафа определяется с учетом размера базовой величины, 

установленного на день постановления приговора, в зависимости от 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления и 

материального положения осужденного и устанавливается в пределах от 

тридцати до одной тысячи базовых величин. За преступления против 

порядка осуществления экономической деятельности и против интересов 

службы штраф устанавливается в размере от трѐхсот до пяти тысяч 

базовых величин. При этом размер штрафа, назначаемого лицу за 

совершенное им преступление, предусмотренное содержащей 

административную преюдицию статьей Особенной части УК, не может быть 
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меньше максимального размера штрафа, налагаемого в административном 

порядке. 

В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков 

уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который 

возложено исполнение приговора, заменяет штраф общественными работами 

в соответствии со статьей 49 УК. 

Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью относится к наказанию, не связанному с 

ограничением или лишением свободы, может назначаться в качестве как 

основного, так и дополнительного наказания. 

В силу ст. 51 УК лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью может быть назначено судом в 

зависимости от характера и тяжести совершенного преступления на срок от 

одного года до пяти лет. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания может 

назначаться судом и в случае, когда этот вид наказания не предусмотрен в 

статье Особенной части УК, если, исходя из характера совершенного лицом 

преступления, связанного с занимаемой должностью или с занятием 

определенной деятельностью, суд признает невозможным сохранение за ним 

права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью не может назначаться в качестве 

дополнительного наказания: 

- к общественным работам и 

- штрафу. 

При назначении наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью: 

1) в качестве основного наказания, 

2) в качестве дополнительного наказания: 

- к исправительным работам, 

- ограничению по военной службе без направления в 

исправительное учреждение открытого типа, 

3) при отсрочке исполнения наказания и 

4) при условном неприменении наказания, если исполнение 

дополнительного наказания не отсрочено,  

срок исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

исчисляется со дня вступления приговора суда в законную силу.  

При назначении этого наказания в качестве дополнительного: 

- к аресту; 
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- к ограничению свободы с направлением в исправительное 

учреждение открытого типа; 

- или к лишению свободы  

оно распространяется на все время отбывания осужденным основного 

наказания и сверх того – на срок, установленный приговором. 

Исправительные работы 

Исправительные работы относятся к наказанию, не связанному с 

ограничением или лишением свободы, и могут назначаться только в качестве 

основного наказания. 

В силу ст. 52 УК исправительные работы устанавливаются на срок от 

шести месяцев до двух лет и отбываются на основании приговора суда по 

месту работы осужденного. 

Из заработка по основному месту работы осужденного к 

исправительным работам производится удержание в доход государства в 

размере, установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати 

пяти процентов, но не менее одной базовой величины ежемесячно. 

Исправительные работы не могут быть назначены: 

1) лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста; 

2) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и мужчинам в 

возрасте свыше шестидесяти лет; 

3) беременным женщинам; 

4) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

5) инвалидам I и II группы; 

6) военнослужащим и резервистам; 

7) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в Республике 

Беларусь лицам без гражданства; 

8) лицам, больным активной формой туберкулеза, не имеющим 

постоянного места работы. 

Вместо исправительных работ назначается ограничение по военной 

службе: 

1) офицерам; 

2) иным военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

Военнослужащим срочной военной службы, а также резервистам 

вместо исправительных работ назначается арест на срок до трѐх месяцев. 

В случае возникновения в период отбывания лицом исправительных 

работ предусмотренных обстоятельств (ч. 3 ст. 52 УК) суд по представлению 

органа, на который возложено исполнение приговора, освобождает лицо от 

дальнейшего отбывания наказания или заменяет неотбытую часть наказания 

на более мягкое наказание. 

Ограничение по военной службе 

Ограничение по военной службе относится к наказанию, не связанному 

с ограничением или лишением свободы, и может назначаться только в 

качестве основного наказания. 
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В силу ст. 53 УК ограничение по военной службе назначается 

офицерам и иным военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК за совершение воинских 

преступлений, а также вместо исправительных работ, предусмотренных за 

иные преступления. 

Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной 

службе производится удержание в доход государства в размере, 

установленном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати пяти 

процентов. Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть 

повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в 

срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 

Ограничение по военной службе не может быть назначено (ч. 3 ст. 53 

УК): 

1) лицам, имеющим выслугу лет для назначения пенсии, либо 

достигшим предельного возраста состояния на военной службе, либо 

имеющим право на увольнение по состоянию здоровья; 

2) беременным женщинам; 

3) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. 

В случае возникновения в период отбывания лицом наказания в виде 

ограничения по военной службе предусмотренных выше обстоятельств (ч. 3 

ст. 53 УК), а также других обстоятельств, являющихся основанием для 

увольнения с военной службы в соответствии с законодательством, суд по 

представлению органа, на который возложено исполнение приговора, 

освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания или заменяет 

неотбытую часть наказания на более мягкое наказание. 

Арест 

Арест относится к наказанию, связанному с ограничением или 

лишением свободы и может назначаться только в качестве основного 

наказания. 

В силу ст. 54 УК арест состоит в содержании осужденного в условиях 

строгой изоляции и устанавливается на срок от одного до трѐх месяцев. 

Арест не может быть назначен: 

1) беременным женщинам; 

2) женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 

четырнадцати лет или детей-инвалидов; 

3) инвалидам I и II группы. 

Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте военной комендатуры. 

Ограничение свободы 

Ограничение свободы относится к наказанию, связанному с 

ограничением или лишением свободы и может назначаться только в качестве 

основного наказания. 

В силу ст. 55 УК ограничение свободы состоит в наложении на 

осужденного обязанностей, ограничивающих его свободу, и нахождении его 
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в условиях осуществления за ним надзора органами и учреждениями, 

ведающими исполнением наказания. 

Ограничение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до 

пяти лет. 

Наказание в виде ограничения свободы назначается с направлением в 

исправительное учреждение открытого типа. С учетом личности виновного, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

наличия у него постоянного места жительства суд может назначить 

наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа. 

Ограничение свободы не может быть назначено: 

1) военнослужащим срочной военной службы; 

2) иностранным гражданам и не проживающим постоянно в 

Республике Беларусь лицам без гражданства. 

Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение 

открытого типа не может быть назначено (ч. 5 ст. 55 УК): 

1) лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста ко дню 

постановления приговора; 

2) женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и мужчинам в 

возрасте свыше шестидесяти лет; 

3) беременным женщинам; 

4) женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в 

возрасте до четырнадцати лет или детей-инвалидов; 

5) инвалидам; 

6) лицам, которым назначены принудительные меры безопасности и 

лечения, лицам, больным активной формой туберкулеза, ВИЧ-

инфицированным, больным СПИДом либо не прошедшим полного курса 

лечения венерического заболевания. 

Осужденные к ограничению свободы с направлением в исправительное 

учреждение открытого типа, осужденные к ограничению свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа, за исключением 

лиц, перечисленных в ч 5 ст. 55 УК или получающих образование в дневной 

форме получения образования, привлекаются к труду в обязательном 

порядке органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания. 

В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных ч. 5 ст. 55 

УК, в период отбывания осужденным наказания в виде ограничения свободы 

с направлением в исправительное учреждение открытого типа суд по 

представлению учреждения, на которое возложено исполнение наказания, 

принимает решение о переводе осужденного для дальнейшего отбывания 

наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительное 

учреждение открытого типа или освобождает осужденного от дальнейшего 

отбывания наказания. 
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Лишение свободы 

Лишение свободы относится к наказанию, связанному с ограничением 

или лишением свободы, и может назначаться только в качестве основного 

наказания. 

В силу ст. 57 УК лишение свободы устанавливается на срок от шести 

месяцев до двенадцати лет, за особо тяжкие преступления – на срок более 

двенадцати лет, но не свыше пятнадцати лет, а за особо тяжкие 

преступления, сопряженные с умышленным посягательством на жизнь 

человека, либо с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, – на срок не свыше 

двадцати пяти лет. 

Срок лишения свободы за преступления, совершенные по 

неосторожности, не может превышать десяти лет. 

Совершеннолетним лицам отбывание наказания в виде лишения 

свободы назначается: 

1) в исправительных колониях в условиях поселения; 

2) в исправительных колониях в условиях общего, усиленного, 

строгого или особого режимов или 

3) в тюрьме. 

Мужчинам отбывание наказания назначается: 

1) осуждаемым к лишению свободы за преступления, совершенные по 

неосторожности, – в исправительных колониях в условиях поселения; 

2) осуждаемым впервые к лишению свободы за умышленные 

преступления, не представляющие большой общественной опасности, либо 

менее тяжкие преступления -в исправительных колониях в условиях общего 

режима; 

3) осуждаемым впервые к лишению свободы за тяжкие или особо 

тяжкие преступления – в исправительных колониях в условиях усиленного 

режима; 

4) при рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал 

лишение свободы, – в исправительных колониях в условиях строгого 

режима; 

5) осуждаемым к лишению свободы при особо опасном рецидиве – в 

исправительных колониях в условиях особого режима. 

Женщинам отбывание наказания назначается: 

1) осуждаемым к лишению свободы за преступления, совершенные по 

неосторожности, – в исправительных колониях в условиях поселения; 

2) другим осуждаемым к лишению свободы за умышленные 

преступления – в исправительных колониях в условиях общего режима; 

3) при особо опасном рецидиве – в исправительных колониях в 

условиях строгого режима. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела 

суд с указанием мотивов принятого решения может назначить отбывание 

лишения свободы: 
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1) осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, – в 

исправительных колониях в условиях общего режима; 

2) другим осужденным к лишению свободь!, но при отсутствии особо 

опасного рецидива – в исправительных колониях в условиях общего, 

усиленного или строгого режима. 

Лишение свободы в виде заключения в тюрьме может быть назначено 

на часть срока наказания, но не более чем на пять лет: 

1) при особо опасном рецидиве; 

2) совершеннолетним лицам, совершившим особо тяжкие 

преступления, осуждаемым за них к лишению свободы, на срок свыше пяти 

лет. 

По отбытии лицом, осужденным к лишению свободы на срок свыше 

двадцати пяти лет, двадцати лет лишения свободы суд, учитывая поведение 

осужденного, состояние его здоровья или возраст, может освободить 

осужденного от отбывания части наказания, превышающей двадцать пять лет 

лишения свободы. 

Пожизненное заключение 

Пожизненное заключение относится к наказанию, связанному с 

ограничением или лишением свободы, и может назначаться только в 

качестве основного наказания. 

В силу ст. 58 УК в качестве исключительной меры наказания как 

альтернатива смертной казни допускается применение пожизненного 

заключения за преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни 

человека при отягчающих обстоятельствах. 

Пожизненное заключение не может быть назначено: 

1) лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати 

лет; 

2) женщинам; 

3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 

шестидесяти пяти лет. 

Осужденные к пожизненному заключению отбывают наказание: 

- в исправительной колонии особого режима или 

- в тюрьме. 

По отбытии двадцати лет лицом, осужденным к пожизненному 

заключению, либо лицом, которому смертная казнь в порядке помилования 

заменена пожизненным заключением, суд, учитывая поведение осужденного, 

состояние его здоровья или возраст, может заменить дальнейшее отбывание 

пожизненного заключения лишением свободы на определенный срок, но не 

свыше пяти лет. 

Смертная казнь 

В силу ст. 59 УК в качестве исключительной меры наказания 

допускается применение смертной казни – расстрела за некоторые особо 

тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни 

человека при отягчающих обстоятельствах (до отмены смертной казни). 

Смертная казнь не может быть назначена: 
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1) Смертная лицам, совершившим преступление в возрасте до 

восемнадцати лет; 

2) женщинам; 

3) мужчинам, достигшим ко дню постановления приговора 

шестидесяти пяти лет. 

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена 

пожизненным заключением. 

Лишение воинского или специального звания, конфискация 

имущества 

Лишение воинского или специального звания, конфискация имущества 

относятся к наказаниям, не связанным с ограничением или лишением 

свободы, и могут назначаться только как дополнительные наказания. 

В силу ст. 60 УК при осуждении за тяжкое или особо тяжкое 

преступление лицо, имеющее воинское или специальное звание, может быть 

по приговору суда лишено этого звания. 

В силу ст. 61 УК конфискация имущества состоит в принудительном 

безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части 

имущества, являющегося собственностью осужденного. 

Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть 

назначена судом только в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями УК. 

Конфискация имущества не может назначаться в качестве 

дополнительного наказания: 

- к штрафу или 

- к исправительным работам. 

При конфискации части имущества суд должен указать, какая часть 

имущества подлежит конфискации, или перечислить предметы, подлежащие 

конфискации. 

Не подлежит конфискации имущество, жизненно необходимое для 

осужденного и лиц, находящихся на его иждивении, согласно перечню, 

предусмотренному УИК. 

Независимо от категории преступления и вида назначенного наказания 

применяется специальная конфискация, которая состоит в принудительном 

безвозмездном изъятии в собственность государства: 

- орудий и средств совершения преступления, принадлежащих 

осужденному; 

- вещей, изъятых из оборота; 

- имущества, приобретенного преступным путем, дохода, 

полученного от использования этого имущества, а также 

- предметов, которые непосредственно связаны с преступлением, 

если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу. 

Независимо от права собственности подлежит специальной 

конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное статьѐй 317
1
 УК (за исключением 
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транспортных средств, выбывших из законного владения собственника 

(пользователя) помимо его воли или в результате противоправных действий 

других лиц). 

 

Тема 15. Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания 

Общие начала назначения наказания – это принципиально значимые 

положения и принципы, которыми обязан руководствоваться суд при 

назначении наказания и иных мер уголовной ответственности. В общих 

началах назначения наказания находят свое отражения и конкретизацию 

принципы уголовного права применительно к задаче назначения наказания за 

конкретное преступление. 

В силу с. 62 УК суд назначает наказание с учетом положений Общей 

части УК в пределах, установленных статьей Особенной части, 

предусматривающей ответственность за совершенное преступление. 

Назначая наказание в виде: 

- общественных работ, 

- штрафа, 

- лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, суд руководствуется пределами, 

установленными в статьях 49, 50 и 51 УК. При назначении наказания суд 

исходит из принципа индивидуализации наказания, то есть учитывает 

характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 

мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда 

и размер причиненного ущерба, дохода, полученного преступным путем, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, мнение 

потерпевшего по делам частного обвинения, мотивируя избранную меру 

наказания в приговоре. 

Наказание в виде лишения свободы может быть назначено лишь при 

условии, что цели уголовной ответственности не могут быть достигнуты 

применением более мягкого наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК. 

Таким образом, общие начала назначения наказания объединены 

принципом индивидуализации наказания. 

Индивидуализация наказания достигается путем использования судом 

при назначении наказания определенных правил: 

- наказание должно назначаться только в пределах санкции статьи, 

по которой лицо привлекается к уголовной ответственности; 

- наказание назначается с учетом положений Общей части УК. 

Имеется в виду, что все нормы Общей части так или иначе влияют на 

процесс назначения наказания (задачи и принципы, цели, виды наказаний, 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних и 

т.д.); 
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- наказание назначается с учетом характера и степени 

общественной опасности преступления; 

- при назначении наказания учитываются мотивы и цели 

содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда и размер 

причиненного ущерба, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность, мнение потерпевшего по делам частного обвинения. 

Мера наказания в приговоре суда должна быть мотивирована. 

Все указанные требования уголовного закона учитываются судом в их 

совокупности. Только комплексный подход позволяет суду назначить 

действительно справедливое, индивидуальное наказание, отвечающее целям 

правосудия. 

Обстоятельства, смягчающие ответственность 

В силу ст. 63 УК обстоятельствами, смягчающими ответственность, 

признаются: 

1) явка с повинной; 

2) чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении; 

3) активное способствование выявлению преступления, 

изобличению других участников преступления, розыску имущества, 

приобретенного преступным путем; 

4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему 

непосредственно после преступления; добровольные возмещение ущерба, 

уплата дохода, полученного преступным путем, устранение вреда, 

причиненного преступлением; иные действия, направленные на 

заглаживание такого вреда; 

5) наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка; 

6) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, 

семейных или иных обстоятельств; 

7) совершение преступления под влиянием угрозы или 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

8) совершение преступления под влиянием противоправных или 

аморальных действий потерпевшего; 

9) совершение преступления при нарушении условий 

правомерности крайней необходимости, пребывания среди соучастников 

преступления по специальному заданию, обоснованного риска, исполнения 

приказа или распоряжения; 

10) совершение преступления беременной женщиной; 

11) совершение преступления престарелым лицом. 

Суд может признать смягчающими ответственность и иные 

обстоятельства, не указанные в настоящей статье. 

Смягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной 

части УК в качестве признака преступления, не может учитываться при 

определении меры ответственности виновного. 

