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Введение 
 

Уголовное право – одна из ведущих отраслей права Республики 

Беларусь, правовая основа уголовной политики государства в области 

противодействия преступности средствами уголовной ответствен-

ности. Знание уголовного права обеспечивает усвоение фунда-
ментальных принципов юридической ответственности как таковой и 

способствует формированию профессионального правосознания 
юриста. 

Задачи изучения уголовного права состоят в том, чтобы 

обеспечить системное усвоение слушателями теории уголовного 
права, содержание действующего уголовного законодательства 
Республики Беларусь и практики его применения. Необходимо 
сформировать у них четкое представление о принципах уголовного 
права, его основных понятиях и институтах, задачах уголовного 
законнодательства, об основаниях и условиях уголовной ответствен-

ности, 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. 
Необходимо сформировать у слушателей четкое представление  о 
признаках составов преступлений, предусмотренных Особенной 

частью Уголовного кодекса (УК), правил квалификации конкретных 
деяний по соответствующим статьям УК. Слушатели должны 

научиться правильно анализировать, толковать и применять уголовно-
правовые нормы. 

Изучение учебной и иной специальной литературы по 
уголовному праву 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 
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Пленума Верховного Суда республики, на национальном правовом 

интернет-портале. 
Целью настоящего электронного учебно-методического пособия 

является создание условий слушателям для более удобной формы 

освоения материала и подготовки к практическим занятиям. 
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Тема 1. Понятие уголовного права. Назначение уголовного 
права в системе правового регулирования 

 

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 ещё 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). 
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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, 
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 причинённого 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, твёрдо 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; 
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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 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 – это система взглядов, представлений 

и идей об уголовном законе, его историческом развитии, о 
преступлении и уголовной ответственности, а также о принципах, 
понятиях и институтах, закреплённых 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. 
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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 нём 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. Источники уголовного права. Уголовный закон как 

источник уголовного права 

 

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 
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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 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. 
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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. 

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. 
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: 
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-  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; 

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. 



13 

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 
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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); 

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. 
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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 – 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. 

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: 
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- 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. 

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 
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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.  Преступление как основание уголовной 

ответственности. Состав преступления. Элементы и признаки 

состава преступления. Стадии совершения умышленного 
преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Множественность 

преступлений 

 

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 путём раскрытия её 
содержания. Такое определение называется материальным 

определением. Второй способ – это указание на основные признаки 
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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 совершённое 
виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), 
характеризующееся признаками, предусмотренными УК, и 

запрещённое им под угрозой наказания. Данное определение является 
материально-формальным. В нём наряду с другими обязательными 

признаками преступления закреплён 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 запрещённость 
общественно опасного деяния уголовным законом. Это означает, что 
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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, запрещённое 
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. 

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. 
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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. 

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

критериями малозначительного деяния. В соответствии с данной 

нормой малозначительным признаётся 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 
причинённый вред является явно незначительным; 

- при умышленном совершении деяния умысел лица должен 

быть направлен именно на совершение малозначительного деяния, т.е. 
лицо, его совершающее, осознаёт, что в результате такого деяния не 
может быть причинён существенный вред отношениям (интересам), 

охраняемым уголовным законом. 
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Административная и дисциплинарная преюдиция означает, 
что 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 отсчёта годичного срока берётся день наложения 

административного или дисциплинарного взыскания, которое 
считается наложенным с момента вынесения соответствующего 
постановления. 

Указанный срок истекает в ноль часов дня, начинающегося за 
соответствующим днём следующего года. После истечения 
указанного срока повторно совершённое деяние, предусмотренное в 
статье УК с административной преюдицией, не образует 
преступления, и лицо, совершающее такое нарушение, не подлежит 
уголовной ответственности. 

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 совершённое 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. 
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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. 
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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 придаёт этим признакам 

уголовно-правовую значимость, с помощью чего решаются вопросы 

как привлечения к уголовной ответственности, так и квалификации 

совершённых преступлений. 

