
Преступление и наказание



Преступление

Преступление - виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное 
УК РФ под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ).



Признаки преступления:
✔ Общественная опасность — ни гражданские 

деликты (правонарушения), ни 
административные нарушения, ни 
дисциплинарные проступки не могут 
причинить такого вреда личности, обществу и 
государству, какой причиняется 
преступлениями.

✔ Наличие вины (в форме умысла или 
неосторожности) 

✔ Преступление должно быть предусмотрено УК 
РФ

✔ Наличие санкций



Виды преступлений в зависимости 
от объекта посягательства:

• преступления против личности,
• преступления в сфере экономики;
• преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка;
• против государственной власти; 
• против военной службы; 
• против мира и безопасности человечества



Преступность

Зарегистрированная Латентная



Личность преступника
1. Большинство из них (85—90%) — мужчины 

молодого или среднего возраста (до 40 лет).
2. Образование у них, как правило, не выше 

семи-восьми классов средней школы. 
3. Более 50% не имеют постоянного места 

работы, а некоторые — и места жительства.
4. Среди преступников немало алкоголиков, 

наркоманов, совсем опустившихся людей, 
промышляющих кражами, грабежами, 
хищениями на производстве.



• Классифицируя преступников по степени 
их испорченности и антиобщественной 
направленности поведения, юристы 
выделяют три основных типа.

1. Злостный преступник, в любое время 
готовый совершить самое тяжкое 
преступление. Их в среднем 15—20% среди 
всего преступного контингента. Многие из 
них — рецидивисты, т. е. лица, уже 
побывавшие в заключении и вновь 
вернувшиеся к преступному ремеслу.



2. Преступник, действующий в зависимости от 
сложившейся ситуации. Он сам не замышляет 
преступлений, если его не подтолкнёт к этому 
соучастник. Или украдёт только то, что «плохо 
лежит». Таких в преступной среде гораздо больше 
— до 60%.

3. Случайный преступник. Его большей частью 
подвела обстановка (например, при 
автопроисшествиях), или на него повлияли 
ненормальные, конфликтные отношения с людьми 
(в семье, на работе, в учебном заведении). 
Преступление он совершает либо по 
неосторожности, либо в состоянии сильного 
душевного волнения. Как правило, больше оно не 
повторяется. Таких преступников насчитывается 
около 20%.



Преступления могут быть 
совершены:

✔ Единолично
✔ Группой лиц
✔ Группой лиц по предварительному сговору
✔ Организованной группой лиц



Соучастие в преступлении 
подразумевает наличие:

1. Организатора
2. Исполнителя
3. Подстрекателя
4. Пособника



Террористический акт (ст.205 УК РФ)

Участники террористических групп:
1. Фанатики, настроенные на установление 

господства мусульманских государств (Джихад - 
священная война).

2. Люди, преследующие свои личные цели, в 
основном стремление к власти или к большим 
деньгам под маской правоверных сторонников 
ислама.

3.  Запуганные и обманутые люди, в 
большинстве своём малообразованные, которые 
идут на поводу у фанатиков и политиканов



Каждое преступление имеет определенную 
внутреннюю структуру, оно всегда состоит 
из четырех элементов, в совокупности 
именуемых составом преступления.



I. Субъект преступления
Субъект преступления, т. е. то лицо, которое его 

совершило (физическое лицо — вменяемый человек, 
достигший определенного возраста).
• Вменяемый субъект - тот, кто способен осознавать 

характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) и руководить ими. 

• Если он к этому не способен вследствие 
психического расстройства, то признается 
невменяемым. 
Осужден и наказан он быть не может. Однако ему 

могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера (ст. 21 УК РФ).



Субъект преступления
• Согласно статье 20 УК, уголовной 

ответственности подлежат лица, достигшие ко 
времени совершения преступления 16 лет. Но 
есть и исключения: подростки, достигшие 14 
лет, подлежат уголовной ответственности за 
преступления, предусмотренные ч.2 ст. 20. 

• Также присутствует понятие специального 
субъекта (например, военнослужащим, 
капитаном корабля, летчиком, должностным 
лицом и т. п.).



II. Объект преступления

Объект - те общественные, 
государственные или личные блага и 
интересы, против которых направлены 
действия преступников. 

Раздел УК РФ – это родовой объект, а 
статья определяет видовой объект.