Обстоятельства, отягчающие ответственность 

В силу ст. 64 УК обстоятельствами, отягчающими ответственность, 

признаются: 
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1) совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо 

преступление, если не истекли сроки давности либо не погашена или не 

снята судимость за предшествующее преступление. Суд вправе в 

зависимости от характера преступления не признать это обстоятельство 

отягчающим; 

2) совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, 

престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии; 

3) совершение преступления в отношении заведомо для виновного 

беременной женщины; 

4) совершение преступления общеопасным способом; 

5) совершение преступления с особой жестокостью или 

издевательством; 

6) совершение преступления в отношении лица, находящегося в 

материальной, служебной или иной зависимости от виновного; 

7) совершение преступления в отношении лица или его близких в 

связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; 

8) совершение преступления из корыстных или иных низменных 

побуждений; 

9) совершение преступления по мотивам расовой, национальной, 

религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а 

равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной 

группы; 

10) совершение преступления с целью скрыть другое преступление 

или облегчить его совершение; 

11) совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступной организацией; 

12) совершение преступления лицом, нарушившим тем самым 

принятую им присягу или профессиональную клятву; 

13) совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия; 

14) совершение преступления с использованием заведомо 

малолетнего или лица, заведомо для виновного страдающего психическим 

расстройством (заболеванием) или слабоумием; 

15) совершение преступления с использованием условий 

общественного бедствия или чрезвычайного положения; 

16) совершение преступления по неосторожности вследствие 

сознательного нарушения установленных правил безопасности; 

17) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ. Суд вправе в зависимости от характера 

преступления не признать это обстоятельство отягчающим. 

Суд не может признать отягчающими обстоятельства, не указанные в 

настоящей статье. 
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Отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной 

части УК в качестве признака преступления, не может учитываться при 

определении меры ответственности виновного. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений 

В силу ст. 65 УК при назначении наказания за рецидив, опасный 

рецидив или особо опасный рецидив преступлений учитываются: 

а) количество, характер и степень общественной опасности ранее 

совершенных преступлений; 

б) обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие 

предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также 

в) характер и степень общественной опасности вновь совершенного 

преступления. 

Срок наказания при опасном рецидиве не может быть менее половины, 

а при особо опасном рецидиве – менее двух третей максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление. 

При наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 70 

УК «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление», а также при выполнении обязательств, предусмотренных 

досудебным соглашением о сотрудничестве, наказание за опасный рецидив 

или особо опасный рецидив назначается без учета указанных выше 

ограничений. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии 

В силу ст. 66 УК при назначении наказания за преступление, 

совершенное в соучастии, учитываются характер и степень участия в нем 

каждого из соучастников. 

Срок наказания организатору (руководителю) организованной группы 

не может быть менее трех четвертей срока наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

УК. 

Наказание организатору (руководителю) организованной группы 

может быть назначено без учета указанных ограничений в случае полного 

возмещения им ущерба, причиненного государству, юридическим или 

физическим лицам, либо вреда государственным или общественным 

интересам либо уплаты дохода, полученного преступным путем, если 

совершенное преступление не было связано с посягательством на жизнь или 

здоровье человека. 

При выполнении организатором (руководителем) организованной 

группы обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о 

сотрудничестве, наказание назначается без учѐта указанных ограничений. 

Назначение наказания за неоконченное преступление 

В силу ст. 67 УК при назначении наказания за неоконченное 

преступление учитываются: 
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- характер и степень общественной опасности действий, 

совершенных виновным, 

- степень осуществления преступного намерения и 

- обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено 

до конца. 

Смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление не назначается. 

Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств 

В силу ст. 69 УК при наличии хотя бы одного из смягчающих 

обстоятельств, указанных в п. 1, 3 и 4 статьи 63 УК (п. 1 – явка с повинной; п. 

3 – активное способствование выявлению преступления, изобличению 

других участников преступления, розыску имущества, приобретенного 

преступным путем; п. 4 – оказание медицинской или иной помощи 

потерпевшему непосредственно после преступления; добровольное 

возмещение ущерба, устранение вреда, причиненного преступлением; иные 

действия, направленные на заглаживание такого вреда) и отсутствии 

отягчающих обстоятельств, названных в ст. 64 УК, срок или размер 

наказания не может превышать половины максимального срока или размера 

избранного судом вида основного наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК. 

Эти правила не применяются в отношении лица, совершившего особо 

тяжкое преступление, сопряженное с умышленным лишением жизни 

человека при отягчающих обстоятельствах. 

Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения 

о сотрудничестве 

При выполнении лицом, совершившим преступление, обязательств, 

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, срок или 

размер наказания не может превышать половины максимального срока или 

размера наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного 

соответствующей статьѐй Особенной части УК, а в случае совершения лицом 

тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряжѐнного с посягательством 

на жизнь или здоровье человека, – двух третей максимального срока или 

размера наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного 

соответствующей статьѐй Особенной части УК. 

Указанные правила не применяются в отношении лица, совершившего 

преступление, за которое соответствующей статьѐй Особенной части УК 

предусмотрены пожизненное заключение или смертная казнь. В этом случае 

при выполнении лицом, совершившим преступление, обязательств, 

предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, смертная 

казнь не применяется. Такому лицу может быть назначено наказание в виде 

пожизненного заключения или лишения свободы в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК. 
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Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление 

В силу ст. 70 УК суд с учетом личности виновного при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами, ролью лица 

и его поведением во время или после совершения преступления, которые 

существенно уменьшают степень общественной опасности деяния, может: 

- назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части УК, либо 

- назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой 

статьей, либо 

- не применить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве 

обязательного. 

Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие 

обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств. 

Назначение наказания при повторности преступлений, не 

образующих совокупности 

В силу ст. 71 УК: 

- при совершении повторно преступления одного и того же вида, если 

каждое из них предусмотрено различными частями статьи Особенной части 

УК, либо 

- при совершении в одном случае оконченного, а в другом – 

неоконченного такого же преступления, либо 

- когда в одном случае лицо является исполнителем преступления, а в 

другом – иным соучастником такого же преступления, каждое из этих 

преступлений оценивается самостоятельно. Наказание в этих случаях 

назначается за каждое преступление отдельно, и окончательное наказание 

определяется путем поглощения менее строгого наказания более строгим. 

По указанным правилам назначается наказание, если после вынесения 

приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен в другом 

преступлении, образующем повторность с преступлением, за которое он 

осужден. В этом случае в срок окончательно назначенного наказания 

засчитывается наказание, отбытое полностью или частично по первому 

приговору. 

Назначение наказания по совокупности преступлений 

В силу ст. 72 УК при совокупности преступлений суд, назначив 

основное и дополнительное наказания отдельно за каждое преступление, 

окончательно определяет наказание по их совокупности: 

- путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо 

- путем полного или частичного сложения назначенных наказаний. 

Если совокупность преступлений образуют преступления, не 

представляющие большой общественной опасности, и менее тяжкие либо 

тяжкие преступления в любом сочетании, то окончательное наказание 

назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим либо 

путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное 
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наказание не может превышать максимального срока или размера наказания, 

предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

Если в совокупность преступлений входит хотя бы одно особо тяжкое 

преступление, то окончательное наказание назначается путем частичного или 

полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде 

лишения свободы не может быть более двадцати лет. Если в совокупность 

преступлений входит особо тяжкое преступление, за которое УК 

предусмотрено лишение свободы на срок свыше пятнадцати лет, то 

окончательное наказание не может превышать двадцати пяти лет. 

Окончательное наказание иного вида не может превышать максимального 

срока или размера, установленных для данного вида наказания. 

Если за преступление, входящее в совокупность, назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок двадцать пять лет или пожизненного 

заключения, то окончательное наказание назначается путем поглощения 

менее строгого наказания более строгим. 

По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения 

приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в 

другом преступлении, образующем совокупность с преступлением, за 

которое он осужден. В этом случае в срок окончательно назначенного 

наказания засчитывается наказание, отбытое полностью или частично по 

первому приговору. 

К окончательному основному наказанию суд присоединяет 

дополнительные наказания, назначенные за преступления, в совершении 

которых лицо признано виновным. 

Назначение наказания по совокупности приговоров 

В силу ст. 73 УК если осужденный после провозглашения приговора, 

но до полного отбытия наказания совершил новое преступление, суд к 

наказанию, назначенному по новому приговору, полностью или частично 

присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. 

Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если 

оно не связано с лишением свободы, не может превышать максимальных 

сроков или размеров, установленных для данных видов наказаний Общей 

частью УК. 

Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения 

свободы может быть выше максимального срока наказания, 

предусмотренного УК для этого вида наказания, но не более тридцати лет. 

Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть 

больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так 

и неотбытой части наказания по предыдущему приговору. 

При совершении лицом, которому по приговору суда или в порядке 

помилования назначено пожизненное заключение, нового умышленного 

преступления, за которое назначено лишение свободы либо другое более 

мягкое наказание, вновь назначенное наказание поглощается пожизненным 

заключением. При этом течение срока, предусмотренного ч. 4 ст. 58 УК, 

прерывается. В этой части закреплено, что «по отбытии двадцати лет лицом, 
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осужденным к пожизненному заключению, либо лицом, которому смертная 

казнь в порядке помилования заменена пожизненным заключением, суд, 

учитывая поведение осужденного, состояние его здоровья или возраст, 

может заменить дальнейшее отбывание пожизненного заключения лишением 

свободы на определенный срок, но не свыше пяти лет. 

Исчисление нового двадцатилетнего срока в этом случае начинается со 

дня вступления в силу приговора суда за новое преступление. 

К окончательному основному наказанию суд присоединяет 

дополнительные наказания, назначенные за преступления, в совершении 

которых лицо признано виновным. 

Правила сложения наказаний 

В силу ст. 74 УК при сложении наказаний по совокупности 

преступлений и совокупности приговоров: 

1) один день лишения свободы соответствует: 

- одному дню ареста; 

- двум дням ограничения свободы; 

- трем дням исправительных работ или ограничения по военной 

службе; 

- двадцати четырем часам общественных работ; 

2) один день ограничения свободы соответствует: 

- полутора дням исправительных работ; 

- двенадцати часам общественных работ; 

3) один день исправительных работ соответствует восьми часам 

общественных работ. 

Наказания в виде штрафа, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью при назначении их с 

общественными работами, исправительными работами, ограничением по 

военной службе, арестом, ограничением свободы или лишением свободы 

приводятся в исполнение самостоятельно. 

Правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего 

ареста 

В силу ст. 75 УК срок содержания под стражей и срок домашнего 

ареста засчитываются судом в срок наказания. При этом один день 

содержания под стражей и два дня домашнего ареста соответствуют: 

1) одному дню ареста или лишения свободы; 

2) двум дням ограничения свободы; 

3) трем дням исправительных работ или ограничения по военной 

службе; 

4) двадцати четырем часам общественных работ. 

При назначении не упомянутых выше наказаний суд, учитывая срок 

содержания под стражей и срок домашнего ареста, может соответственно 

смягчить наказание или полностью освободить виновного от его отбывания. 
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Исчисление сроков наказания 

Сроки лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, 

ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения 

свободы исчисляются в месяцах и годах, а общественных работ – в часах. 

При замене или сложении наказаний сроки могут исчисляться также и в 

днях. 

 

Тема 16. Иные меры уголовной ответственности 

 

Осуждение с отсрочкой исполнения наказания 

В силу ст. 77 УК если при назначении наказания в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет лицу, впервые осуждаемому к лишению 

свободы, за преступление, не являющееся тяжким, суд, учитывая характер и 

степень общественной опасности совершенного преступления, личность 

виновного и иные обстоятельства дела, придет к убеждению, что цели 

уголовной ответственности могут быть достигнуты без отбывания 

назначенного наказания посредством возложения на осужденного 

определенных обязанностей и контроля за его поведением, он может 

применить отсрочку исполнения назначенного наказания на срок от одного 

года до двух лет. Суд может в этих случаях отсрочить и исполнение 

дополнительных наказаний. 

Отсрочка исполнения наказания может быть назначена на срок от двух 

до трех лет лицу, осуждаемому за совершение тяжкого преступления, если 

такое преступление совершено лицом в возрасте до восемнадцати лет, либо 

мужчинам, достигшим возраста шестидесяти лет, женщинам, достигшим 

возраста пятидесяти пяти лет, инвалидам I и II группы, а также лицу, впервые 

осуждаемому за совершение тяжкого преступления, не сопряженного с 

посягательством на жизнь или здоровье человека, при полном возмещении 

обвиняемым до окончания судебного следствия причиненного 

преступлением ущерба (вреда), возврате неосновательного обогащения, 

уплате дохода, полученного преступным путѐм. 

Отсрочка исполнения наказания не может быть назначена лицу, 

осуждаемому за особо тяжкое преступление, а равно иностранному 

гражданину и не проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без 

гражданства. 

В течение срока отсрочки исполнения наказания за осужденным 

осуществляется профилактическое наблюдение и на него возлагаются 

обязанности, предусмотренные ч. 2 ст. 81 УК, если судом для осужденного 

не были установлены более строгие обязанности, предусмотренные ч. 4 ст. 77 

УК. 

При отсрочке исполнения наказания суд может обязать осужденного 

принести извинение потерпевшему, в определенный срок устранить 

причиненный вред, поступить на работу или учебу, пройти курс лечения от 

хронического алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 
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заболевания, не менять места жительства без согласия органа, 

осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по 

личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места 

жительства, периодически являться в этот орган для регистрации, находиться 

после наступления определенного времени по месту жительства, не посещать 

определенные места, в свободное от работы и (или) учѐбы время выполнить 

общественно полезные работы в объѐме до ста двадцати часов. 

Контроль за поведением осужденного, в отношении которого 

исполнение наказания отсрочено, осуществляется в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. Суд может также 

одновременно поручить наблюдение за несовершеннолетним осужденным и 

проведение с ним воспитательной работы отдельному лицу с его согласия. 

Если осужденный, в отношении которого исполнение наказания 

отсрочено, несмотря на официальное предупреждение, не выполняет 

возложенные на него судом обязанности либо неоднократно нарушил 

общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры 

административного взыскания, то по представлению органа, 

осуществляющего контроль за поведением осужденного, а также по 

ходатайству лица, которому было поручено наблюдение за осужденным, суд 

может отменить отсрочку исполнения наказания и направить осужденного 

для отбывания наказания, назначенного приговором. 

По истечении срока отсрочки исполнения наказания суд по 

представлению органа, осуществляющего контроль за поведением 

осужденного, или по заявлению осужденного в зависимости от его поведения 

в течение установленного судом срока отсрочки исполнения наказания 

может принять следующие решения: 

1) освободить осужденного от назначенного по приговору суда 

наказания, если в период отсрочки осужденный законопослушным 

поведением доказал свое исправление. В этом случае осужденный 

освобождается от отбывания дополнительных наказаний; 

2) продлить отсрочку исполнения наказания не более одного раза в 

пределах от шести месяцев до одного года или заменить лишение свободы 

более мягким наказанием, если осужденный в период отсрочки проявил 

стремление к законопослушному поведению, но не в полной мере доказал 

свое исправление; 

3) направить осужденного для отбывания назначенного по приговору 

суда наказания, если осужденный в период отсрочки не проявил стремления 

к законопослушному поведению. 

В случае совершения осужденным в период отсрочки исполнения 

наказания нового умышленного преступления, а равно преступления по 

неосторожности, за которое он осуждается к лишению свободы, суд 

назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст.73 УК. 

Осуждение с условным неприменением наказания 

В силу ст. 78 УК если при назначении наказания лицу, впервые 

осуждаемому к лишению свободы за совершение преступления, не 
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представляющего большой общественной опасности, или менее тяжкого 

преступления, суд, учитывая характер и степень общественной опасности 

совершенного преступления, личность виновного и иные обстоятельства 

дела, придет к убеждению, что цели уголовной ответственности могут быть 

достигнуты без отбывания назначенного наказания посредством 

осуществления контроля за поведением осужденного, он может постановить 

об условном неприменении назначенного наказания с обязательным 

указанием в приговоре мотивов принятого решения. В этом случае суд 

постановляет не приводить в исполнение назначенное наказание, если в 

течение определенного судом испытательного срока осужденный не 

совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него судом 

обязанности. 

Испытательный срок назначается продолжительностью от одного года 

до трех лет. 

Условное неприменение наказания не может быть назначено: 

- лицу, осуждаемому за тяжкое преступление, за исключением 

лица, совершившего такое преступление в возрасте до восемнадцати лет, а 

также мужчин, достигших возраста шестидесяти лет, и женщин, достигших 

возраста пятидесяти пяти лет, инвалидов I и II группы, или 

- лицу, осуждаемому за особо тяжкое преступление, а равно 

- иностранному гражданину и 

- не проживающему постоянно в Республике Беларусь лицу без 

гражданства. 

При условном неприменении наказания могут быть назначены 

дополнительные наказания. Отбывание дополнительного наказания, 

назначенного на определенный срок, прекращается с истечением 

испытательного срока. 

В течение испытательного срока за осужденным осуществляется 

профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, 

предусмотренные ч. 2 ст. 81 УК. При необходимости суд может также 

возложить на осужденного обязанность принести извинение потерпевшему, в 

определенный срок устранить причиненный преступлением ущерб (вред), 

поступить на работу или учебу, в свободное от работы и (или) учѐбы время 

выполнить общественно полезные работы в объѐме до ста двадцати часов, 

пройти курс лечения от хронического алкоголизма, наркомании, 

токсикомании или венерического заболевания. При осуждении с условным 

неприменением наказания суд может обязать осужденного уплатить в доход 

государства уголовно-правовую компенсацию в размере от тридцати до ста 

базовых величин в течение шести месяцев после вступления приговора в 

законную силу. 

Контроль за поведением осужденного с условным неприменением 

наказания осуществляется в соответствии с УИК. Суд может также 

одновременно поручить наблюдение за несовершеннолетним осужденным и 

проведение с ним воспитательной работы отдельному лицу с его согласия. 
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Если осужденный с условным неприменением наказания, несмотря на 

официальное предупреждение, не выполняет возложенные на него 

обязанности либо неоднократно нарушил общественный порядок, за что к 

нему дважды были применены меры административного взыскания, то по 

представлению органа, осуществляющего контроль за поведением 

осужденного, а также по ходатайству лица, которому было поручено 

наблюдение за осужденным, суд может отменить условное неприменение 

наказания и направить осужденного для отбывания назначенного наказания. 