Говоря о значении состава преступления, необходимо прежде 
всего иметь в виду, что его наличие в совершённом общественно 
опасном деянии, предусмотренном в УК, признаётся основанием 

уголовной ответственности. Отсутствие состава преступления в 
совершённом 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 
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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 не 
одновременно (может быть несколько альтернатив). Например, ст. ч. 1 

ст. 207 «Разбой». Предусмотрено два объекта – общественные 
отношения, составляющие право собственности (чужое имущество), и 

общественные отношения, обеспечивающие здоровье лица (насилие, 
опасное для жизни или здоровья). 

Понятие и значение объекта преступления 

Под объектом преступления понимаются общественные 
отношения, охраняемые уголовным законом, на которые направлено 
преступление и которым причиняется или может быть причинён 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, определён в уголовном законе. 
В частности, ст. 2 УК называет такие объекты уголовно-правовой 
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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 совершённом 

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; 

-родовой объект. Это группа однородных или тождественных 
общественных отношений, охраняемых уголовным законом от 
определённого 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, 
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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 путём 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 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, объединённых в данном разделе, законом признана 
информационная безопасность; 

-непосредственный объект представляет собой конкретное 
общественное отношение, охраняемое уголовным правом, на которое 
может быть непосредственно направлено отдельное преступление и 

которому причиняется или может быть причинён 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. 

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. Он является факультативным 

признаком состава преступления и 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 
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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 
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 причинён физический, имущественный или 

моральный вред и в отношении которого орган, ведущий уголовный 

процесс, вынес постановление (определение) о признании его 
потерпевшим. 

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. 
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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 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, 



31 

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. 

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. 
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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 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. 

В вопросе о понимании причинности существует два основных 
противоположных взгляда - материалистический и идеалистический. 
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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. 

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.). 
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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. 

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, грабёж, 

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 
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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; 

-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 
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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: 

убийство (ст. 139); 

причинение смерти по неосторожности (ст. 144); 

умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147); 

умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 
149); 

изнасилование (статья 166); 

насильственные действия сексуального характера (ст. 167); 

похищение человека (ст. 182); 

кражу (ст. 205); 

грабеж (ст. 206); 

разбой (ст. 207); 

вымогательство (ст. 208); 

хищение путем использования компьютерной техники (ст. 212); 

угон транспортного средства или маломерного водного судна (ст. 
214); 

умышленное уничтожение либо повреждение имущества (ч. 2 и 3 ст. 
218); 

захват заложника (ст. 291); 

хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 
веществ (ст. 294); 

умышленное приведение в негодность транспортного средства или 

путей сообщения (ст. 309); 

хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов (ст. 327); 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, 
их прекурсоров или аналогов (части 2-5 ст. 328); 

хулиганство (ст. 339); 
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заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340); 

осквернение сооружений и порчу имущества (ст. 341); 

побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (ст. 413). 

 уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (ст. 
415). 

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. 

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: 
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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. 

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. 
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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, 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 
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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 уменьшённой 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 не могло в полной мере сознавать значение своих 
действий или руководить ими вследствие психического расстройства 
(заболевания) или умственной отсталости, не освобождается от 
уголовной ответственности. 
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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. 
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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 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. 

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 её содержание более широко, включая кроме вины, 

мотив и цель преступления, а также эмоции. 
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Вина является обязательным признаком субъективной стороны 

преступления. Мотив и цель – факультативные её 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. 

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. 

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 совершённого 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; 

- 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. 
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Понятие, содержание вины и её 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 
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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 признаётся совершённым 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 признаётся совершённым 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. 
Сознание общественно опасного характера деяния должно 

оцениваться в прямом взаимодействии с другими моментами 

легкомыслия (предвидение возможности наступления общественно 
опасных последствий и расчёт на их предотвращение). При 

легкомыслии лицо сознательно нарушает какие-то правила 
предосторожности, но поскольку оно рассчитывает на определённые 
конкретные обстоятельства, способные не допустить наступления 
общественно опасных последствий, оно не сознаёт 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 своём 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 
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преступления, с которыми закон связывает повышенную 

ответственность. В целом такое преступление признаётся 
совершённым умышленно. 