Родовые объекты:
✔ преступления против личности (против жизни, здоровья, 

свободы, чести, достоинства, конституционных прав граждан и 
др.);

✔ преступления в сфере экономики (против собствен ности, в 
сфере экономической деятельности и др.);

✔ преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка (в том числе против безопасно сти 
движения и эксплуатации транспорта, экологические 
преступления и др.);

✔ преступления против государственной власти (в том числе 
основ конституционного строя, против правосудия, против 
порядка управления и др.);

✔ преступления против военной службы,
✔ преступления против мира и безопасности человечества.



III. Объективная сторона преступления

Объективная сторона преступлениям - действия 
преступника, а также вред, который он причинил 
(например, удар ножом и смерть жертвы; 
квартирная кража; получение взятки и т. д.).

Преступления совершаются путем либо действия 
(их большинство), либо бездействия. 

Примеры бездействия: должностная халатность; 
неоказание помощи больному; сокрытие 
информации об опасности для жизни или здоровья 
людей и др.



IV. Субъективная сторона преступления

• Субъективная сторона преступления — это 
внутреннее психическое отношение лица к 
совершаемому им общественно опасному деянию. 

• Форма вины — это определяемое законом 
сочетание интеллектуальных и волевых признаков, 
свидетельствующих об отношении виновного к 
совершаемому им деянию и его последствиям.

• Форма вины либо указывается в уголовно-правовых 
нормах, устанавливающих ответственность за 
конкретное преступление, либо подразумевается.



Форма вины — это определяемое законом 
сочетание интеллектуальных и волевых 
признаков, свидетельствующих об 
отношении виновного к совершаемому 
им деянию и его последствиям.

умысел неосторожность

Прямой Косвенный

Легкомыслие Небрежность



Умышленное преступление:

1. При совершении умышленного 
преступления, лицо сознаёт общественную 
опасность своих действий или бездействия, 
предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных 
последствий (интеллектуальный момент) и 
желает их наступления (волевой момент). 



• Выделяют две формы 
вины: умысел и неосторожность. 

Умысел бывает прямой и косвенный. 

1. При прямом умысле лицо сознаёт общественную 
опасность своих действий или бездействия, 
предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий 
(интеллектуальный момент) и желает их наступления 
(волевой момент). 

2. При косвенном умысле лицо также сознает 
опасность деяния и предвидит возможность вредных 
последствий, но не желает их наступления, хотя 
сознательно допускает либо относится к ним 
безразлично.



2. Неосторожность может быть двух видов:
✔ преступное легкомыслие 
✔ преступная небрежность



Неосторожность может быть двух видов: 
преступное легкомыслие и преступная небрежность
При преступном легкомыслии виновный 

предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий, не желает их наступления, и 
без достаточных оснований самонадеянно 
рассчитывает на их предотвращение (волевой 
момент). 

При преступной небрежности виновный не 
предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий, хотя должен был и мог их 
предвидеть. 

Лицо может быть привлечено к ответственности за 
такие действия, поскольку его поступки связаны с 
пренебрежительным отношениям к закону, 
требованиям безопасности и интересам других лиц. 



• Так, играя с отцовским охотничьим ружьем 
и в шутку наставляя его на приятеля, 
подросток не проверил, заряжено ли оно. 
Нажимает спусковой крючок, происходит 
неожиданный выстрел, и приятель 
неожиданно превращается в жмурика – 
пример в учебнике неверный.

• На спор!!!!!!! Что за форма вины



Мотив преступления — это основанные 
на существующих у лица потребностях и 
интересах факторы, которые обуславливают 
выбор лицом преступного варианта 
поведения и конкретную линию поведения в 
момент совершения преступления.

Цель преступления — это 
идеализированное представление лица 
о преступном результате, которого оно 
стремится достичь своими действиями.



Основные стадии преступления
1. Приготовление, которое описано в УК РФ как 

«приискание, изготовление или 
приспособление лицом средств или орудий 
совершения преступления, приискание 
соучастников преступления, сговор на 
совершение преступления либо иное 
умышленное создание условий для совершения 
преступления» (ч. 1, ст. 30). 

2. Покушение. 
3. Совершение преступления



В УКРФ есть понятие соучастия

• Соучастие - умышленное совместное участие 
двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. (ст. 32 УК РФ).

Виды соучастников:
✔ исполнитель преступления, 
✔ организатор, 
✔ подстрекатель 
✔ пособник



Существует также понятие - совершение 
преступления группой лиц по 
предварительному сговору (ОПГ). 