В случае совершения осужденным с условным неприменением 

наказания в течение испытательного срока нового умышленного 

преступления, а равно преступления по неосторожности, за которое он 

осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по правилам, 

предусмотренным ст. 73 УК.  

Осуждение без назначения наказания 

В силу ст. 79 УК если в процессе судебного рассмотрения уголовного 

дела в отношении лица, совершившего впервые преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое 

преступление, будет признано, что вследствие длительного безупречного 

поведения после совершения преступления это лицо доказало свое 

стремление к законопослушному поведению и с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, личности виновного 

его дальнейшее исправление возможно без применения наказания, но при 

осуществлении за ним профилактического наблюдения, суд может вынести 

такому лицу обвинительный приговор без назначения наказания. 

Превентивный надзор 

В силу ст. 80 УК превентивный надзор устанавливается за указанными 

ниже лицами для наблюдения за их поведением, предупреждения с их 

стороны преступлений и оказания на них необходимого профилактического 

воздействия. 

Превентивный надзор не устанавливается за постоянно не 

проживающими в Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами 

без гражданства. 

Установление, продление, приостановление, возобновление и в 

случаях, указанных в п. 1-3 ч. 11 ст. 80 УК, прекращение превентивного 

надзора, а также изменение требований превентивного надзора 

осуществляется судом в соответствии с УК и иными законодательными 

актами Республики Беларусь. 

Превентивный надзор после освобождения из исправительного 

учреждения устанавливается: 

1) за лицом, допустившим особо опасный рецидив преступлений (п.1 ч. 

3 ст. 80 УК); 

2) за лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за 

преступление, совершенное в составе организованной группы или 

преступной организации (п. 2 ч. 3 ст. 80 УК). 
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Превентивный надзор после освобождения из исправительного 

учреждения может быть установлен: 

1) за лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо судимым два или 

более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные 

преступления, если в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь на момент освобождения из исправительного учреждения оно 

признано злостно нарушающим установленный порядок отбывания 

наказания; 

2) за лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, судимым за 

совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо судимым два или 

более раза к наказанию в виде лишения свободы за любые умышленные 

преступления, если оно в пределах срока судимости более двух раз в течение 

года привлекалось к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, за которые законом предусмотрено 

административное взыскание в виде административного ареста (п. 2.ч. 4 ст. 

80 УК). 

За лицом, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 80 УК, превентивный надзор 

устанавливается до снятия судимости. 

За лицами, указанными в п. 2 ч. 3 и ч. 4 ст. 80 УК, превентивный надзор 

устанавливается на срок от шести месяцев до двух лет, но в пределах срока 

судимости. 

Суд обязывает лицо, за которым установлен превентивный надзор, 

соблюдать следующие требования превентивного надзора: 

1) прибыть в установленный срок к избранному месту жительства и 

зарегистрироваться в органе внутренних дел; 

2) уведомлять орган внутренних дел о перемене места работы и (или) 

жительства; 

3) выезжать за пределы района (города) по служебным и личным делам 

только с согласия органа внутренних дел. 

Суд при установлении превентивного надзора или при его 

осуществлении может обязать лицо, за которым установлен превентивный 

надзор, соблюдать следующие требования превентивного надзора: 

1) не посещать определенные места; 

2) не покидать свое жилище в определенное время суток; 

3) являться в орган внутренних дел для регистрации от одного до 

четырех раз в месяц; 

4) не выезжать за пределы Республики Беларусь. 

Превентивный надзор приостанавливается при осуждении лица, за 

которым он был установлен, к наказанию в виде ограничения свободы, 

ареста или направлении его в лечебно-трудовой профилакторий. 

Превентивный надзор за указанным лицом возобновляется с момента 

отбытия этим лицом наказания или прекращения его нахождения в лечебно-

трудовом профилактории. 

Превентивный надзор прекращается: 
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1) по истечении срока, на который он был установлен, если 

превентивный надзор не был продлен судом в соответствии с УК и иными 

законодательными актами Республики Беларусь (п. 1 ч. 11 ст. 80 УК); 

2) в случае погашения или снятия судимости (п. 2 ч. 11 ст. 80 УК); 

3) досрочно по представлению органа внутренних дел, если лицо, за 

которым установлен превентивный надзор, соблюдало требования 

превентивного надзора и не совершало преступлений и административных 

правонарушений (п. 3 ч. 11 ст. 80 УК). При этом в отношении лица, 

указанного в п. 1 ч. 3 ст. 80 УК, превентивный надзор прекращается не ранее 

как по истечении трех лет после отбытия им наказания в виде лишения 

свободы; 

4) в случае осуждения лица, за которым установлен превентивный 

надзор, к наказанию в виде лишения свободы (п. 4 ч. 11 ст. 80 УК); 

5) в случае смерти лица, за которым установлен превентивный надзор 

(п. 5 ч. 11 ст. 80 УК); 

6) в случае высылки (депортации) из Республики Беларусь 

иностранного гражданина либо лица без гражданства, за которыми 

установлен превентивный надзор. 

Превентивный надзор за лицами, указанными в п. 2 ч. 3 и ч. 4 ст. 80 

УК, может быть продлен судом в пределах срока судимости в случае 

несоблюдения этими лицами требований превентивного надзора. 

Профилактическое наблюдение за осужденным 

В силу ст. 81 УК в течение срока судимости за лицом, осужденным за 

тяжкое или особо тяжкое преступление, а равно за лицом, осужденным в 

порядке, предусмотренном: 

- ст. 77 УК «Осуждение с отсрочкой исполнения наказания», 

- ст. 78 УК «Осуждение с условным неприменением наказания», 

- ст. 79 УК «Осуждение без назначения наказания» или 

- ст. 117 УК «Осуждение несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер воспитательного характера»  

- а также за лицами, условно-досрочно освобождѐнными от 

отбывания наказания, в течение неотбытой части наказания, 

осуществляется профилактическое наблюдение. 

В течение срока судимости лицо находится под профилактическим 

наблюдением и в связи с этим обязано: 

- предварительно уведомлять орган внутренних дел об изменении 

места жительства; 

- предварительно уведомлять орган внутренних дел об о выезде по 

личным делам в другую местность на срок более одного месяца; 

- являться в указанный орган по его вызову и при необходимости 

давать пояснения относительно своего поведения и образа жизни. 

 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания 
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Общие положения об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания 

Закреплѐнный в ст. 3 УК принцип неотвратимости ответственности не 

исключает возможности в отдельных случаях, предусмотренных законом, 

освобождения таких лиц от уголовной ответственности либо от наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности – это отказ государства от 

осуждения лица, совершившего преступление, и от назначения ему наказания 

либо иной меры уголовной ответственности. Освобождение от наказания – 

это освобождение лица, осужденного по приговору суда, от наказания либо 

досрочное освобождение осужденного от дальнейшего отбывания 

назначенного ему наказания. 

Освобождение лица от уголовной ответственности допускается лишь в 

случаях наличия неопровержимых доказательств совершения им 

преступления. Иными словами, оно возможно лишь тогда, когда имеются 

законные основания привлечения лица к уголовной ответственности. 

Фактически это означает признание лица виновным в совершении 

преступления. 

Под освобождением лица от наказания понимается освобождение 

осужденного судом при вынесении приговора от наказания, которое им ещѐ 

не отбывалось. Под досрочным освобождением понимается освобождение 

осужденного от отбывания оставшейся части наказания либо от отбывания 

более строгого наказания путѐм замены его более мягким. 

Освобождение от наказания следует отличать от освобождения от 

уголовной ответственности по субъекту применения, по направленности и по 

основаниям применения. Освобождение от наказания осуществляется только 

судом, а освобождение от уголовной ответственности может быть 

осуществлено как судом, так и прокурором либо следователем с согласия 

прокурора. Освобождение от наказания распространяется на уже 

осужденных по приговору суда лиц, освобождение от уголовной 

ответственности имеет своим адресатом лиц, совершивших преступления, но 

не осужденных судом. Освобождение от наказания связывается, как правило, 

со степенью достижения поставленных перед ним целей, в том числе и 

степенью исправления осужденного в процессе отбывания назначенного 

наказания. Освобождение от уголовной ответственности связано, как 

правило, с нецелесообразностью привлечения лица к уголовной 

ответственности, возможностью достижения целей уголовной 

ответственности и без использования еѐ мер. 

Разграничивая названные институты, следует отметить и то, что 

освобождение от уголовной ответственности применяется, как правило, при 

совершении преступлений, не представляющих большой общественной 

опасности, или менее тяжких преступлений, тогда как освобождение от 

наказания возможно при совершении преступления любой категории, в том 

числе и особо тяжкого. 
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Освобождение от уголовной ответственности подразделяется на общие 

и специальные виды. Общие виды предусмотрены в Общей части УК, а 

специальные – в конкретных нормах Особенной части УК. 

К общим видам освобождения от уголовной ответственности 

относятся: 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности (ст. 83 УК); 

- освобождение от уголовной ответственности с привлечение лица 

к административной ответственности (ст. 86 УК); 

- освобождение от уголовной ответственности в силу утраты 

деянием общественной опасности (ст. 87 УК); 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием (ст. 88, 88
1
 УК); 

- освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим (ст. 89 УК); 

- освобождение от уголовной ответственности на основании акта 

амнистии (ст. 95 УК). 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности в 

большинстве своѐм связаны с деятельным раскаянием или добровольным 

отказом от преступления применительно к конкретным преступлениям. Они 

предусматриваются в ряде примечаний к статьям Особенной части УК 

(например, к ст. 235, 287, 289, 291 и др.). 

К числу видов освобождения от наказания относятся: 

- в связи с истечением сроков давности исполнения 

обвинительного приговора (ст. 84 УК); 

- условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 90 УК); 

- замена неотбытой части наказания более мягким (ст. 91 УК); 

- освобождение от наказания по заболеванию (ст. 92 УК); 

- освобождение от наказания вследствие чрезвычайных 

обстоятельств (ст. 94 УК); 

- освобождение от наказания на основании акта амнистии (ст. 95 

УК); 

- освобождение от наказания в порядке помилования (ст. 96 УК). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня 

совершения преступления истекли следующие сроки: 

1) два года – при совершении преступления, не представляющего 

большой общественной опасности; 

2) пять лет – при совершении менее тяжкого преступления; 

3) десять лет – при совершении тяжкого преступления; 

4) пятнадцать лет – при совершении особо тяжкого преступления, 

кроме случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. 
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Срок давности исчисляется со дня совершения преступления до дня 

вступления в законную силу приговора суда и не прерывается возбуждением 

уголовного дела. 

Течение сроков давности прерывается, если до истечения указанных в 

части 1 статьи 83 УК сроков лицо совершит новое умышленное 

преступление. Исчисление сроков давности в этом случае начинается со дня 

совершения нового преступления по каждому преступлению отдельно. 

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, 

совершившее преступление, скроется от органа уголовного преследования 

или суда. В этих случаях течение сроков давности возобновляется со дня 

задержания лица или явки его с повинной. При этом лицо не может быть 

привлечено к уголовной ответственности, если со времени совершения 

преступления прошло пятнадцать лет и течение сроков давности не было 

прервано совершением нового умышленного преступления, за исключением 

случая, предусмотренного частью 5 статьи 83 УК. 

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему 

преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде 

пожизненного заключения или смертной казни, разрешается судом. Если суд 

не найдет возможным освободить указанное лицо от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности, пожизненное 

заключение или смертная казнь не могут быть применены, а назначается 

лишение свободы. 

Освобождение от уголовной ответственности с привлечением 

лица к административной ответственности 

Лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее 

большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление и 

возместившее ущерб, либо уплатившее доход, полученный преступным 

путем, либо иным образом загладившее нанесенный преступлением вред, 

может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к 

административной ответственности, если будет признано, что для его 

исправления достаточно применения мер административного взыскания. 

К лицам, освобождаемым от уголовной ответственности в соответствии 

с частью 1 статьи 86 УК, могут быть применены следующие меры 

административного взыскания: 

1) штраф в пределах от пяти до тридцати базовых величин; 

2) исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с 

удержанием двадцати процентов из заработка; 

3) административный арест на срок до пятнадцати суток; 

4) лишение специального права на срок от трех месяцев до трех лет. 

Освобождение от уголовной ответственности по данному основанию 

не применяется к лицу, совершившему преступление, предусмотренное 

содержащей административную преюдицию статьей Особенной части УК. 
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Освобождение от уголовной ответственности в силу утраты 

деянием или лицом общественной опасности 

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой 

общественной опасности, либо менее тяжкое преступление, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что 

вследствие изменения обстановки совершенное им деяние потеряло характер 

общественно опасного или это лицо перестало быть общественно опасным. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием 

Лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее 

большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может 

быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления добровольно явилось с повинной или активно способствовало 

выявлению и (или) раскрытию преступления, возместило причиненный 

преступлением ущерб (вред), возвратило неосновательное обогащение и 

(или) уплатило доход, полученный преступным путем, и внесло на 

депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую 

компенсацию в размере пятидесяти процентов причиненного преступлением 

ущерба (вреда), но не менее тридцати базовых величин. 

Освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление иной категории, допускается в случаях, предусмотренных 

статьей 88
1
УК, а также в случаях, специально предусмотренных Особенной 

частью УК. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой 

дохода, полученного преступным путем 

Лицо, совершившее преступление, повлекшее причинение ущерба 

государственной собственности или имуществу юридического лица, доля в 

уставном фонде которого принадлежит государству, либо существенного 

вреда государственным или общественным интересам и не сопряженное с 

посягательством на жизнь или здоровье человека, может быть освобождено 

от уголовной ответственности в порядке, установленном законодательным 

актом, если оно добровольно возместило причиненный ущерб (вред), 

уплатило доход, полученный преступным путем, а также выполнило иные 

условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

законодательным актом. 

Освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное частью 

1 статьи 88
1
 УК, может быть применено также к лицу, совершившему 

несколько преступлений из числа указанных в части 1 статьи 88
1
 УК, если 

условия освобождения от уголовной ответственности соблюдены этим лицом 

в отношении каждого из преступлений. 
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

Лицо, совершившее преступление, не представляющее большой 

общественной опасности, или впервые совершившее менее тяжкое 

преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если 

оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный преступлением 

вред. 

Амнистия 

Амнистия применяется на основании закона Республики Беларусь в 

отношении индивидуально-неопределенного круга лиц. 

На основании акта амнистии лицо, совершившее преступление, может 

быть освобождено от уголовной ответственности, а лицо, осужденное за 

преступление, может быть полностью или частично освобождено от 

наказания как основного, так и дополнительного, либо освобождено от 

наказания условно, либо такому лицу неотбытая часть наказания может быть 

заменена более мягким наказанием, либо ему может быть снята судимость. 

Если лицо, условно освобожденное актом амнистии от наказания, в 

течение неотбытого срока совершит умышленное преступление, а равно 

преступление по неосторожности, за которое оно осуждается к лишению 

свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным 

статьей 73 УК. 

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 

исполнения обвинительного приговора 

Лицо освобождается от основного и дополнительного наказаний, если 

обвинительный приговор не был приведен в исполнение в следующие сроки, 

считая со дня вступления его в законную силу: 

1) один год – при осуждении к наказанию, не связанному с лишением 

свободы; 

2) два года – при осуждении к аресту или лишению свободы на срок не 

свыше двух лет; 

3) пять лет – при осуждении к лишению свободы на срок не свыше 

пяти лет; 

4) десять лет – при осуждении к лишению свободы на срок не свыше 

десяти лет; 

5) пятнадцать лет – при осуждении к более строгому наказанию, чем 

лишение свободы сроком на десять лет, кроме случая, предусмотренного 

частью четвертой статьи 84 УК. 

Течение сроков давности приостанавливается, если осужденный 

уклоняется от отбывания наказания. В этом случае течение сроков давности 

возобновляется со дня задержания лица или явки его с повинной. При этом 

обвинительный приговор не может быть приведен в исполнение, если со 

времени вступления его в законную силу прошло пятнадцать лет и давность 

не была прервана. 

Течение сроков давности прерывается, если до истечения указанных в 

статье 84 УК сроков лицо совершит новое умышленное преступление. 
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Исчисление сроков давности в этом случае начинается заново со дня 

совершения нового преступления. 

Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к 

наказанию в виде пожизненного заключения или смертной казни, 

разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить лицо от 

наказания в связи с истечением сроков давности исполнения обвинительного 

приговора, пожизненное заключение или смертная казнь заменяются 

лишением свободы. 

Условно-досрочное освобождение от наказания 

К лицам, отбывающим наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения 

свободы или лишения свободы, может быть применено условно-досрочное 

освобождение от наказания. При этом лицо может быть освобождено и от 

дополнительного наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено 

к осужденному лишь при его примерном поведении, доказывающем 

исправление лица. 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено 

после фактического отбытия осужденным: 

1) не менее половины срока наказания, назначенного судом за 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за тяжкое 

преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за 

умышленное преступление или ранее условно-досрочно освобождалось от 

наказания; 

3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного судом за 

особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее 

условно-досрочно освобождавшемуся от наказания либо ранее 

освобождавшемуся от наказания с заменой неотбытой части наказания более 

мягким наказанием и совершившему новое преступление в течение 

неотбытой части наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено 

к инвалидам, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте 

до четырнадцати лет, а также мужчинам, достигшим возраста шестидесяти 

лет, и женщинам, достигшим возраста пятидесяти пяти лет, после 

фактического отбытия ими: 

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое 

преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за 

умышленное преступление; 
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3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-

досрочно освобождавшемуся от наказания и совершившему преступление в 

течение неотбытой части наказания. 

Срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения свободы 

не может быть менее шести месяцев. 

Применяя условно-досрочное освобождение от наказания в виде 

лишения свободы, суд может возложить на осужденного выполнение в 

течение неотбытой части наказания следующих обязанностей: 

1) не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего 

контроль за поведением осужденного; 

2) не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за 

пределы района (города) места жительства без согласия этого органа; 

3) периодически являться в этот орган для регистрации; 

4) находиться после наступления определенного времени по месту 

жительства; 

5) не посещать определенные места; 

6) в определенный срок поступить на работу; 

7) продолжить курс лечения от хронического алкоголизма, 

наркомании, токсикомании; 

8) возместить полностью или частично с учетом материального 

положения осужденного причиненный преступлением ущерб (вред) в случае 

невозмещения его на день принятия решения об условно-досрочном 

освобождении. 

В течение неотбытой части наказания за осужденным осуществляется 

профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, 

предусмотренные частью 2 статьи 81 УК. 

Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания: 

1) осужденный, несмотря на официальное предупреждение, не 

выполняет возложенные на него обязанности либо неоднократно нарушил 

общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры 

административного взыскания, то по представлению органа, 

осуществляющего контроль за поведением осужденного, суд может отменить 

условно-досрочное освобождение; 

2) осужденный совершает умышленное преступление, а равно 

преступление по неосторожности, за которое он осуждается к лишению 

свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным 

статьей 73 УК. 

Лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 

осужденные за преступления, предусмотренные статьей 174 УК, и за иные 

преступления, совершенные в период работы в организациях на основании 

судебного постановления, не подлежат условно-досрочному освобождению 

от наказания. 
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Замена неотбытой части наказания более мягким 

Лицам, осужденным к исправительным работам, ограничению по 

военной службе, ограничению свободы или лишению свободы, неотбытая 

часть наказания может быть заменена более мягким наказанием. 

Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может 

быть применена к твердо вставшему на путь исправления осужденному 

после фактического отбытия им: 

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое 

преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за 

умышленное преступление либо ранее осуждалось за преступление, 

совершенное в период отбывания наказания; 

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-

досрочно освобождавшемуся от наказания либо ранее освобождавшемуся от 

наказания с заменой неотбытой части наказания более мягким наказанием и 

совершившему новое преступление в течение неотбытой части наказания. 

При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием оно 

назначается в пределах сроков, установленных законом для этого вида 

наказания, и не должно превышать неотбытого срока заменяемого наказания. 

При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием одному 

дню заменяемого наказания соответствует один день более мягкого 

наказания, а при назначении в качестве более мягкого наказания 

общественных работ семи дням заменяемого наказания соответствуют 

двенадцать часов общественных работ. 

При замене наказания более мягким наказанием осужденный может 

быть освобожден от дополнительного наказания. 

К лицам, которым наказание было заменено более мягким, условно-

досрочное освобождение от наказания применяется по правилам, 

предусмотренным статьей 90 УК, исходя из назначенного приговором суда 

срока наказания с учетом его сокращения в соответствии с актами амнистии, 

помилования. 

В случае совершения осужденным в период отбывания более мягкого 

наказания умышленного преступления, а равно преступления по 

неосторожности, за которое он осуждается к лишению свободы, суд 

назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 УК. 

Освобождение от наказания или замена наказания более мягким по 

заболеванию 

Лицо, заболевшее после вынесения приговора психическим 

расстройством (заболеванием), лишающим его возможности сознавать 

фактический характер и значение своих действий или руководить ими, 

освобождается судом от отбывания наказания. Такому лицу суд может 

назначить принудительную меру безопасности и лечения. 
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Лицо, страдающее иным тяжелым заболеванием, препятствующим 

отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания 

наказания или это наказание может быть заменено более мягким. При этом 

учитываются тяжесть совершенного преступления, личность осужденного, 

характер заболевания и другие обстоятельства. 

Военнослужащий, осужденный к ограничению по военной службе, в 

случае заболевания, делающего его негодным к военной службе, 

освобождается от наказания или его дальнейшего отбывания либо наказание 

может быть заменено на иное более мягкое. 

Лицо, указанное в части 1 статьи 92 УК, в случае его выздоровления 

подлежит наказанию, если не истекли сроки давности исполнения 

обвинительного приговора. При этом время, в течение которого к нему 

применялись принудительные меры безопасности и лечения, засчитывается в 

срок наказания. 

Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных 

обстоятельств 

Лицо, осужденное за преступление, не представляющее большой 

общественной опасности, может быть освобождено от наказания, если ввиду 

пожара или стихийного бедствия, тяжелого заболевания или смерти 

единственного трудоспособного члена семьи или других чрезвычайных 

обстоятельств его отбывание наказания способно повлечь за собой особо 

тяжкие последствия для осужденного или его семьи. 

Помилование 

Помилование осуществляется Президентом Республики Беларусь в 

отношении индивидуально-определенного лица. 

На основании акта помилования лицо, осужденное за преступление, 

может быть полностью или частично освобождено от наказания как 

основного, так и дополнительного, либо освобождено от наказания условно, 

либо такому лицу неотбытая часть наказания может быть заменена более 

мягким наказанием, либо ему может быть снята судимость. 

Если лицо, условно освобожденное актом помилования, в течение 

неотбытого срока совершит умышленное преступление, а равно 

преступление по неосторожности, за которое оно осуждается к лишению 

свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным 

статьей 73 УК. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет 

Осужденной к лишению свободы беременной женщине либо женщине, 

имеющей детей в возрасте до трех лет, в том числе которая забеременела или 

родила ребенка во время отбывания наказания, кроме осужденной к 

лишению свободы на срок более пяти лет за тяжкое или особо тяжкое 

преступление, суд может отсрочить отбывание наказания в пределах срока, 

на который действующим законодательством женщина может быть 
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освобождена от работы в связи с беременностью, родами и до достижения 

ребенком трехлетнего возраста. 

Отсрочка отбывания наказания применяется к осужденной, которая 

имеет семью или родственников, давших согласие на совместное с нею 

проживание, или которая имеет возможность самостоятельно обеспечить 

надлежащие условия для воспитания ребенка. 

Если осужденная, в отношении которой отбывание наказания 

отсрочено, отказалась от ребенка или передала его в детский дом, скрылась с 

места проживания или продолжает уклоняться от воспитания ребенка и 

ухода за ним после письменного предупреждения, объявленного органом, 

осуществляющим контроль за ее поведением, суд может направить 

осужденную для отбывания наказания, назначенного приговором. 

После достижения ребенком трехлетнего возраста или в случае его 

смерти суд в зависимости от поведения осужденной может освободить ее от 

отбывания наказания, либо заменить его более мягким наказанием, либо 

направить осужденную для отбывания наказания, назначенного приговором. 

В этом случае суд может полностью или частично засчитать время, в течение 

которого осужденная не отбывала наказание, в срок отбывания наказания. 

Если в период отсрочки отбывания наказания осужденная совершит 

умышленное преступление, а равно преступление по неосторожности, за 

которое она осуждается к лишению свободы, суд назначает ей наказание по 

правилам, предусмотренным статьей 73 УК. 

 

Тема 18. Погашение и снятие судимости 

 

Уголовная ответственность предполагает пребывание лица, 

осужденного по приговору суда за совершенное преступление, в состоянии 

судимости. Пребывание в таком состоянии связано с определѐнными 

ограничениями прав и свобод граждан. Во время судимости лицо может 

находиться под профилактическим наблюдением или под превентивным 

надзором. Наличие судимости является критерием определения видов 

рецидива, что в свою очередь влечет повышенную ответственность. О 

наличии судимости лицо обязано информировать органы или организации, 

куда оно поступает на работу. Данное правовое состояние является 

препятствием занятия определѐнных должностей или выполнения 

определѐнной работы. 

Однако в таком состоянии лицо не может находиться до 

бесконечности. Поэтому законом предусматривается аннулирование 

судимости, с момента которого лицо считается не имеющим судимости. На 

этот момент приходится прекращение уголовной ответственности.  

В УК предусмотрено два вида аннулирования судимости: 

- погашение судимости; 

- снятие судимости. 



 

113 

Погашение судимости 

Вопросы, связанные с погашением судимости, рассматриваются в ст. 

97 УК. Погашение судимости – это автоматическое еѐ аннулирование по 

истечении установленного законом срока после отбытия наказания. 

Судимость погашается: 

1) в отношении осужденного за преступление, совершенное по 

неосторожности, – по отбытии (исполнении) основного и дополнительного 

наказаний; 

2) в отношении осужденного за умышленное преступление, не 

представляющее большой общественной опасности, – по истечении одного 

года после отбытия основного и дополнительного наказаний; 

3) в отношении осужденного за умышленное менее тяжкое 

преступление – по истечении двух лет после отбытия основного и 

дополнительного наказаний; 

4) в отношении осужденного за тяжкое преступление – по истечении 

пяти лет после отбытия основного и дополнительного наказаний; 

5) в отношении осужденного за особо тяжкое преступление – по 

истечении восьми лет после отбытия основного и дополнительного 

наказаний; 

6) в отношении осужденного с отсрочкой исполнения наказания – со 

дня вступления в законную силу решения суда об освобождении 

осужденного от наказания; 

7) в отношении осужденного с условным неприменением наказания – 

по истечении испытательного срока, если назначенное наказание не было 

приведено в исполнение; 

8) в отношении осужденного без назначения наказания за 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление – по истечении соответственно одного года или 

двух лет со дня вступления в законную силу приговора суда; 

9) в отношении осужденной женщины, которая в соответствии с 

частью четвертой статьи 93 УК освобождена от отбывания наказания, – со 

дня вступления в законную силу решения суда об освобождении осужденной 

от отбывания наказания; 

10) в отношении осужденного за деяние, преступность которого 

устранена новым законом, – со дня вступления такого закона в силу. 

Если приговор не был приведен в исполнение, судимость погашается 

по истечении сроков давности исполнения приговора. 

Судимость лица, допустившего особо опасный рецидив, не погашается. 

Если лицо, осужденное за неосторожное преступление, в 

установленном законом порядке было условно-досрочно освобождено от 

наказания или наказание было заменено более мягким, судимость погашается 

соответственно после истечения срока неотбытой части наказания или 

отбытия более мягкого наказания. При условно-досрочном освобождении от 

наказания или замене наказания более мягким в отношении осужденного за 

умышленное преступление сроки погашения судимости, установленные 
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пунктами 2–5 части первой статьи 97 УК, исчисляются соответственно со дня 

истечения неотбытой части наказания или отбытия более мягкого наказания. 

Если лицо, осужденное за неосторожное преступление, было 

освобождено от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, то 

данное лицо признается не имеющим судимости соответственно со дня 

принятия судом решения об освобождении от отбывания наказания. При 

освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием лица, 

осужденного за умышленное преступление, установленные пунктами 2–5 

части 1 статьи 97 УК, сроки погашения судимости исчисляются со дня 

принятия судом решения об освобождении от отбывания наказания. Эти 

правила погашения судимости распространяются и на случаи освобождения 

военнослужащего от наказания в виде ограничения по военной службе в 

связи с заболеванием, делающим его негодным к военной службе. 

Если лицо, отбывшее наказание за совершение умышленного 

преступления, до истечения срока судимости совершит новое преступление, 

течение срока, погашающего судимость, прерывается и срок судимости за 

предыдущее преступление начинает течь заново после отбытия наказания за 

новое преступление. При этом лицо считается судимым за оба преступления 

в течение срока, определяемого более тяжким преступлением, если новое 

преступление также было умышленным. 

Снятие судимости 

В ст. 98 УК предусматривается второй способ аннулирования 

судимости – еѐ снятие. Снятие судимости – это аннулирование судом 

судимости в случаях, указанных в законе. 

Если лицо, имеющее судимость, после отбытия наказания своим 

поведением доказало, что ведет законопослушный образ жизни, то по 

заявлению этого лица суд может снять с него судимость до истечения сроков, 

указанных в статьях 97 и 121 УК, но не ранее истечения половины срока 

судимости. 

Судимость лица, допустившего особо опасный рецидив, может быть 

снята судом по истечении пяти лет, а в отношении осужденного за особо 

тяжкое преступление – по истечении восьми лет после отбытия основного и 

дополнительного наказаний, если судом будет установлено, что это лицо 

ведет законопослушный образ жизни и нет необходимости считать его 

имеющим судимость. 

 

Тема 19. Принудительные меры безопасности и лечения 

 

Понятие и цели принудительных мер безопасности и лечения 

Принудительные меры безопасности и лечения – это такие меры 

государственного принуждения, которые применяются судом к лицам, 

страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), уменьшѐнно 

вменяемым, а также страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией 
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или токсикоманией, совершившим общественно опасные деяния, 

предусмотренные УК. 

Принудительные меры безопасности и лечения могут быть назначены 

судом в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами 

(заболеваниями), совершивших общественно опасные деяния, 

предусмотренные УК, с целью предупреждения со стороны этих лиц новых 

общественно опасных деяний, охраны и лечения таких лиц. 

Принудительные меры безопасности и лечения могут быть назначены 

судом наряду с наказанием в отношении совершивших преступления лиц, 

признанных уменьшенно вменяемыми, с целью создания условий для 

лечения и достижения целей уголовной ответственности. 

Принудительные меры безопасности и лечения могут быть назначены 

судом наряду с наказанием в отношении совершивших преступления лиц, 

страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, с 

целью лечения и создания условий, способствующих достижению целей 

уголовной ответственности. 

Основания и порядок применения принудительных мер 

безопасности и лечения к лицам, страдающим психическими 

расстройствами (заболеваниями) 

Лицам, совершившим предусмотренные УК общественно опасные 

деяния в состоянии невменяемости или совершившим преступления, но 

заболевшим до постановления приговора или во время отбывания наказания 

психическим расстройством (заболеванием), лишающим их возможности 

сознавать значение своих действий или руководить ими, если эти лица по 

своему психическому состоянию и с учетом характера совершенного ими 

деяния представляют опасность для общества, судом назначаются 

следующие принудительные меры безопасности и лечения: 

1) принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-

специалиста в области оказания психиатрической помощи; 

2) принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным 

наблюдением; 

3) принудительное лечение в психиатрическом стационаре с 

усиленным наблюдением; 

4) принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим 

наблюдением. 

Принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-

специалиста в области оказания психиатрической помощи может быть 

назначено судом в отношении лица, страдающего психическим 

расстройством (заболеванием), которое по психическому состоянию не 

нуждается в помещении в психиатрический стационар. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным 

наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, страдающего 

психическим расстройством (заболеванием), которое по психическому 

состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния 

нуждается в больничном содержании и лечении в принудительном порядке. 
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Принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным 

наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, страдающего 

психическим расстройством (заболеванием), которое совершило 

общественно опасное деяние, не связанное с посягательством на жизнь и 

здоровье граждан, и по психическому состоянию не представляет угрозы для 

окружающих, но нуждается в больничном содержании и лечении в условиях 

усиленного наблюдения. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим 

наблюдением может быть назначено судом в отношении лица, страдающего 

психическим расстройством (заболеванием), которое по психическому 

состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния 

представляет особую опасность для общества и нуждается в больничном 

содержании и лечении в условиях строгого наблюдения. 

Лица, помещенные в психиатрические стационары с усиленным или 

строгим наблюдением, содержатся в условиях, исключающих возможность 

совершения ими нового общественно опасного деяния. 

Изменение и прекращение применения к лицам, страдающим 

психическими расстройствами (заболеваниями), принудительных мер 

безопасности и лечения осуществляются судом на основании заключения 

врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов в области 

оказания психиатрической помощи. 

Лица, страдающие психическими расстройствами (заболеваниями), к 

которым по решению суда применяются принудительные меры безопасности 

и лечения, должны не реже одного раза в шесть месяцев подвергаться 

освидетельствованию врачебно-консультационной комиссией врачей-

специалистов в области оказания психиатрической помощи для решения 

вопроса относительно возможности прекращения судом применения 

принудительных мер безопасности и лечения или изменения их вида. 

Заключение врачебно-консультационной комиссии врачей-специалистов в 

области оказания психиатрической помощи может быть обжаловано в суд в 

соответствии с законом. 

Прекращение применения принудительных мер безопасности и 

лечения производится судом в случае выздоровления лица или такого 

изменения характера заболевания, при котором отпадает необходимость в 

применении этих мер. 

В случаях, когда лицо, страдающее психическим расстройством 

(заболеванием), не нуждается в применении принудительных мер 

безопасности и лечения, а также при их отмене суд может передать 

необходимые материалы в управления здравоохранения областных 

исполнительных комитетов, комитет по здравоохранению Минского 

городского исполнительного комитета для решения вопроса об обязательном 

врачебном наблюдении за этим лицом по месту жительства. 

Лицо, которое после совершения преступления или во время отбывания 

наказания заболело психическим расстройством (заболеванием), лишающим 

его возможности сознавать значение своих действий или руководить ими, 
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после выздоровления может быть привлечено к уголовной ответственности 

или уже назначенное ему наказание может быть приведено в исполнение, 

если не истекли соответственно сроки давности, установленные статьями 83 

и 84 УК, и нет других оснований для освобождения его от уголовной 

ответственности или наказания. 