Исходя из законодательного определения сложной вины, можно 
выделить её 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 совершённым 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. 
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 
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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 признаётся совершённым 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 её сознавать; 

- 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). 
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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: 
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а) в предвидении фактических обстоятельств, относящихся к 
объективным признакам данного состава преступления: 

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; 
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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. 

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. 

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 (словес-
ными) действиями, – клевета, заведомо ложное сообщение об акте 
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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 разно-
образны, 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 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 ответствен-

ность по статьям Особенной части УК, в которых признаки конкрет-
ных 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». 
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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. 

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 
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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. 
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Покушение на преступление 

В силу ст. 14 УК покушением на преступление признаются 
умышленное действие или бездействие лица, непосредственно 
направленные 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 
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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. 

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. 



58 

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 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. 



59 

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, 
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в воздержании от дальнейшего продолжения начатой преступной 

деятельности. 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. 
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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. 

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, 
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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 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. 
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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. 

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) призна-

ется лицо, организовавшее совершение преступления или руко-
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водившее 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 (руководи-

теля): 

1) организация совершения преступления; 

2) руководство совершением преступления; 

3) создание организованной группы или преступной организа-
ции; 

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 ненавис-
ти, 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, содейст-
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вовавшее совершению преступления советами, указаниями, предо-
ставлением информации или орудий и средств совершения 
преступления, устранением 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 обещав-
шее 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: 

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.); 

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. 
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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: 

– 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 
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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 сго-
вора 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. 

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. 
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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 организа-

цией, 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 струк-
тура, 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, подстрека-
теля и пособника наступает по той же статье Особенной части УК, что 
и исполнителя, со ссылкой на данную статью. За деяния, 
совершенные исполнителем и не охватывавшиеся умыслом соучаст-
ников, 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 



69 

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) организо-

ванной 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, совершен-

ные во исполнение преступных целей данной организации, если эти 

преступления охватывались их умыслом. Другие участники 

преступной организации несут ответственность только за преступле-
ния, 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 способство-
вавший их изобличению, освобождается от уголовной ответствен-

ности 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 – это такая умышленная 
деятельность лица, которая хотя и связана с преступлением, но не 
содействует его совершению, и которая препятствует выявлению 

совершённого 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 её форм, в 
Общей части УК не содержится. Ответственность за прикосновен-

ность к преступлению в различных её 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. 



70 

В частности, прикосновенность к преступлению: 

– не содействует (в отличие от соучастия) совершению 

преступления и достижению преступного результата; 

– как правило, имеет место уже после совершения преступления. 
Некоторые её 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, влечёт 
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 трёх 
формах: 

– заранее не обещанное укрывательство преступления (ст. 405 

УК); 

– недонесение о преступлении (ст. 406 УК); 

– попустительство преступлению (ст. 425 УК). 

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 совершённое 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 и сложным. 

Под простым (единым) преступлением понимается 
совершение лицом одного преступного деяния, совершенного с одной 



71 

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 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 дополнитель-
ных 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. 
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Под преступлением, характеризующимся наличием дополни-

тельных тяжких последствий, понимается преступление, состоя-
щее как бы из двух деяний, одно из которых характеризуется 
наступлением тяжких последствий. 

От единых сложных преступлений следует отличать множест-
венность преступлений. 

Под множественностью совершения преступлений понима-
ется 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; 

– 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 
статьёй 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); 
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– 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, совершённая группой лиц, предусмотренная ч. 2 

ст. 205 УК). Такая повторность называется повторностью, не 
образующей совокупности (ст. 71 УК). 

Совершённые 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 квалифици-

руются 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 отягчающих обстоятельств, а во втором – 

покушение на кражу, то данные преступления подлежат квалифика-
ции 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 учётом 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 
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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, предусмотрен-

ных 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. 

Если преступление предусмотрено различными статьями 

Особенной части УК, из которых одна норма является общей, а другая 
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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. 
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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. 