Если эта группа сплочена, устойчива, 
хорошо организована, то ее называют 
преступным сообществом (за что 
предусмотрены более строгие наказания). Так 
действуют террористы, наемные убийцы, 
крупные расхитители и др.



Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность

1. необходимая оборона, 
2. задержание преступника, 
3. крайняя необходимость, 
4. принуждение, 
5. обоснованный риск 
6. исполнение законного приказа



1. Необходимая оборона — это причинение 
вреда преступнику при защите личности, 
прав обороняющегося или других лиц, 
интересов общества или государства. 

• Если нападение было опасным для жизни, 
то оборона не ограничена: допускается 
даже лишение преступника жизни.

• Возможно и превышением необходимой 
обороны (ч. 2, ст. 37).



2. При задержании преступника действуют 
сходные правила: меры задержания должны 
соответствовать характеру и степени 
опасности совершенного преступления. 

Если задерживаемому без необходимости 
причиняется явно чрезмерный, не 
вызываемый обстановкой вред, налицо 
превышение, влекущее ответственность.



3. Крайняя необходимость - такая ситуация, 
когда для устранения серьезной опасности, 
грозящей человеку, имуществу, 
общественным или государственным 
интересам, приходится жертвовать меньшей 
ценностью.



4. Физическое и психическое принуждение - если 
человек причинил кому-либо или чему-либо 
вред не по собственной воле, а по 
принуждению, из-за которого он не мог 
руководить своими действиями (например, его 
связали, избили и, приставив оружие, 
вынудили подписать подложный документ), то 
ответственность за содеянное он не несет. Вся 
вина ложится на тех, кто его к этому принудил 
(ч. 1, ст. 40 УК РФ).



5. Оправданный риск - лицо, допустившее 
риск, принимало достаточные меры для 
предотвращения возможного вреда (ч. 2, ст. 
41 УК РФ).



6. Исполнение обязательного для лица приказа 
или распоряжения, которое причинило тот или 
иной ущерб, исключает ответственность 
подчиненного; ее должен нести тот, кто отдал 
такой приказ (распоряжение). 

Однако если приказ был заведомо незаконным 
(т. е. исполнитель знал, что это делать запрещено, 
например украсть, дать взятку, применить к 
арестованному пытки и т. п.), то он будет нести 
ответственность на общих основаниях, как и его 
руководитель (ст. 42 УК РФ).



Борьба с преступностью.
Правоохранительные учреждения
Эта борьба осуществляется как 

государственными органами, так и 
общественными организациями.

Государственные органы — это прежде 
всего система правоохранительных 
учреждений: полиция, ФСБ, прокуратура, 
суд.



На полицию возложены пресечение совершаемых 
преступлений, задержание или розыск преступника, 
предварительное расследование совершённого преступления.

Федеральная служба безопасности выполняет аналогичные 
функции по делам, связанным с нарушением конституционного 
строя и безопасности государства (государственная измена, 
шпионаж, терроризм, вооружённый мятеж и др.).

Прокуратура проводит предварительное следствие по 
наиболее сложным делам, осуществляет надзор за работой 
полиции и Федеральной службы безопасности, поддерживает в 
суде обвинения, а также выявляет и пресекает нарушения 
законности в учреждениях, на предприятиях, в частных фирмах и 
общественных организациях.

Судебная процедура завершает уголовное преследование 
преступника. Суд выносит ему обвинительный приговор и 
назначает меру наказания. Если же человек невиновен, то 
приговор будет оправдательным.



Наказания, назначаемые судом
✔  штраф; 
✔  лишение права занимать определённые должности 

или заниматься определённой деятельностью; 
✔  лишение почётного или иного звания и 

государственных наград; 
✔  обязательные работы; 
✔  исправительные работы; 
✔  ограничение свободы (надзор без изоляции от 

общества); 
✔  арест (до шести месяцев); 
✔  лишение свободы (до двадцати лет); 
✔  пожизненное лишение свободы
✔  смертная казнь



Наказание применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, 
а также в целях исправления осуждённого и 
предупреждения совершения новых 
преступлений (ч. 2, ст. 43).

Смертная казнь у нас не применяется, как 
и в других европейских странах. 
• В связи со вступлением в Совет Европы, 16 

апреля 1997 года Россия подписала 
Протокол № 6 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод относительно 
отмены смертной казни (в мирное время).