При зачете принудительных мер безопасности и лечения в срок 

наказания применяются правила статьи 74 УК. При этом один день 

принудительных мер соответствует одному дню лишения свободы. 

Применение принудительных мер безопасности и лечения в 

отношении лиц с уменьшенной вменяемостью 

К лицам, совершившим преступление в состоянии уменьшенной 

вменяемости, а также заболевшим после постановления приговора или во 

время отбывания наказания психическим расстройством (заболеванием), но 

не утратившим полностью возможность сознавать значение своих действий 

или руководить ими, при необходимости судом могут быть применены 

принудительные меры безопасности и лечения. 

К лицам, указанным в части 1 статьи 106 УК, осужденным к аресту, 

лишению свободы или пожизненному заключению, принудительные меры 

безопасности и лечения применяются по месту отбывания наказания, а в 

отношении осужденных к иным видам наказания или иным мерам уголовной 

ответственности – по месту жительства путем принудительного 

амбулаторного наблюдения и лечения у врача-специалиста в области 

оказания психиатрической помощи. 

Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, 

страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или 

токсикоманией 

В случае совершения преступления лицами, страдающими 

хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, суд при 

наличии медицинского заключения наряду с наказанием за совершенное 

преступление может применить к ним принудительное лечение. 

Лечение от хронического алкоголизма, наркомании или токсикомании 

осужденных к аресту, лишению свободы или пожизненному заключению 

проводится по месту отбывания наказания, а осужденных к иным видам 

наказания или иным мерам уголовной ответственности – по месту 

жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения и лечения. 

Прекращение принудительного лечения, предусмотренного настоящей 

статьей, производится судом на основании заключения врачебно-

консультационной комиссии учреждения, в котором лица находятся на 

излечении. 

 

Тема 20. Особенности уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет 
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Система наказаний, применяемых в отношении 

несовершеннолетних 

К лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, 

могут быть применены следующие наказания: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

4) исправительные работы; 

5) арест; 

6) ограничение свободы; 

7) лишение свободы. 

Общественные работы 

Общественные работы назначаются осужденному, достигшему 

шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, на срок от 

тридцати до ста восьмидесяти часов и заключаются в выполнении работ, 

посильных для такого лица. Продолжительность исполнения данного вида 

наказания не может превышать трех часов в день и трех дней в неделю. 

Осужденными, получающими образование либо имеющими постоянное 

место работы, общественные работы отбываются в свободное от учебы или 

основной работы время. 

Штраф 

Штраф назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, если оно имеет самостоятельный заработок или 

имущество, в размере, не превышающем двадцатикратного размера базовой 

величины, установленного на день постановления приговора, а за корыстное 

преступление – стократного размера такой базовой величины. 

В случае невозможности взыскания штрафа при отсутствии признаков 

уклонения от его уплаты суд по представлению органа, на который 

возложено исполнение приговора, может заменить штраф общественными 

работами или принудительными мерами воспитательного характера. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью 

Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается 

лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления 

приговора, на срок от одного года до трех лет. 

Исправительные работы 

Исправительные работы назначаются лицу, достигшему 

шестнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, на срок от 

двух месяцев до одного года по месту работы. 

Из заработка осужденного к исправительным работам производится 

удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 

пределах от пяти до пятнадцати процентов. 

Арест 

Арест назначается лицу, совершившему преступление в возрасте до 

восемнадцати лет, на срок от одного до двух месяцев. 

Ограничение свободы 
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Ограничение свободы назначается лицу, совершившему преступление 

в возрасте до восемнадцати лет, на срок от шести месяцев до трех лет. Лицу, 

не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления 

приговора, ограничение свободы назначается без направления в 

исправительное учреждение открытого типа, а лицу, достигшему 

восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, – с 

направлением или без направления в исправительное учреждение открытого 

типа. 

Лишение свободы 

Лицу, впервые совершившему в возрасте до восемнадцати лет 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, 

наказание в виде лишения свободы не назначается. 

Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, 

срок наказания в виде лишения свободы не может превышать: 

1) за менее тяжкое преступление – трех лет; 

2) за тяжкое преступление – семи лет; 

3) за особо тяжкое преступление – десяти лет; 

4) за особо тяжкое преступление, сопряженное с умышленным 

посягательством на жизнь человека либо с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, – двенадцати лет. 

Лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню 

постановления приговора, отбывание наказания в виде лишения свободы 

назначается в воспитательной колонии. 

Лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет и 

достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню постановления приговора, 

отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в исправительной 

колонии в условиях общего режима. 

Особенности назначения наказания лицам, совершившим 

преступления в возрасте до 18 лет 

 При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются, кроме 

обстоятельств, указанных в статьях 62, 66, 67 и 69 УК, условия его жизни и 

воспитания, степень психического развития, состояние здоровья, иные 

особенности личности, а также влияние других лиц. 

Лицу, совершившему в возрасте до восемнадцати лет несколько 

преступлений, включающих преступления, не представляющие большой 

общественной опасности, менее тяжкие либо тяжкие преступления в любом 

сочетании, окончательное наказание назначается путем поглощения менее 

строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного 

сложения наказаний. При этом окончательное наказание не может 

превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного 

за наиболее тяжкое из совершенных преступлений, с учетом ограничений, 

предусмотренных статьей 115 УК. 

Лицу, совершившему в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет 

несколько преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое 
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преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы не может 

быть назначено на срок свыше тринадцати лет. 

Лицу, совершившему в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет 

несколько преступлений, включающих хотя бы одно особо тяжкое 

преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы не может 

быть назначено на срок свыше пятнадцати лет. 

Окончательное наказание в виде лишения свободы по совокупности 

приговоров несовершеннолетнему не может быть назначено на срок более 

семнадцати лет. 

Иные меры уголовной ответственности, применяемые к 

несовершеннолетним 

К лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, могут быть 

применены как общие иные меры уголовной ответственности, применяемые 

и к несовершеннолетним, так и специальные меры, применяемые только в 

отношении несовершеннолетних. 

К мерам уголовной ответственности, применяемым в отношении лиц, 

совершивших преступление в возрасте до 18 лет, относятся: 

- отсрочка исполнения наказания (ст. 77 УК); 

- условное неприменение наказания (ст. 78 УК); 

- осуждение без назначения наказания (ст. 79 УК); 

- осуждение с применение принудительных мер воспитательного 

характера (ст. 117 УК). 

Остановимся только на характеристике осуждения с применением 

принудительных мер воспитательного характера, так как остальные иные 

меры были рассмотрены ранее. 

Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что 

исправление несовершеннолетнего, осуждаемого за совершение 

преступления, не представляющего большой общественной опасности, или 

впервые осуждаемого за совершение менее тяжкого преступления, возможно 

без применения уголовного наказания, суд может постановить 

обвинительный приговор и применить к такому лицу вместо наказания 

принудительные меры воспитательного характера. 

Принудительные меры воспитательного характера также могут быть 

применены к несовершеннолетнему в случае, предусмотренном частью 2 

статьи 111 УК. 

В соответствии с частью 1 статьи 117 УК суд может применить 

следующие принудительные меры воспитательного характера: 

1) предостережение, заключающееся в разъяснении 

несовершеннолетнему последствий повторного совершения преступлений, 

предусмотренных УК; 

2) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой 

судом, принести извинение потерпевшему; 

3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего 

возраста ко дню постановления приговора, обязанности возместить своими 

средствами или устранить своим трудом причиненный ущерб при условии, 
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что несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и размер ущерба 

не превышает его среднемесячного заработка (дохода). В ином случае 

возмещение ущерба производится в порядке гражданского 

судопроизводства; 

4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от одного 

до шести месяцев, заключающееся в возложении на него обязанности 

соблюдения определенного порядка использования свободного от учебы и 

работы времени. Суд может предусмотреть запрет посещения определенных 

мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с 

управлением механическим транспортным средством, ограничение 

пребывания вне дома в определенное время суток, обязанность являться для 

регистрации в орган, осуществляющий контроль за поведением 

несовершеннолетнего; 

5) помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не долее 

чем до достижения им восемнадцатилетнего возраста в специальное учебно-

воспитательное или специальное лечебно-воспитательное учреждение. 

Пребывание осужденного в специальном учебно-воспитательном или 

специальном лечебно-воспитательном учреждении может быть прекращено 

досрочно судом, если несовершеннолетний исправился и нет необходимости 

в дальнейшем применении указанной принудительной меры воспитательного 

характера, а равно в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих 

нахождению осужденного в этих учреждениях. 

Условия содержания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном или специальном лечебно-воспитательном учреждении 

устанавливаются законодательством Республики Беларусь. 

В течение срока судимости при применении принудительных мер 

воспитательного характера, предусмотренных пунктами 1-4 части 2 статьи 

117 УК, за несовершеннолетним осуществляется профилактическое 

наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные частью 2 

статьи 81 УК. 

В случае злостного уклонения несовершеннолетнего в течение срока 

судимости от исполнения принудительной меры воспитательного характера 

суд по представлению органа, ведающего ее исполнением, может заменить 

данную меру на более строгую, предусмотренную частью 2 статьи 117 УК. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, 

совершивших преступления в возрасте до 18 лет 

Лицо, впервые совершившее в возрасте до восемнадцати лет 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или 

менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной 

ответственности с передачей его под наблюдение родителей или лиц, их 

заменяющих, по их просьбе, если по характеру совершенного преступления, 

данным о личности и иным обстоятельствам дела исправление 

несовершеннолетнего возможно без привлечения его к уголовной 

ответственности. 
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Передача несовершеннолетнего, совершившего преступление, под 

наблюдение родителей или лиц, их заменяющих, допускается при условии 

внесения ими залога. Сумма залога определяется с учетом материального 

положения родителей или лиц, их заменяющих, в пределах от десяти - до 

пятидесятикратного размера базовой величины, установленного на день 

внесения залога за преступления, не представляющие большой общественной 

опасности, и в пределах от пятидесятикратного до стократного размера 

базовой величины за менее тяжкие преступления. В случае совершения 

лицом, переданным под наблюдение, в течение года нового умышленного 

преступления сумма внесенного залога поступает в доход государства. 

К лицу, осужденному к лишению права заниматься определенной 

деятельностью, исправительным работам, ограничению свободы или 

лишению свободы за преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати 

лет, может быть применено условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания может быть применено 

к осужденному лишь при его примерном поведении и добросовестном 

отношении к труду, учебе, доказывающих исправление. 

Условно-досрочное освобождение от наказания применяется после 

фактического отбытия: 

1) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, и за 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое 

преступление; 

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление, а также если лицо ранее осуждалось к лишению 

свободы за умышленное преступление. 

Применяя условно-досрочное освобождение от наказания в виде 

лишения свободы, суд может возложить на осужденного в течение 

неотбытой части наказания выполнение следующих обязанностей: 

1) не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего 

контроль за поведением осужденного; 

2) не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за 

пределы района (города) места жительства без согласия этого органа; 

3) периодически являться в этот орган для регистрации; 

4) находиться после наступления определенного времени по месту 

жительства; 

5) не посещать определенные места; 

6) в определенный срок поступить на работу или учебу; 

7) продолжить курс лечения от хронического алкоголизма, 

наркомании, токсикомании; 

8) возместить полностью или частично с учетом материального 

положения осужденного причиненный преступлением ущерб (вред) в случае 
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невозмещения его на день принятия решения об условно-досрочном 

освобождении. 

В течение неотбытой части наказания за осужденным осуществляется 

профилактическое наблюдение и на него возлагаются обязанности, 

предусмотренные частью 2 статьи 81 УК. 

Если в течение оставшегося неотбытого срока наказания: 

1) осужденный, несмотря на официальное предупреждение, не 

выполняет возложенные на него обязанности либо неоднократно нарушал 

общественный порядок, за что к нему дважды были применены меры 

административного взыскания, то по представлению органа, 

осуществляющего контроль за поведением осужденного, суд может отменить 

условно-досрочное освобождение; 

2) осужденный совершает умышленное преступление, а равно 

преступление по неосторожности, за которое он осуждается к лишению 

свободы, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным 

статьей 73 настоящего Кодекса. 

Лица, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, 

осужденные за преступления, предусмотренные статьей 174 настоящего 

Кодекса, и за иные преступления, совершенные в период работы в 

организациях на основании судебного постановления, не подлежат условно-

досрочному освобождению от наказания. 

Лицу, осужденному к исправительным работам, ограничению свободы 

или лишению свободы за преступление, совершенное в возрасте до 

восемнадцати лет, неотбытая часть наказания может быть заменена более 

мягким наказанием в пределах сроков (размеров), установленных для этого 

вида наказания в соответствии со статьями 110-114 УК (без превышения 

неотбытого срока заменяемого наказания). 

Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может 

быть применена к твердо вставшему на путь исправления осужденному при 

его примерном поведении и добросовестном отношении к труду, учебе. 

Замена неотбытой части наказания более мягким наказанием 

применяется после фактического отбытия: 

1) не менее одной четверти срока наказания, назначенного судом за 

преступление, не представляющее большой общественной опасности, или за 

менее тяжкое преступление; 

2) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за тяжкое 

преступление; 

3) не менее половины срока наказания, назначенного судом за особо 

тяжкое преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению 

свободы за умышленное преступление. 

При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием оно 

назначается в пределах сроков, установленных законом для этого вида 

наказания, и не должно превышать неотбытого срока заменяемого наказания. 

При замене неотбытой части наказания более мягким наказанием одному 
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дню заменяемого наказания соответствует один день более мягкого 

наказания, а при назначении в качестве более мягкого наказания 

общественных работ семи дням заменяемого наказания соответствуют шесть 

часов общественных работ. 

К лицу, которому наказание было заменено более мягким, условно-

досрочное освобождение от наказания применяется по правилам, 

предусмотренным статьей 119 УК, исходя из назначенного приговором суда 

срока наказания с учетом его сокращения в соответствии с актами амнистии, 

помилования. 

Погашение судимости 

Лицо, совершившее преступление в возрасте до восемнадцати лет и 

отбывшее наказание в виде общественных работ, штрафа, лишения права 

заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ареста, 

ограничения свободы либо в виде лишения свободы за преступление, 

совершенное по неосторожности, считается не имеющим судимости. 

Судимость лица, осужденного без назначения наказания за 

преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, погашается: 

1) по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу 

приговора суда за преступление, не представляющее большой общественной 

опасности; 

2) по истечении одного года – за менее тяжкое преступление. 

Судимость лица, осужденного с применением принудительных мер 

воспитательного характера, погашается: 

1) по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу 

приговора суда за преступление, не представляющее большой общественной 

опасности; 

2) по истечении одного года – за менее тяжкое преступление; 

3) по истечении срока пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном или специальном лечебно-

воспитательном учреждении независимо от категории преступления. 

Судимость лица, осужденного к лишению свободы за умышленное 

преступление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, погашается 

после отбытия основного и дополнительного наказаний: 

1) по истечении шести месяцев – за преступление, не представляющее 

большой общественной опасности; 

2) по истечении одного года – за менее тяжкое преступление; 

3) по истечении трех лет – за тяжкое преступление; 

4) по истечении пяти лет – за особо тяжкое преступление. 

В отношении лица, отбывшего лишение свободы, допускается 

досрочное снятие судимости по правилам статьи 98 УК. 

 

Тема 21. Общая характеристика уголовного права зарубежных 

стран 

 



 

125 

Для ознакомления с характеристикой Общей части Уголовного права 

зарубежных стран пройдите по ссылке 

 

Тема 22. История уголовного права Республики Беларусь 

 

Уголовное право Беларуси до присоединения к Российской империи  
Первые писаные памятники права уголовно-правового характера 

появились в Беларуси в феодальный период еѐ развития. В связи с 

незначительным объемом дошедших до нашего времени источников права, в 

которых бы отражались и раскрывались понятия преступления и наказаний, 

представляется затруднительным судить об уровне развития уголовного 

права феодального периода. Вместе тем содержавшиеся в общеземских 

грамотах нормы уголовного права были впервые кодифицированы в 

уголовном законе - Судебнике Казимира 1468 г. Судебник в последующем 

лѐг в основу Статута Великого Княжества Литовского (государства, 

политико-экономическим центром которого были белорусские земли), 

принятого в 1529 г. Редакция Статута изменялась дважды - в 1566 и 1588 гг. 

В последней редакции Статут действовал вплоть до середины XIX в. Статут 

являлся одним из наиболее разработанных на основе местного обычного 

права и судебной практики кодифицированных нормативных актов XVI века 

в Европе.  

Основанный на принципах, характерных для эпохи христианского 

ренессанса, Статут регламентировал весьма широкий круг отношений в 

различных областях жизнедеятельности общества того времени, уделяя при 

этом весьма значительное место предписаниям уголовно-правового и 

уголовно-процессуального характера. Несмотря на некоторую 

многословность и казуистичность в описании запрещаемых деяний, Статут 

содержал достаточно подробно разработанный понятийный аппарат, 

определявший преступления и наказания. Статут состоял из 14 разделов, 

каждый из которых включал различное количество артикулов: от 9 (раздел 8) 

до 105 (раздел 4), общее количество артикулов равнялось 488. В указанных 

правовых источниках отсутствовало деление на общую и особенную части в 

современном их понимании, в связи с чем содержание оснований и условий 

уголовной ответственности, вины, видов наказаний и т.п. можно уяснить 

только исходя из анализа описания конкретных преступных деяний. Однако 

уже в Статутах можно найти большинство основных институтов уголовного 

права. Развѐрнутое определение понятия преступления не было дано, но в 

различных разделах указывалось на наказуемость деяний, которые выходят 

за рамки права или посягают на право. Описание конкретных преступлений 

свидетельствует, что таковыми признавались лишь те деяния, которые 

причиняли существенный вред государю, государству или его подданным 

всех сословий, что указывает на признание преступлением деяния 

общественно опасного. В Статуте провозглашено, что «мы, государь» будем 

судить и действовать «этими правами и артикулами, в этом же статуте ниже 

писанными», то есть ответственность предусматривалась в нормативно 

https://books.google.by/books?id=IsPmiCfRCKMC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
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закреплѐнных пределах - признак противоправности. Перечисленные в 

Статуте преступления наказывались только при наличии вины, в 

большинстве преступлений - умышленной, а в ряде случаев и неосторожной 

(признак виновности). За совершение преступлений предусматривались 

различные наказания (признак наказуемости).  