Общий рецидив – это совершение лицом любого умышленного 
преступления при наличии неснятой или непогашенной судимости за 
ранее совершённое 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 квалифици-

рующего 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 тождествен-

ные преступления. 
Понятие и вилы обстоятельств, исключающих преступ-

ность 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 
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объектам признаётся правомерным, вследствие чего совершённое 
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 специаль-
ному 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 содеян-

ного и в деянии лица отсутствует состав преступления. 
От обстоятельств, исключающих преступность деяния, необхо-

димо отличать положения, исключающие уголовную ответственность 
лица. 

Уголовная ответственность исключается в следующих случаях: 

невиновного причинения вреда (ст. 26 УК); 

1) недостижения лицом возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность (ст. 27 УК); 

2) невменяемости лица (ст. 28 УК); 

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

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

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

УК); 

6) 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 
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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. 
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 
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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 обороняю-

щегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия; 

2) не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняю-

щегося 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. 
В статьях Особенной части УК законодатель предусмотрел 

специальные составы преступлений при смягчающих обстоятельствах: 
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– 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 пригово-
ром 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 
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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. 

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: 
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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: 

– 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. 
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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 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. 
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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 необхо-
димости отсутствует. Если лицо добросовестно заблуждается отно-
сительно 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 пра-
вильно сориентироваться и хладнокровно просчитать вред предот-
вращаемый и вред причиняемый. 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, не 
исключает гражданско-правовую ответственность. Однако лицо 
может быть освобождено от возмещения вреда полностью или 

частично по усмотрению суда. 
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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 винов-
ного. 

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. 
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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 производствен-

ный, экономический, коммерческий, научно-технический, организа-
ционно-управленческий, физический. 

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 обществен-

но 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 
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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. 
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. 
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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 или распоряжения признается обстоятельством, смягчающим 

наказание виновного. 
 

Тема 4. Уголовная ответственность. Понятие наказания. 

Система наказаний. Назначение наказания. Иные меры уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности 

и наказания 

 

Понятие, содержание и основание уголовной 

ответственности 

В теории уголовного права отсутствует однозначное понимание 
уголовной ответственности. При этом можно выделить несколько 
подходов к определению её понятия. Они заключаются в 
рассмотрении уголовной ответственности как: 
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– 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 определённые 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 

признаётся совершение виновно запрещённого УК деяния в виде: 

– оконченного преступления; 

– приготовления к совершению преступления; 

– покушения на совершение преступления; 

– соучастия в совершении преступления. 
Во всех четырёх случаях уголовная ответственность связывается 

с совершением преступления. Для определения того, является ли 

совершённое деяние преступным, существует абстрактно-логическая 
модель, именуемая составом преступления. Только наличие в 
совершённом 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, и 

соучастие относились к общественно опасному деянию, содержащему 
все признаки состава преступления. 
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Цели уголовной ответственности 

Цели уголовной ответственности – это те конечные результаты, 

которых стремится достичь государство при её 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 определённые должности или 

заниматься определённой 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. 
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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 
определённый 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 закреплён 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 
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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 совершённые 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 учётом характера и степени общественной опасности 

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

качестве социальной ценности, уважение его личности, прав и свобод. 

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 
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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. 
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. 
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а) Основные наказания: 

1) общественные работы; 

2) штраф; 

3) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

1) исправительные работы; 

2) ограничение по военной службе; 

3) арест; 

4) ограничение свободы; 

5) лишение свободы; 

6) пожизненное заключение; 

7) смертная казнь (до ее отмены). 

б) Дополнительные наказания (лишение воинского или 

специального звания). 
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); 

– наказания, связанные с ограничением или лишением свободы 

(арест, ограничение свободы, лишение свободы, пожизненное 
заключение); 

– смертная казнь. 
Общественные работы относятся к наказанию, не связанному с 

ограничением или лишением свободы, и могут назначаться в качестве 
как основного, так и дополнительного наказания. 

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. 
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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 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 экономии-
ческой деятельности и против интересов службы штраф 

устанавливается в размере от трёхсот до пяти тысяч базовых 
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величин. При этом размер штрафа, назначаемого лицу за совершенное 
им преступление, предусмотренное содержащей административную 

преюдицию статьей Особенной части УК, не может быть 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  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, а в случаях, предус-
мотренных ч. 4 и 5 ст. 317 и ст. 3171 УК, – на срок от одного года 
до восьми 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 деятель-
ностью: 

1) в качестве основного наказания, 
2) в качестве дополнительного наказания: 

– к исправительным работам, 

– ограничению по военной службе без направления в 
исправительное учреждение открытого типа, 
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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; 

– 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  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: 
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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 трёх 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 относится к наказанию, не 
связанному с ограничением или лишением свободы, и может 
назначаться только в качестве основного наказания. 

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 
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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 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 
трёх 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 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 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): 
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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 ограниче-
нию 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. 

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. 
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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: 

1) осужденным за преступления, совершенные по 
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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  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. 
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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: 

1) 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 

Лишение воинского или специального звания относится к 
наказаниям, не связанным с ограничением или лишением свободы, и 

может назначаться только как дополнительное наказание. 
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. 

Независимо от категории преступления и вида назначенного 
наказания применяется специальная конфискация, которая состоит в 
принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства: 
имущества, добытого преступным путем или приобретенного на 
средства, добытые преступным путем; дохода, полученного от 
использования этого имущества, а также предметов преступления, 
если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу; 
орудий и средств совершения преступления, принадлежащих лицу, 
совершившему преступление; вещей, изъятых из оборота. 

Независимо от права собственности подлежит специальной 

конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, 
совершившее преступление, предусмотренное ст. 3171 УК (за исклю-

чением транспортных средств, выбывших из законного владения 
собственника (пользователя) помимо его воли или в результате 
противоправных действий других лиц). 

Если специальная конфискация имущества, добытого преступ-

ным путем или приобретенного на средства, добытые преступным пу-
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тем, дохода, полученного от использования этого имущества, на мо-
мент принятия решения о специальной конфискации невозможна 
вследствие утраты, израсходования, уничтожения, реализации либо 
по иным причинам, с осужденного, лица, освобожденного от уголов-
ной ответственности, в доход государства взыскивается денежная 
сумма, соответствующая стоимости имущества, добытого преступ-

ным путем или приобретенного на средства, добытые преступным пу-
тем, и (или) размеру дохода, полученного от использования этого 
имущества. Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, опре-
деляется судом на день вынесения приговора, постановления, опреде-
ления. 

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. 
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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.); 

– 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; 
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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: 

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; 

совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, 
престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии; 

совершение преступления в отношении заведомо для 
виновного беременной женщины; 

совершение преступления общеопасным способом; 

совершение преступления с особой жестокостью или 

издевательством; 

совершение преступления в отношении лица, находящегося в 
материальной, служебной или иной зависимости от виновного; 

совершение преступления в отношении лица или его близких в 
связи с осуществлением им служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; 

совершение преступления из корыстных или иных низменных 
побуждений; 
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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; 

совершение преступления с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение; 

совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой или преступной организацией; 

совершение преступления лицом, нарушившим тем самым 
принятую им присягу или профессиональную клятву; 

совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия; 

совершение преступления с использованием заведомо 
малолетнего или лица, заведомо для виновного страдающего 
психическим расстройством (заболеванием) или слабоумием; 

совершение преступления с использованием условий 
общественного бедствия или чрезвычайного положения; 

совершение преступления по неосторожности вследствие 
сознательного нарушения установленных правил безопасности; 

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. 
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, предус-
мотренного за совершенное преступление. 
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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) организован-ной 
группы обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о 
сотрудничестве, наказание назначается без учёта указанных ограничений. 

Назначение наказания за неоконченное преступление 

В силу ст. 67 УК при назначении наказания за неоконченное 
преступление учитываются: 

– 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 
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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 статьёй 

Особенной части УК, а в случае совершения лицом тяжкого или особо 
тяжкого преступления, сопряжённого с посягательством на жизнь или 

здоровье человека, – двух третей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида основного наказания, предусмотренного 
соответствующей статьёй Особенной части УК. 