Понятие «состав преступления» преступления отсутствовало, однако, 

несмотря на отсутствие дефиниций признаков состава, все основные 

элементы состава преступления были представлены достаточно подробно. В 

качестве объекта преступлений выступали как государственные и 

общественные интересы, так и интересы граждан. Вместе с тем степень 

защищѐнности интересов граждан была значительно ниже и существенно 

зависела от сословия потерпевшего и виновного: более строго наказывались 

преступления против государя и шляхты, а представители шляхты 

наказывались менее строго, в то время как преступления против простых 

людей наказывались менее строго, а сами простые люди - более строго. 

Нормы Статута были систематизированы по разделам по объекту 

преступления: о персоне нашей государевой; об обороне земской; о 

вольностях шляхетских; о судьях и о судах: об опеках; о насилиях, побоях и 

головщинах шляхетских; о головщинах и о навязках людей простых и о 

таких людях и челяди, которые от панов своих отходят, также и о приказных 

слугах; о грабежах и навязках; о воровстве всякого рода. Обращает на себя 

внимание выделение раздела об экологических преступлениях: о пущах, о 

ловах, о бортном дереве, об озѐрах и лугах. Объективная сторона 

преступления описывалась наиболее подробно с детальным указанием 

запрещаемых деяний, подробным перечислением разнообразных 

последствий. Значительное внимание уделялось обрисовке места, времени, 

способа и обстановки преступления. Субъектом преступления признавались 

физические лица любого сословия, если они были вменяемы и достигли 

определѐнного возраста: семи лет по Судебнику 1468 г., а затем возраст был 

повышен до четырнадцати лет (Статут ВКЛ 1566 г.) и шестнадцати лет 

(Статут ВКЛ 1588 г.). Если в воровстве уличался мальчик, не старше 

шестнадцати лет, «тогда таковому по молодости его лет не должно быть это 

посчитано за воровство и он не может быть отдан в руки палача и на пытку». 

Однако при отсутствии у родителей средств для оплаты вреда, такого 

мальчика отдавали «на отработку до тех пор, пока не выслужит суммы 

причиненного вреда». Вместе с тем, если бы такой мальчик был уличен в 

нескольких случаях воровства с поличным, «такового суд должен наказывать 

по своему усмотрению, то есть не смертью, но каким-нибудь телесным 

наказанием». За вред, причинѐнный животными, отвечали их хозяева: когда 

бы укусил кого-нибудь пес по чьей-либо травле, тогда виновный отвечал 

«как будто бы потерпевшего сам своей рукой ранил». К невменяемым лицам, 

именовавшимся сумасшедшими, «которые, по божьему допущению 

лишившись разума, могут людям наносить раны, а иногда и убийства 

причинить», применялось содержание родственниками, слугами или 

местными властями «в крепком заточении и при добрых сторожах». И только 



 

127 

если «сумасшедший, вырвавшись из заключения, убил кого или ранил», 

применялось наказание: «за убитого на дне башни год и шесть недель, а за 

причинение ран полгода в более легком заключении сидеть должен». Однако 

если психическое заболевание протекало приступообразно, и убийство было 

совершено во время этого сумасшествия, тогда «таковой уже смертью и 

выплатой годовщины наказан будет, ибо, зная о таких своих припадках, 

обязан был возле себя присмотр и сторожа иметь и предосторожность 

соблюдать». Статут ВКЛ 1588 г. провозглашал принцип личной виновной 

ответственности в артикуле 18 Раздела Первого. В нѐм говорилось, что 

«никто ни за чей поступок не должен быть осужден и наказан, только тот, 

который в чем сам виновен будет, когда ж тому право божеское и 

справедливость христианская учит». Между тем, имущественная 

ответственность могла быть обращена на унаследованное имущество, 

принадлежавшее осуждѐнному к смертной казни. Допускалось и возложение 

коллективной имущественной ответственности на село, неустановленный 

житель которого подозревался в воровстве. В этом случае право на 

привлечение действительного вора к ответственности переходило к селу. С 

субъективной стороны подавляющее большинство преступлений 

наказывалось при наличии умышленной формы вины, на что, нередко прямо 

указывали законодательные формулировки «сознательно, умышленно», 

«имея перед собой злой умысел», «если бы кто умышленно по дерзости, в 

опьянении и по какому иному злому умыслу» и т.п. Неосторожная вина 

иногда именовалась случайным причинением, однако термин «случайно» 

был синонимом термина «неумышленно», то есть по неосторожности, а 

иногда использовался в значении «без предумышления» - «неумышленно, не 

по жестокосердию, а при ссоре, случайно». Так, в артикуле 23 Раздела 

говорилось «о неумышленном, случайном убийстве»: «если бы кто случайно, 

а не преднамеренно, не с неприязни, но по неведению, стреляя в зверя или 

птицу, убил кого». Причинение смерти по неосторожности освобождало от 

смертной казни и заключения, но влекло выплату головщины, а причинение 

ранения по неосторожности «не должно вменяться в вину», однако раненому 

по его положению выплачивалась навязка. Освобождался от ответственности 

тот, «кто неумышленно, по своей неосмотрительности или по иному какому 

случаю пустил пожар».  

Институт соучастия получил определѐнное развитие в Статуте 1588 г. 

Соучастники преступления обобщѐнно именовались сообщниками, однако 

выделялись и отдельные виды соучастников. Соучастники подлежали 

ответственности независимо от того, был ли пойман исполнитель 

преступления. Исполнителем преступления признавался тот, кто 

непосредственно совершил соответствующее деяние. Опосредованное 

исполнение (посредственное причинение) предусматривалось только при 

использовании невменяемых: «если бы кто такому сумасшедшему дал 

оружие или к преступлению побудил словами, тогда он сам по тяжести 

совершѐнного преступления за это обязан быть наказан». Подстрекательство 

именовалось наущением и влекло ответственность наряду с исполнением: 
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«сам тот, кто наущал, так же, как и тот, кто это сделал, наказан быть 

должен». Пособничество запрещалось в самостоятельном артикуле 38 

раздела одиннадцатого: «Чтобы никто никому не помогал в злом деле» и 

наказывалось, если виновный «оказал помощь лошадьми, оружием, людьми 

или деньгами» идущему «на убийство или какой иной злой поступок, за 

который наказывают смертью». Пособник наказывался за все содеянное 

исполнителем Выделялось совершение преступления группой лиц. Так, за 

умышленное нападение на дом и убийство подвергался смертной казни «не 

только сам, но и сообщники такового, кто с ним в том насилии участвовать 

будет». Достаточно разработанным был институт прикосновенности к 

преступлению, причѐм наказуемы были все еѐ виды. Отдельным артикулом 

устанавливалась ответственность за укрывательство преступлений, 

виновным в котором признавался тот, кто «укрывал в своѐм доме 

преступников, разбойников, явных воров, изгнанных людей». 

Укрывательством признавалось не только укрывательство преступника, но и 

оказание ему поддержки или помощи, дача советов, а равно пользование 

заведомо крадеными вещами. Укрывателями преступника считались и 

«помощники такие, которые бы его защищали и не давали бы поймать». 

Укрыватель должен был «быть наказан так же, как и сам преступник или 

изгнанник или лишенный чести, которого он укрывал в доме». Как 

наказуемое попустительство признавались случаи, когда «какой- нибудь 

слуга по приказу пана своего не хотел догонять и ловить каких- либо воров 

или преступников своего пана». Недоносительство о преступлениях за 

редким исключением не было наказуемо, в то же время совершивший 

заведомо ложный донос о преступлении подлежал ответственности, 

предусмотренной за то преступление, в котором был ложно обвинѐн другой 

человек. В Статуте предусматривался целый ряд обстоятельств, которые 

исключали уголовную ответственность.  

В нескольких артикулах рассматривается институт необходимой 

обороны. Так, «если бы при какой ссоре слуга, господина своего защищая, 

кого-либо убил или ранил, то он освобождается от всякого суда»; не 

подлежал ответственности тот, кто причинил ранение «вынужденно, 

находясь в обороне, и начинал драку тот раненый»; от «штрафа и наказания 

будет свободен» врядник, который в обороне, «оружие вынув, ранил или 

убил»; «за голову, раны и вред ничего выплачивать не будет обязан» тот, кто 

«того насильника самого или его сообщников, защищая дом или свой 

постоялый двор, убил»; «неумышленно, но за началом нападения со стороны 

убитого, при защите себя это сделал» и т.д. 

Крайняя необходимость также была известна Статуту. Так, не 

признавалась изменой и не влекла ответственности сдача замка неприятелю 

по причине «голода неимоверного». Если кто убил пса «палкой, находящейся 

в руке, или каким оружием, не броском и не выстрелом, защищая себя, 

таковой ничего не обязан будет платить за этого пса».  

По мере того, как развивалось общество, защита его устоев и наказание 

причинителей вреда всѐ более и более становились делом государственным. 
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Статут не только предусматривал строгие меры наказания виновных в 

преступлениях, но и содержал целый ряд гарантий прав лица, привлекаемого 

к ответственности. Цели наказания специально не выделялись, однако в 

различных артикулах указывалось, что наказание применяется «для 

предупреждения произвола и злости людской и для сохранения 

общественного спокойствия». Открыто признавалась кара как элемент 

устрашения: «А то все должны исполнять под страхом кары, в этом артикуле 

ниже описанной». Общее предупреждение достигалось не только жестокими 

наказаниями, но и публичным характером их исполнения. Цель частного 

предупреждения в большей мере достигалась возмездием и карой за 

содеянное. Кроме покарания преступников признавалось, что 

«справедливость с них потерпевшей стороне должна быть осуществлена». 

Система и виды наказаний могут быть выведены только исходя из 

содержания различных санкций за конкретные преступления. Наиболее 

строгим наказанием была смертная казнь, осуществлявшаяся различными 

способами. В отдельных артикулах смертная казнь указывалась без 

уточнения способа еѐ осуществления: «карается смертью»; «подлежит 

смертной казни без всякого милосердия». В других же артикулах конкретно 

описывалось, как должна быть исполнена смертная казнь. Выделялись 

следующие виды смертной казни:  

- «по присуждению к смертной казни, с сего света изжит будет 

разными жестокими мучениями»;  

- «должны отрубить ему голову»;  

- «жестокой смертной казнью наказан — четвертованием»;  

- «должны быть подвергнуты смертной казни огнѐм без милосердия»;  

- «жестокой смертью посажением на кол будет наказан» и др.  

Не применялась смертная казнь к лицам, не достигшим шестнадцати 

лет. Приговорѐнная к смертной казни женщина в период беременности «до 

разрешения от бремени должна быть свободной от смертной казни». Однако 

до родов она «должна содержаться в заключении, а после, когда родит, 

должна быть наказана смертью».  

Применялись к преступникам различные телесные наказания, в том 

числе членовредительские:  

- «приказать палачу вести виновного к позорному столбу и там его 

высечь розгами»;  

- «должен будет бит за это у столба розгами, объявляя это его 

преступление»;  

- «должен быть после доказывания сечѐн плетьми»;  

- «ноздря должна быть разрезана»;  

- «таковому должны отрезать одно ухо»,  

- «наказывается лишением руки»;  

- «за таковой каждый член, отрубленный или отрезанный или 

выбитый, тому, кто в этом виновен окажется, также должен быть отрублен, 

отрезан или выбит такой же член».  
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В качестве наказания шляхтичей применялось лишение чести (отнятие 

шляхетских вольностей), а также изгнание за пределы государства: 

«приказать его со всех наших государств изгнать вечным изгнанием, чтобы 

никогда в границы государства нашего не возвращался». Изгнанные 

фактически объявлялись вне закона. Известно Статуту и такое наказание, как 

изгнание из городов. Лишение свободы применялось на непродолжительные 

сроки (от нескольких недель до нескольких лет) и заключалось в содержании 

в изоляции «в замке или во дворе нашем», «на дне башни, для уголовных 

преступников поставленной», «в замке или дворе нашем судебном, где это 

произошло, на дне башни в шесть сажен в земле». Довольно широко 

применялись имущественные наказания с взысканием денежных средств или 

имущества как в пользу государства, так и в пользу потерпевшего. Штрафы, 

головщина, навязки, возмещение материального ущерба и выплаты 

компенсаций потерпевшему взыскивались только из личного имущества 

виновного. Кроме того, предусматривалась полная или частичная 

конфискация движимого и (или) недвижимого имущества, а также 

специальная конфискация. Тот же, кто был не в состоянии заплатить за 

причиненный вред, «должен быть отдан на отработку».  

Как дополнительные наказания применялись освобождение от 

должности, что влекло утрату чести, и запрет занимать какие-либо 

должности. Особо следует выделить такое дополнительное к лишению 

свободы наказание как, покаяние: «в течение года четырехкратно по 

праздничным дням у дверей церковных на возвышенном месте, для того 

приготовленном, на локоть от земли стоять и грех свой перед людьми, 

входящими и выходящими из церкви, публично исповедовать, а после 

обещать бдительно сего остерегаться и не допускать повторения». 

Статут предусматривал ряд оснований для освобождения виновного от 

уголовной ответственности и наказания. Так, освобождался от 

ответственности насильник женщины, «если бы она пожелала выйти за него 

замуж», не подлежала смертной казни жена, сбежавшая с другим мужчиной, 

в случае, «если бы муж ее смертью наказать не хотел, тогда должна остаться 

в его воле» (примирение с потерпевшим). Допускалось освобождение от 

смертной казни того, кто «жизнь свою выкупил деньгами» или «по 

ходатайству приятелей своих или гостей, послов, панов знатных».  

Известна Статуту и давность преступления. Начала института 

множественности преступлений проявляются в Статуте в виде норм об 

усилении ответственности за повторение преступлений. Так, за первое 

хищение до четырѐх коп грошей вор обязывался «что украдено, с навязкою 

возвратить». Если вора поймали «повторно с поличным», то «тогда он уже 

должен быть избит розгами у столба» и «заплатить вдвойне за причиненный 

вред». «А если бы и в третий раз он же учинил воровство, тогда уже смертью 

наказан будет». Ловля рыбы в запруде или в пруду «воровским обычаем» в 

первый раз наказывалась сечением плетьми, во второй раз - отрезанием уха, в 

третий раз виновный наказывался как вор. Сводничество в первый раз 
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наказывалось отрезанием носа, ушей и губ и изгнанием из городов, а при 

повторности - смертью.  

Право феодальной Беларуси оказало значительное влияние на развитие 

законодательства Польши и России. Так, нормы Статута 1588 г. были 

использованы при подготовке Соборного уложения 1649 г.  

Уголовное право Беларуси в период после присоединения ее к 

Российской империи и до октябрьской революции 1917 г. 

После присоединения Беларуси к России Статут Великого Княжества 

Литовского 1588 г. продолжал действовать на территории Беларуси и Литвы. 

По указанию Сената в 1811 г. его перевели на русский язык и издали в Санкт-

Петербурге на русском и польском языках как действующий закон для 

Беларуси и Литвы. Вместе с тем, реформирование судебной системы, 

особенно ликвидация в Беларуси городских и земских судов, 

сопровождалось изменениями и в уголовном праве.  

15 июня 1840 г. было окончательно отменено действие Статута 1588 г. 

С этого момента в Беларуси начинают действовать уголовные нормы 

российского Свода законов 1832 г., который вступил в действие с 1 января 

1835 г. Нормы уголовного права были помещены в ХV, а также частично в 

Х1 и Х1V томах свода.  

15 августа 1845 г. было принято и с 1 мая 1846 г. введено в действие 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, представлявшее собой 

уголовный кодекс Российской Империи. Первоначально в нѐм содержалось 

2224 статьи.  

В 1857 г. при третьем издании Свода законов вышло второе издание 

Уложения, которое помещалось в 1-й книге XV тома, а количество статей в 

нѐм возросло до 2304. Затем в четвѐртом издании 1885 г. число статей 

уменьшилось до 1711. Все дополнения Уложения издавались в ежегодных 

продолжениях, чтобы не нарушать единожды созданный порядок статей. 