Указанные правила не применяются в отношении лица, 
совершившего преступление, за которое соответствующей статьёй 

Особенной части УК предусмотрены пожизненное заключение или 

смертная казнь. В этом случае при выполнении лицом, совершившим 

преступление, обязательств, предусмотренных досудебным соглаше-
нием 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. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление 

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

ления, 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 
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– 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 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 
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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 закреп-лено, что «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. 

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; 
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– 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 либо срок нахождения в приемнике-распределителе 
для несовершеннолетних засчитываются судом в срок наказания или 

срок применения принудительной меры воспитательного характера. 
При этом один день содержания под стражей либо нахождения в 
приемнике-распределителе для несовершеннолетних и два дня 
домашнего ареста соответствуют: 

1) одному дню ареста или лишения свободы, одному дню пребы-

вания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 

или специальном лечебно-воспитательном учреждении; 

2) двум дням ограничения свободы; 

3) трем дням исправительных работ или ограничения по военной службе; 
4) двадцати четырем часам общественных работ. 
При назначении наказаний, не упомянутых в ч. 1 указанной ста-

тьи, суд, учитывая срок содержания под стражей и срок домашнего 
ареста, может соответственно смягчить наказание или полностью ос-
вободить виновного от его отбывания. 

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. 
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 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 при-

чиненного преступлением ущерба (вреда), возврате неосновательного 
обогащения, уплате дохода, полученного преступным путём. 

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 заболевания, не менять места 
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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) учёбы 

время выполнить общественно полезные работы в объёме 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; 
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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 
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. 
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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) учёбы время выполнить общественно 
полезные работы в объёме 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 непримене-
нием 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. 

Если осужденный с условным неприменением наказания, 
несмотря на официальное предупреждение, не выполняет возложен-

ные на него обязанности либо неоднократно нарушил общественный 

порядок, за что к нему дважды были применены меры админи-

стративного 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 
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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). 

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 
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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 администра-
тивное 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 профилак-
торий. Превентивный надзор за указанным лицом возобновляется с 
момента отбытия этим лицом наказания или прекращения его 
нахождения в лечебно-трудовом профилактории. 

Превентивный надзор прекращается: 

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

досрочно по представлению органа внутренних дел, если лицо, 
за которым установлен превентивный надзор, соблюдало требования 
превентивного надзора и не совершало преступлений и администра-
тивных правонарушений (п. 3 ч. 11 ст. 80 УК). При этом в отношении 

лица, указанного в п. 1 ч. 3 ст. 80 УК, превентивный надзор прекра-
щается не ранее как по истечении трех лет после отбытия им 

наказания в виде лишения свободы; 

3) в случае осуждения лица, за которым установлен 

превентивный надзор, к наказанию в виде лишения свободы (п. 4 ч. 11 

ст. 80 УК); 

4) в случае смерти лица, за которым установлен превентивный 

надзор (п. 5 ч. 11 ст. 80 УК); 

5) 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 освобождёнными от 
отбывания наказания, в течение неотбытой части наказания, 

– осуществляется профилактическое наблюдение. 
В течение срока судимости лицо находится под профилак-

тическим 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 
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необходимости давать пояснения относительно своего поведения и 

образа жизни. 

Общие положения об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания 

Закреплённый 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 ещё не отбывалось. Под досрочным 

освобождением понимается освобождение осужденного от отбывания 
оставшейся части наказания либо от отбывания более строгого 
наказания путём 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 
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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 её 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. 

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, 881 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 своём 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); 
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– 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. 

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. 
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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) административный арест на срок до пятнадцати суток; 

3) 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. 

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 
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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 881УК, 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 тяжкое или особо тяжкое преступление, по-
влекшее причинение ущерба государственной собственности или 

имуществу юридического лица, доля в уставном фонде которого при-

надлежит 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 законода-
тельным актом, если оно добровольно возместило причиненный 

ущерб (вред), уплатило доход, полученный преступным путем, внесло 
на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, уголовно-
правовую компенсацию в размере, установленном ч. 2 ст. 881 УК, 

а также выполнило иные условия освобождения от уголовной ответ-
ственности, предусмотренные законодательным актом. 

Размер уголовно-правовой компенсации составляет: 
1) в случае совершения преступления против порядка осуществ-

ления экономической деятельности – сто процентов суммы причи-

ненного ущерба (вреда), дохода, полученного преступным путем; 

2) в случае совершения иных преступлений, предусмотренных 
частью 1 ст. 881 УК, – двести процентов суммы причиненного ущерба 
(вреда), дохода, полученного преступным путем. 

Освобождение от уголовной ответственности, предусмотренное 
ч. 1 ст. 881 УК, может быть применено также к лицу, совершившему 
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несколько преступлений из числа указанных в ч. 1 ст. 881 УК, если 

условия освобождения от уголовной ответственности соблюдены 

этим лицом в отношении каждого из преступлений. 

При освобождении от уголовной ответственности лицо также мо-
жет быть освобождено от уголовной ответственности за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 380 и 427 УК, если они совершены 

с целью сокрытия преступления, указанного в ч. 1 ст. 881 УК. 

Не подлежат освобождению от уголовной ответственности лица, 
ранее судимые за совершение преступлений, повлекших причинение 
ущерба государственной собственности или имуществу юридическо-
го лица, доля в уставном фонде которого принадлежит государству, 
либо существенного вреда государственным или общественным ин-

тересам, а также лица, ранее освобожденные от уголовной ответст-
венности за совершение таких преступлений. 

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 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 
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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. 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. 
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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; 

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 
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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-досроч-
ному освобождению от наказания. Также не подлежат условно-
досрочному освобождению от наказания должностные лица, 
занимающие государственные должности, осужденные за совершение 
коррупционных преступлений. 

Замена неотбытой части наказания более мягким 

      Лицам, осужденным к исправительным работам, ограничению по 
военной службе, ограничению свободы или лишению свободы, 
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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. 
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К должностным лицам, занимающим государственные должно-
сти, осужденным за совершение коррупционных преступлений, 

не применяется замена неотбытой части наказания более мягким на-
казанием. 

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. 
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. 
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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 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 
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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 совер-
шит умышленное преступление, а равно преступление по неосто-
рожности, за которое она осуждается к лишению свободы, суд назначает 
ей наказание по правилам, предусмотренным статьей 73 УК. 

Уголовная ответственность предполагает пребывание лица, 
осужденного по приговору суда за совершенное преступление, в 
состоянии судимости. Пребывание в таком состоянии связано с 
определёнными ограничениями прав и свобод граждан. Во время 
судимости лицо может находиться под профилактическим наблюде-
нием 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 
определённых должностей или выполнения определённой 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. 

Вопросы, связанные с погашением судимости, рассматриваются 
в ст. 97 УК. Погашение судимости – это автоматическое её аннулиро-
вание 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 
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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 
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сроки погашения судимости, установленные 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. 

В ст. 98 УК предусматривается второй способ аннулирования 
судимости – её 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. 



136 

Принудительные меры безопасности и лечения – это такие 
меры государственного принуждения, которые применяются судом к 
лицам, страдающим психическими расстройствами (заболеваниями), 

уменьшённо вменяемым, а также страдающим хроническим 

алкоголизмом, наркоманией 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 (заболева-
нием), лишающим их возможности сознавать значение своих 
действий или руководить ими, если эти лица по своему психическому 
состоянию и с учетом характера совершенного ими деяния представ-
ляют 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; 
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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. 
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 
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. 
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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, 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 
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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. 

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; 
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3) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

4) исправительные работы; 

5) арест; 

6) ограничение свободы; 

7) лишение свободы. 

  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 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 

назначается лицу, достигшему шестнадцатилетнего возраста ко дню 

постановления приговора, на срок от одного года до трех лет. 
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 назначается лицу, совершившему преступление в 

возрасте до восемнадцати лет, на срок от одного до двух месяцев. 
Ограничение свободы назначается лицу, совершившему 
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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 
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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 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 
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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, 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-воспи-
тательном или специальном лечебно-воспитательном учреждении 
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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 нахожде-
нию 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. 