Уложение представляло собой в большей мере сборник норм, нежели единый 

законодательный акт. Составители Уложения преследовали цель свести 

воедино все накопившиеся ранее уголовно- правовые нормы. Отсутствие 

обобщающих понятий вместе с низкой законодательной техникой привели к 

многословному описанию конкретных проявлений преступлений одного и 

того же вида, что с неизбежностью повлекло за собой включение 

неоправданно большого количества статей. Вместе с тем Уложение было 

значительным шагом вперѐд по пути создания уголовного кодекса в его 

современном понимании. По Уложению наказания подразделялись на 

уголовные (смертная казнь, каторга, ссылка), которые сопровождались 

лишением всех прав состояния, и исправительные (ссылка в Сибирь и ссылка 

на жительство в отдалѐнные губернии России), сопровождавшиеся лишением 

всех сословных и служебных прав. Лицам, не освобождавшимся от телесных 

наказаний, могли назначаться от 10 до 100 ударов плетью, а ссылка на 

поселение заменялась исправительными арестантскими работами на срок от 

1 года до 10 лет. В качестве дополнительных наказаний применялись 

церковное покаяние, конфискация имущества, отдача под надзор полиции и 
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др. В связи с проведением в 1860-1870 гг. значительных реформ (отмена 

крепостного права, земская, городская, военная), учреждением суда 

присяжных и мировых судей в 1864 г. был принят Устав о наказаниях, 

налагаемых мировыми судьями. Эти судьи могли рассматривать дела о 

преступлениях, наказуемых не более строго, чем двумя годами лишения 

свободы.  

К числу источников уголовного права России того времени относились 

также законы, именовавшиеся в литературе "особенными законами" по 

месту, лицам и роду дел. К числу таких законов относились, в частности, 

различные уставы, в которых описывались не включѐнные в Уложение 

деяния: Устав таможенный, военно-уголовное законодательство, сельско-

судебный устав, законы церковные и т.п.  

Проведѐнные в России реформы потребовали существенного 

изменения уголовного законодательства, для чего в восьмидесятых годах 

проводилась работа по подготовке нового Уложения. Частично 

разработанные нововведения были реализованы в 1885 г. путѐм издания 

новой редакции Уложения 1845 г. Окончательно новое Уголовное уложение 

было утверждено 22 марта 1903 г. Это Уложение по сути явилось прообразом 

уголовного кодекса, включало в себя 687 статей и состояло из Общей (72 

статьи) и Особенной частей.  

Общая часть (глава 1. «О преступных деяниях и наказаниях вообще») 

состояла из восьми разделов («отделений»): 1) о понятии преступления, 

системе наказаний и классификации преступных деяний; 2) о действии 

Уложения в пространстве; 3) о наказаниях; 4) об условиях вменения и 

преступности деяния; 5) о видах виновности; 6) о смягчении наказания и его 

замене; 7) об обстоятельствах, которые усиливают ответственность; 8) об 

обстоятельствах, устраняющих наказуемость. Преступлением признавалось 

«деяние, воспрещѐнное во время его учинения законом под страхом 

наказания». И хотя данное определение явилось формальным, в нѐм впервые 

законодательно закреплѐн принцип «нет преступления без указания о том в 

законе».  

По степени опасности преступления подразделялись на три категории 

(в зависимости от тяжести наказания): 1) тяжкие преступления (смертная 

казнь, каторга или ссылка на поселение); 2) преступления (заключение в 

исправительном доме, крепости или тюрьме 3) проступки (арест или штраф - 

денежная пеня). К тяжким преступлениям относились только умышленные 

преступления, а неосторожное причинение вреда влекло уголовную 

ответственность только в случаях, прямо указанных в законе.  

Определение форм вины, содержавшееся в Уложении 1903 г., было 

столь удачным, что оно сохранилось до настоящего времени почти в 

неизменном виде.  

Минимальный возраст субъекта преступления определялся в десять 

лет, однако несовершеннолетние могли быть привлечены к ответственности 

только за тяжкие преступления и преступления.  
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Смертная казнь не применялась к лицам до 21 года, а если осуждѐнный 

достиг возраста 70 лет, то она заменялась ссылкой на поселение.  

Уголовное уложение 1903 г. было введено в России в действие 

частично. Применению подлежали только главы «О бунте против Верховной 

власти и о преступных деяниях против Священной Особы Императора и 

Членов императорского Дома», «О государственной измене», «О смуте» 

(1904 г.) и глава «О нарушении оберегающих веру постановлений» (1906 г.), 

а также отдельные статьи из других глав. При применении указанных норм 

Особенной части должны были использоваться положения Общей части 

Уложения.  

Уголовное уложение 1903 г. действовало на оккупированной немцами 

территории Западной Беларуси с 1915 г. вплоть до момента принятия 

польского уголовного кодекса 1932 г.  

Уголовное право Беларуси в период после октябрьской революции 

1917 г. и до 2001 г.  

В изданном 24 ноября 1917 г. Декрете СНК РСФСР «О суде» № 1 

судам разрешалось руководствоваться в своей деятельности «законами 

свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены 

революцией и не противоречат революционной совести и революционному 

правосознанию».  

Такое разрешение уже не упоминается в Декрете СНК РСФСР «О 

суде» № 3 от 20 июля 1918 г., а Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. «О 

народном суде РСФСР» запретил использование законов «свергнутых 

правительств».  

Непосредственно после пролетарской революции 1917 г. уголовно- 

правовые отношения регулировались многочисленными разрозненными 

нормативными актами: декретами, инструкциями, положениями и др. Этими 

актами вводилась уголовная ответственность за воинские преступления, 

контрреволюционную деятельность, мародѐрство, взяточничество, 

спекуляцию, саботаж, прочие злоупотребления торговцев, промышленников 

и чиновников и т.п. деяния. В итоге уголовное законодательство 

представляло собою совокупность несистематизированных норм Общей и 

Особенной частей уголовного права с существенным преобладанием норм 

Особенной части.  

Содержательная часть уголовно-правовой политики того времени 

наиболее ярко выражена в постановлении СНК РСФСР «О красном терроре» 

от 5 сентября 1918 г., вводившем смертную казнь даже за прикосновенность 

к контрреволюционному преступлению. Вместе с тем для физического 

уничтожения непролетарской части населения широко использовались и не 

правовые методы.  

12 декабря 1919г. Народным комиссариатом юстиции РСФСР были 

изданы «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР», которые 

систематизировали нормы Обшей части социалистического уголовного права 

и содержали в себе введение и восемь разделов: I. Об уголовном праве; П. Об 

уголовном правосудии; III. О преступлении и наказании; IV. О стадиях 
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осуществления преступления; V. О соучастии; VI. Виды наказания; VII. Об 

условном осуждении; VIII. О пространстве действия уголовного права.  

24 мая 1922 г. был принят Уголовный кодекс РСФСР - первый УК 

социалистического типа. Постановлением III сессии ЦИК БССР от 24 июня 

1922 г. действие УК РСФСР было распространено на всю территорию 

Белоруссии с 1 июля 1922 г., а с 1924 г. этот кодекс официально назывался 

Уголовным кодексом Белорусской ССР. Постановлением ЦИК СССР от 31 

октября 1924 г. были приняты Основные начала уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик. Основные начала содержали в себе нормы 

Общей части уголовного права и включали кроме введения следующие 

разделы: I. Пределы действия уголовного законодательства; П. Общие 

постановления; III. Меры социальной защиты и их применение судом; IV. Об 

условно досрочном освобождении осужденного от применения определѐнной 

судом меры социальной защиты. Основные начала включали базовые 

положения Общей части уголовного права и предусматривали право 

республик на формирование Особенной части.  

Республики должны были включить в кодексы в неизменѐнном виде 

Положение о воинских преступлениях от 31 октября 1924 г. и Положение о 

преступлениях государственных (контрреволюционных и особо для Союза 

ССР опасных преступлениях против порядка управления) от 25 февраля 1927 

г. Кроме этого сессия ЦИК Союза ССР была вправе «в необходимых случаях 

указывать союзным республикам роды и виды преступлений», по которым 

необходимо проведение «единой судебной политики». Основные начала 

провозгласили задачей уголовного законодательства «судебно-правовую 

защиту государства трудящихся от общественно опасных деяний, 

подрывающих власть трудящихся или нарушающих установленный ею 

правопорядок».  

Все преступления разделялись на две категории: направленные против 

основ советского строя и потому «признаваемые наиболее опасными»; все 

остальные преступления. Вместо термина «наказание» употреблялся термин 

«меры социальной защиты», выделялись меры судебно-исправительного, 

медицинского и медико-педагогического характера. Мерами социальной 

защиты судебно-исправительного характера являлись: а) объявление врагом 

трудящихся с лишением гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов 

Союза ССР навсегда; б) лишение свободы в исправительно- трудовых 

лагерях в отдалѐнных местностях Союза ССР (от трѐх до десяти лет); в) 

лишение свободы в общих местах заключения (до трѐх лет); г) 

принудительные работы без лишения свободы (до года); д) поражение прав; 

е) удаление из пределов Союза ССР на срок; ж) удаление из пределов 

союзной республики или из пределов отдельной местности с поселением в 

тех или иных местностях или без такового с запрещением проживания в тех 

или иных местностях или без такового запрещения; з) увольнение от 

должности; и) запрещение занятия той или иной должности или занятия той 

или иной деятельностью или промыслом; к) общественное порицание; л) 
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конфискация имущества; м) штраф; н) предостережение. Особо выделялся 

как временная мера расстрел.  

В соответствии с Общими началами на 3-й сессии ЦИК БССР VIII 

созыва 23 сентября 1928г. был принят Уголовный кодекс Белорусской ССР 

(введѐн в действие с 15 ноября 1928 г.). Данный УК включал в себя 

следующие разделы: I. Общие положения; II. Контрреволюционные 

преступления; III. Преступления против порядка государственного 

управления (А. Преступления против порядка государственного управления, 

особо опасные для Союза ССР и Б. Прочие преступления против порядка 

государственного управления); IV. Воинские преступления; V. Должностные 

преступления; VI. Преступления против личности; VII. Имущественные 

преступления. По УК БССР 1928 г. преступлением признавалось «всякое 

действие или бездействие, направленные против основ советского строя или 

правопорядка, установленных рабоче-крестьянской властью на переходный к 

коммунизму период» (ст. 4). В этот период допускалась аналогия права, то 

есть применение «тех статей Кодекса, которые предусматривают наиболее 

сходные по роду и важности преступления», а также осуждение за 

преступное состояние. Основные черты УК БССР 1928 г. полностью 

соответствовали поставленной перед ним задаче - обеспечить судебно-

правовую защиту социалистического государства диктатуры пролетариата. В 

последующем УК дополнялся многими нормами, которые усиливали и без 

того репрессивный характер кодекса. Возраст уголовной ответственности 

был понижен до двенадцати лет, за хищение социалистической 

собственности независимо от размера устанавливалось наказание в виде 

смертной казни с конфискацией имущества, по пресловутой «политической» 

статье осуждались не только преступники, но и репрессировались их родные, 

максимальный срок лишения свободы увеличен до двадцати пяти лет и т.п.  

Существенная демократизация уголовного законодательства была 

осуществлена принятием Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г. 

Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. 

Основы явились прообразом Общей части УК союзных республик, в том 

числе и Беларуси. Основы содержали следующие разделы: I. Общие 

положения; П. О преступлении; III. О наказании; IV. О назначении наказания 

и освобождении от наказания. В качестве Особенной части уголовного права 

были приняты Законы СССР «Об уголовной ответственности за 

государственные преступления» и «Об уголовной ответственности за 

воинские преступления» от 25 декабря 1958 г. В последующем принимались 

союзные акты, устанавливавшие или усиливавшие ответственность за 

приписки и другие искажения отчѐтности о выполнении планов, за 

преступно-небрежное использование или хранение сельскохозяйственной 

техники, за изнасилование, за взяточничество и др.  

Указанные союзные законы легли в основу Уголовного кодекса 

Белорусской ССР, который был принят четвертой сессией Верховного 

Совета БССР пятого созыва 29 декабря 1960 г. (введѐн в действие с 1 апреля 

1961 г.). УК состоял из двух частей: Общей и Особенной. Общая часть 
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включала 5 глав: 1. Общие положения; 2. О преступлении; 3. О наказании; 4. 

О назначении наказания и об освобождении от наказания; 5. О 

принудительных мерах медицинского и воспитательного характера. 

Особенная часть состояла из 11 глав: 6. Государственные преступления; 7. 

Преступления против социалистической собственности; 8. Преступления 

против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности; 9. Преступления 

против политических, трудовых, жилищных и иных прав граждан; 10. 

Преступления против личности собственности граждан; 11. Хозяйственные 

преступления; 12. Должностные преступления; 13. Преступления против 

правосудия; 14. Преступления против порядка управления; 15. Преступления 

против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 

населения; 16. Воинские преступления. В качестве приложения к УК 

приводился Перечень имущества, не подлежащего конфискации по 

приговору суда. УК 1960 г. имел весьма развитый понятийный аппарат, 

многие его положения сохраняются и в настоящее время в неизменѐнном 

виде.  

Он был значительно прогрессивнее предшествующего УК: отменена 

аналогия закона и ответственность за преступное состояние, утверждѐн 

принцип личной ответственности, максимальный размер лишения свободы 

понижен до десяти лет, а за особо тяжкие преступления - до пятнадцати лет, 

хотя и сохранялась смертная казнь, отменѐн ряд одиозных статей из 

Особенной части и т.д.  

УК 1960 г. считал преступлением «предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

посягающее на советский общественный или государственный строй, 

социалистическую систему хозяйства, социалистическую собственность, 

личность, политические, трудовые, имущественные и иные права граждан, а 

равно иное, посягающее на социалистический правопорядок, общественно 

опасное деяние, предусмотренное уголовным законом». В качестве наказания 

предусматривалось применение следующих мер: 1) лишение свободы; 2) 

ссылка; 3) высылка; 4) исправительные работы без лишения свободы; 5) 

лишение права занимать определѐнные должности или заниматься 

определѐнной деятельностью; 6) штраф; 7) увольнение от должности; 8) 

общественное порицание; 9) к военнослужащим срочной службы - 

направление в дисциплинарный батальон; 10) конфискация имущества: 11) 

лишение воинских или других званий, а также орденов, медалей и почѐтных 

званий. Как исключительная мера наказания предусматривалась смертная 

казнь.  

УК 1960 г. весьма лаконично, но с достаточной полнотой определял 

виды вины, невменяемость, обстоятельства, исключающие общественную 

опасность и противоправность деяния, стадии преступления, соучастие. 

Значительное место уделено в нѐм регламентации порядка назначения 

наказания и освобождения от наказания. УК БССР в значительной степени 

ограничивал область уголовно наказуемых деяний. Так, была отменена 

уголовная ответственность за ряд деяний, считавшимися преступлениями по 
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УК 1928 г. Например, переплавка государственной разменной монеты в 

слитки (т. 85-1), уклонение от установленного законом персонального учета 

инженеров, техников, агрономов и иных специалистов народного хозяйства 

(ст.102), нарушение установленных правил о производстве фотографических, 

кинематографических и других съемок (ст. 108-2), взимание квартирной 

платы выше установленного органами власти размера (ст. 142), 

дискредитирование власти (ст. 212), понуждение женщины к производству 

аборта (ст. 217-1), кража электрической энергии (ст.244), ростовщичество 

(ст.259). Во-вторых, область уголовно наказуемых деяний ограничивалась и 

тем, что определенные деяния признавались преступными лишь при условии 

их совершения после применения к виновным мер общественного 

воздействия либо дисциплинарного или административного взыскания. 

Вместе с тем, УК сохранял в себе многие черты, присущие классовому 

однопартийному обществу с административно-командной системой 

управления не только экономикой. Например, в УК 1960 г. содержались ряд 

норм, не отвечающих требованиям общепризнанных принципов 

международного права в области охраны прав человека. В частности, 

предусматривалась уголовная ответственность за нарушение паспортных 

правил (ст.194), систематическое занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством (ст. 204), частнопредпринимательскую деятельность и 

коммерческое посредничество (ст.150).  

Верховный Совет СССР 2 июля 1991 г. принял новые Основы 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, однако в 

связи с распадом СССР они не были введены в действие.  

Следует также упомянуть и предвосхитивший в основных чертах 

нынешний белорусский УК Модельный уголовный кодекс - 

Рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых 

Государств (принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств 

17 февраля 1996 года).  

За продолжавшийся период своего действия УК 1960 г. многократно и 

основательно изменялся и дополнялся. Содержание кодекса ко второй 

половине 90 – х годов существенно отличалось от первоначального варианта 

уголовного закона. Особенно существенные изменения в уголовном 

законодательстве повлекли начавшиеся в восьмидесятых - девяностых годах 

процессы реформирования уклада общественных отношений в нашей стране. 

Было изменено определение преступления, введены нормы, обеспечивающие 

борьбу с организованной преступностью. Вместо определения сумм в рублях 

введено их исчисление кратно размеру минимальной заработной платы. 

Исключены из списка наказаний ссылка и высылка. Исключено применение 

смертной казни к женщинам. Исключены из кодекса статьи, 

предусматривавшие направление в воспитательно-трудовой профилакторий, 

освобождение от уголовной ответственности с привлечением к 

административной ответственности и с передачей виновного на поруки. 
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Добавлены новые виды наказания - арест и пожизненное заключение. 

Увеличены сроки лишения свободы до двадцати пяти лет.  

С сентября 1991 г. Уголовный кодекс БССР стал называться 

Уголовным кодексом Республики Беларусь. В целом же в основе изменений 

этого периода лежало расширение числа уголовно-наказуемых деяний и 

существенное усиление уголовной репрессии. Эти черты в полной мере были 

восприняты и расширены новым Уголовным кодексом Республики Беларусь 

от 24 июня 1999 г., введѐнным в действие с 1 января 2001 г. 

 

Тема 23. Коррупция и еѐ общественная опасность 

 

Ознакомьтесь с положениями Закона Республики Беларусь от 20 июля 

2006 года № 165-З «О борьбе с коррупцией» и Законом Республики Беларусь 

от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией» (вступает в силу 

через 6 месяцев после официального опубликования). 

Коррупция – умышленное использование государственным 

должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным 

должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним 

возможностей в целях противоправного получения имущества или другой 

выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для 

себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного 

или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица 

путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, 

услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих 

лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему 

лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или 

воздержались от их совершения при исполнении своих служебных 

(трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий от имени 

или в интересах юридического лица, в том числе иностранного. 

Субъектами правонарушений, создающих условия для коррупции, 

являются: государственные должностные лица; лица, приравненные к 

государственным должностным лицам.  

Субъектами коррупционных правонарушений являются: 

государственные должностные лица; лица, приравненные к государственным 

должностным лицам; иностранные должностные лица; лица, 

осуществляющие подкуп государственных должностных или приравненных 

к ним лиц либо иностранных должностных лиц. 

Борьба с коррупцией основывается на принципах:  

- законности;  

- справедливости;  

- равенства перед законом;  

- гласности;  

- приоритета мер предупреждения коррупции;  

- неотвратимости ответственности;  

- личной виновной ответственности;  

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10600165&p2=%7bNRPA%7d
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10600165&p2=%7bNRPA%7d
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500305&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500305&p1=1&p5=0
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- гуманизма. 

Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних 

дел и государственной безопасности. 

Под должностными лицами понимаются: 

1) представители власти, то есть депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов 

депутатов, а равно государственные служащие, имеющие право в пределах 

своей компетенции отдавать распоряжения или приказы и принимать 

решения относительно лиц, не подчиненных им по службе; 

2) представители общественности, то есть лица, не находящиеся на 

государственной службе, но наделенные в установленном порядке 

полномочиями представителя власти при выполнении обязанностей по 

охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, по 

отправлению правосудия; 

3) лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию 

занимающие в учреждениях, организациях или на предприятиях (независимо 

от форм собственности), в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других 

войсках и воинских формированиях Республики Беларусь должности, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные 

в установленном порядке на совершение юридически значимых действий; 

4) должностные лица иностранных государств, члены иностранных 

публичных собраний, должностные лица международных организаций, 

члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица 

международных судов. 

Под должностными лицами, занимающими ответственное положение, 

понимаются: 

1) Президент Республики Беларусь, Председатель Палаты 

представителей и Председатель Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, Премьер-министр Республики Беларусь и их 

заместители; 

2) руководители государственных органов, непосредственно 

подчиненных или подотчетных Президенту, Парламенту, Правительству 

Республики Беларусь, и их заместители; 

3) руководители местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов и их заместители; 

4) судьи; 

5) прокуроры областей, города Минска, прокуроры районов (городов), 

межрайонные и приравненные к ним прокуроры и их заместители; 

6) начальники следственных подразделений, органов дознания и их 

заместители, следователи; 

7) руководители органов государственного контроля, внутренних дел, 

государственной безопасности, финансовых расследований, таможенных, 

налоговых органов и их заместители. 
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Государственные должностные лица – Президент Республики 

Беларусь, депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, 

осуществляющие свои полномочия на профессиональной основе, а также 

иные государственные служащие, на которых распространяется действие 

законодательства о государственной службе (далее – государственные 

служащие); сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь; 

сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз Республики 

Беларусь; лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию 

занимающие должности, в том числе воинские, в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях 

Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь и относящиеся в 

соответствии с законодательными актами к должностным лицам (далее – 

военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь); заместители руководителей местных Советов 

депутатов; лица, постоянно или временно либо по специальному 

полномочию занимающие должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

обязанностей в государственных организациях и организациях, в уставных 

фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в 

собственности государства и (или) его административно-территориальных 

единиц. 

Государственные должностные лица, занимающие ответственное 

положение, – Президент Республики Беларусь, Председатель Палаты 

представителей и Председатель Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, Премьер-министр Республики Беларусь и их 

заместители, руководители государственных органов, непосредственно 

подчиненных или подотчетных Президенту Республики Беларусь, 

Парламенту Республики Беларусь, Правительству Республики Беларусь, и их 

заместители, иные государственные должностные лица, должности которых 

включены в кадровые реестры Главы государства Республики Беларусь и 

Совета Министров Республики Беларусь; руководители местных Советов 

депутатов, исполнительных и распорядительных органов и их заместители; 

судьи; прокуроры областей, города Минска, прокуроры районов, районов в 

городах, городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные 

прокуроры и их заместители; начальники следственных подразделений, 

органов дознания и их заместители (за исключением капитанов морских или 

речных судов, командиров воздушных судов, находящихся вне пределов 

Республики Беларусь, и их заместителей), следователи; руководители 

органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 
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внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, 

таможенных, налоговых органов и их заместители. 

Лица, приравненные к государственным должностным лицам 

(приравненные к ним лица), – члены Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, 

осуществляющие свои полномочия на непрофессиональной основе, за 

исключением заместителей руководителей местных Советов депутатов; 

граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке 

кандидатами в Президенты Республики Беларусь, в депутаты Палаты 

представителей, в члены Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, в депутаты местных Советов депутатов; лица, 

постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в 

негосударственных организациях должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

обязанностей, за исключением лиц, указанных в абзаце третьем настоящей 

статьи; лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение 

юридически значимых действий; представители общественности при 

выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с 

правонарушениями, отправлению правосудия. 

Иностранные должностные лица – должностные лица иностранных 

государств, члены иностранных публичных собраний, должностные лица 

международных организаций, члены международных парламентских 

собраний, судьи и должностные лица международных судов. 

Лица, поступившие на государственную службу путем избрания, – 

избранные в установленном порядке члены Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, осуществляющие свои 

полномочия на профессиональной основе, депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь. 

Дополнительную информацию о борьбе с коррупцией в республике 

Беларусь можно получить здесь. 

Практический раздел 

 

Задачи по темам 

 

Тестовые задания по темам 

 

Раздел контроля знаний 
 

Перечень вопросов для самоконтроля по темам 

 

Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного 

права 

http://www.prokuratura.gov.by/main.aspx?guid=10143
http://docs.gsu.by/DocLib12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/1-24%2001%2002%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%25D/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.doc
http://docs.gsu.by/DocLib12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/1-24%2001%2002%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%25D/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
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1. Что такое уголовное право? 

2. Что является предметом уголовного права? 

3. Что такое метод уголовного права? 

4. Назовите методы уголовного права. 

5. Какие задачи стоят перед уголовным правом? 

6. Чем отличается уголовное право от иных отраслей права? 

7. Какие отрасли права выступают в роли отраслей, 

обеспечивающих уголовное право? 

8. В чѐм заключается метод запрета? 

9. На кого распространяется метод дозволения? 

10. Что такое наука уголовного права? 

 

Уголовный закон 

1. С какого времени действует Уголовный кодекс Республики 

Беларусь 1999 г.? 

2. Что такое уголовно-правовая норма? 

3. Укажите виды уголовно-правовых норм, содержащихся в Общей 

части УК. 

4. Что такое специальная уголовно-правовая норма? 

5. Какими принципами определяется действие уголовного закона в 

пространстве? 

6. Раскройте содержание территориального принципа действия 

уголовного закона в пространстве. 

7. К каким гражданам, совершившим преступление на территории 

Республики Беларусь, не может быть применѐн УК Республики Беларусь? 

8. Какой из принципов действия уголовного закона в пространстве 

применяется к лицам, являющимся гражданами Республики Беларусь, но 

совершившим преступление за еѐ пределами? 

9. При каких условиях применяется УК Республики Беларусь за 

преступления, совершѐнные гражданами Республики Беларусь на территории 

иностранного государства? 

10. В каких пределах может быть назначено наказание гражданину 

Республики Беларусь, совершившему преступление на территории 

иностранного государства, но осужденному по УК Республики Беларусь? 

11. Какой принцип действия уголовного закона в пространстве 

применяется к иностранному гражданину, совершившему за пределами 

республики Беларусь особо тяжкое преступление, направленное против 

интересов Республики Беларусь? 

12. Что такое обратная сила уголовного закона? 

 

Понятие преступления 

1. В чем сущность противоправности как признака преступления? 

2. Дайте понятие менее тяжкого преступления. 

3. Чем отличается малозначительное деяние от преступления, не 

представляющего большой общественной опасности? 
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4. К какому признаку преступления относится положение «нет 

преступления, если оно не предусмотрено в уголовном законе»? 

5. В чем состоит сущность наказуемости как признака 

преступления? 

6. Что такое административная преюдиция? 

7. Почему малозначительное деяние не является преступлением? 

 

Состав преступления 

1. Что такое квалификация преступления? 

2. К какому виду состава преступления относится следующее 

понятие: «состав преступления, который включает конструктивные признаки 

без указания на отягчающие или смягчающие обстоятельства»? 

3. К какому виду состава преступления относится следующее 

понятие: «состав преступления, который наряду с конструктивными 

признаками дополнительно содержит одно или более отягчающих 

обстоятельств»? 

4. Что такое материальный состав преступления? 

5. Что такое усечѐнный состав преступления? 

 

Объект преступления 

1. К какому понятию относится следующее определение «предмет 

материального мира, воздействуя на который лицо причиняет вред либо 

создает угрозу причинения вреда объекту преступления»? 

2. Какой из видов объектов преступления указывается в разделах 

Особенной части УК? 

3. Что такое непосредственный объект преступления? 

4. Какова роль предмета преступления? 

 

Объективная сторона преступления 

1. В каких нормах УК описываются признаки объективной стороны 

конкретного преступления? 

2. Какому виду состава преступления присущи в качестве 

обязательных признаков объективной стороны общественно опасные по- 

следствия и причинная связь между общественно опасным деянием и 

общественно опасными последствиями? 

3. В чем состоит уголовно-правовое значение общественно опасных 

последствий как признака объективной стороны? 

4. Что такое общественно опасное последствие? 

5. В каких формах может выступать общественно опасное деяние? 

 

Субъект преступления 

1. В чем состоит уголовно-правовое значение специального 

субъекта 

преступления? 
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2. В каких нормах УК указывается возрастной признак субъекта 

преступления? 

3. Укажите, какой из названных составов преступлений 

характеризуется специальным субъектом. 

4. Укажите правовые последствия совершения общественно 

опасного деяния, предусмотренного в УК, в состоянии невменяемости. 

5. Укажите правовые последствия совершения преступления в 

состоянии уменьшенной вменяемости. 

6. Какие правовые последствия наступают для лица, совершившего 

общественно опасное деяние в состоянии аффекта? 

7. Какие правовые последствия наступают в случае совершения 

общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, в 

состоянии опьянения? 

 

Субъективная сторона преступления 

1. Какие обстоятельства следует принимать во внимание при 

отграничении легкомыслия от косвенного умысла? 

2. С помощью каких критериев можно определить наличие или 

отсутствие преступной небрежности? 

3. Как квалифицируется преступление при неконкретизированном 

умысле? 

4. Как квалифицируются действия лица при его ошибке в объекте 

преступления? 

5. Как квалифицируются действия лица при конкретизированном 

умысле? 

6. Чем отличается прямой умысел от косвенного? 

7. Какой вид вины характеризуется сознательным допущением 

наступления общественно опасных последствий? 

 

Стадии совершения умышленного преступления 

1. Когда продолжаемое преступление следует считать оконченным? 

2. Когда считается оконченным преступление с усеченным 

составом? 

3. Чем характеризуется субъективная сторона приготовления к 

преступлению или покушения на преступление? 

4. Назовите стадии совершения умышленного преступления. 

5. Какие правовые последствия наступают для лица при его 

добровольном отказе от преступления? 

6. В чем состоит уголовно-правовое значение деятельного 

раскаяния? 

7. На какой стадии совершения преступления возможен 

добровольный отказ от совершения преступления? 

8. На какой стадии совершения преступления возможно деятельное 

раскаяние? 
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Соучастие в преступлении 

1. Чем отличается интеллектуальное пособничество от 

подстрекательства? 

2. Что такое эксцесс исполнителя? 

3. Дайте понятие простого соучастия. 

4. Как квалифицируются действия исполнителя преступления? 

5. Дайте понятие сложного соучастия. 

6. Назовите виды преступных групп. 

 

Множественность преступлений 

1. Дайте понятие продолжаемого преступления. 

2. Дайте понятие длящегося преступления. 

3. Назовите формы множественности преступлений. 

4. Чем отличается реальная совокупность преступлений от 

идеальной? 

 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. В каких случаях причинение вреда лицу, совершившему 

преступление, при его задержании влечет уголовную ответственность? 

2. Имеет ли гражданин право на применение активных мер при 

защите от общественно опасного посягательства путем причинения вреда 

нападающему, если у него была возможность использовать иные 

способы, чтобы избежать нападения? 

3. В каких случаях возникает состояние необходимой обороны? 

4. Что такое мнимая оборона? 

5. Какие правовые последствия наступают для лица, совершившего 

умышленное преступление по заведомо преступному приказу или 

распоряжению? 

 

Уголовная ответственность 

1. Что является содержанием уголовной ответственности? 

2. Что является основанием уголовной ответственности? 

3. Что такое специальное предупреждение? 

4. Что такое общее предупреждение? 

5. К какому принципу уголовного закона и уголовной 

ответственности относится следующее положение: применение уголовного 

закона по аналогии не допускается? 

6. Назовите момент прекращения уголовной ответственности в 

отношении осужденных с назначением наказания. 

 

Понятие наказания. Система и виды наказаний 

1. Какие из основных видов наказания являются специальными? 

2. Какие из наказаний могут применяться в качестве основных и в 

качестве дополнительных? 
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3. За какие преступления может быть назначено наказание в виде 

конфискации имущества? 

4. Назовите категории осужденных к лишению свободы, которые 

должны отбывать наказание в исправительных колониях в условиях 

усиленного режима. 

5. К каким категориям осужденных не может 

быть применена смертная казнь? 

6. Назовите все максимальные сроки, установленные в Общей части 

УК для наказания в виде лишения свободы. 

 

Назначение наказания 

1. Компонентом какого принципа является учет судом характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления? 

2. В каких пределах может быть назначено наказание лицу, 

допустившему особо опасный рецидив? 

3. В каких пределах может быть назначено наказание лицу в случае 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве? 

4. Какое правило применяется при назначении наказания при 

наличии повторности, не образующей совокупности? 

5. Как влияет на назначение наказания наличие смягчающих 

обстоятельств, свидетельствующих о деятельном раскаянии виновного лица? 

6. Какие способы смягчения наказания предусмотрены в ст. 70 УК? 

7. Какие обстоятельства признаются исключительными, чтобы 

они могли быть основанием назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление? 

8. В каких случаях назначается наказание по совокупности приго-

воров? 

 

Иные меры уголовной ответственности 

1. Какие правовые последствия наступают для лица, осужденного с 

отсрочкой исполнения наказания, если в течение срока отсрочки оно 

доказало свое исправление? 

2. Какие правовые последствия наступают для осужденного с 

условным неприменением наказания после окончания установленного судом 

испытательного срока? 

3. При совершении каких категорий преступлений допускается 

осуждение лица без назначения наказания? 

 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

1. С какого момента начинает течь срок давности привлечения к 

уголовной ответственности при совершении преступления с материальным 

составом? 

2. На какой стадии уголовного процесса возможно освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением давности привлечения к 

уголовной ответственности? 
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3. В каких случаях прерывается течение сроков давности 

исполнения обвинительного приговора? 

4. При каких условиях лицо, освобожденное от наказания в связи с 

его психическим расстройством (заболеванием), может быть в дальнейшем 

подвергнуто наказанию? 

5. В отношении каких лиц применяется помилование? 

 

Погашение и снятие судимости 

1. В чем состоит правовое значение погашения и снятия судимости? 

2. В отношении каких лиц применяется помилование? 

3. По истечении какого срока может быть снята судимость в 

отношении лица, допустившего особо опасный рецидив? 

 

Принудительные меры безопасности и лечения 

1. Какие цели преследуются при применении принудительных мер 

безопасности и лечения психически больных, совершивших общественно 

опасные деяния, предусмотренные УК? 

2. К каким психически больным лицам может быть применено 

принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-специалиста 

в области оказания психиатрической помощи? 

3. В каких случаях прекращается применение принудительных мер 

безопасности и лечения? 

4. Что является основанием применения принудительных мер 

безопасности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом? 

 

Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления в возрасте до восемнадцати лет 

1. Какой максимальный срок наказания в виде лишения свободы 

может быть назначен лицу, совершившему преступление в возрасте до 

18 лет, при отсутствии совокупности преступлений или приговоров? 

2. При совершении каких категорий преступлений возможно 

назначение несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

характера? 

3. Какой специальный вид освобождения от уголовной 

ответственности предусмотрен в УК в отношении лиц, совершивших 

преступления в возрасте до 18 лет? 

4. По истечении какого срока погашается судимость лица, 

осужденного с применением принудительной меры воспитательного 

характера в виде помещения в учебно-воспитательное учреждение? 
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Вопросы к зачѐту для студентов 1 курса юридического факультета  

 

Вопросы к экзамену для студентов 2 курса юридического 

факультета 

Вспомогательный раздел 
 

Учебная программа по курсу «Уголовное право» 
 

Рекомендованная литература 
 

Дополнительная литература 

 

Словарь терминов и определений по Общей части Уголовного права 

 

http://docs.gsu.by/DocLib12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/1-24%2001%2002%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%25D/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80
http://docs.gsu.by/DocLib12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/1-24%2001%2002%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%25D/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80
http://docs.gsu.by/DocLib12/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81/1-24%2001%2002%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB/1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%25D/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80
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