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 двадцатикратного размера базовой величи-

ны, установленного на день внесения залога, за преступления, 
не представляющие большой общественной опасности, и в пределах 
от двадцати- до пятидесятикратного размера базовой величины 

за менее тяжкие преступления.  
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В случае совершения лицом, переданным под наблюдение, 
в течение года нового умышленного преступления сумма внесенного 
залога поступает в доход государства. 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 определен-
ной деятельностью, исправительным работам, ограничению свободы 
или лишению свободы за преступление, совершенное в возрасте до 
восемнадцати лет, может быть применено условно-досрочное освобо-
ждение 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; 
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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 
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 поста-
новления, 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: 
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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 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: 
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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 5. Понятие и значение Особенной части УК Беларуси. 

Понятие квалификации преступлений 

 

Уголовное законодательство является единой, целостной, 

фундаментальной отраслью права, и в то же время четко разделяется 
на две относительно самостоятельные части: общую и особенную. 

Собственно Уголовный кодекс Республики Беларусь (УК) состоит из 
этих двух частей. 

Общая часть уголовного права (статьи Общей части УК) 

содержит правовые нормы-принципы, дефинитивные нормы и т.д. 

Так, нормы Общей части определяют принципы уголовного права, 
порядок действия УК во времени и пространстве, понятие 
преступления, определение вины, понятие уголовной ответственности 

и формы ее реализации, виды наказания, общие начала его 
назначения, основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, особенности уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних, принудительные меры безопасности и лечения. 
Особенная часть уголовного права представляет собой 

совокупность уголовно-правовых норм, устанавливающих перечень и 
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юридические признаки опасных для личности, общества или 

государства деяний, являющихся преступлениями, а также 
конкретные наказания, применяемые за их совершение в соответствии 

с характером и степенью их общественной опасности последнего. 
Особенная часть уголовного права представляет собой 

совокупность установленных законом норм, определяющих систему и 

признаки деяний, признаваемых преступными, и устанавливающих в 
соответствии с принципами и положениями общей части УК 

ответственность и наказание за их совершение. 
Несмотря на распределение норм УК по двум частям, 

обладающим определенной самостоятельностью, применение статей 

Особенной части без учета норм, содержащихся в Общей части, 

невозможно. В равной мере нельзя применять нормы Общей части без 
обращения к нормам Особенной части. 

Такая тесная взаимозависимость содержания обеих составных 
частей УК объясняется, прежде всего, комплексным характером 

уголовно-правовых норм: 

1) в диспозициях статей Особенной части УК описываются 
признаки конкретных преступлений, однако они не исчерпывают всех 
признаков состава преступления. Некоторые из этих признаков 
указаны в нормах Общей части, например, возрастные признаки 

субъекта, вменяемость, вина, повторность и др.; 
2) комплексный характер уголовно-правовых норм проявляется и 

при определении меры ответственности за преступление. Применение 
наказания, указанного в санкции статьи Особенной части УК, 

невозможно без обращения к статьям Общей части УК, где 
определены виды наказаний и порядок их назначения; 

3) вопрос об уголовной ответственности конкретного лица за 
совершенное деяние не может быть решен без учета основных 
положений обеих частей УК. Формальное совпадение признаков 
совершенного лицом деяния с признаками какого-либо преступления 
при отсутствии признака общественной опасности исключает 
ответственность. Исключается ответственность за причинение вреда 
при наличии таких обстоятельств, как необходимая оборона, крайняя 
необходимость и т.п. 

Предмет Особенной части уголовного права как науки – изучение 
норм, образующих особенную часть уголовного права, практики их 
применения, эффективности системы уголовного права и отдельных 
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его норм, а также разработка проблем совершенствования уголовного 
законодательства, выработка рекомендаций законодателям и 

правоохранительным органам. 

Значение Особенной части уголовного права: 
1) Особенная часть уголовного права конкретно определяет те 

общественно опасные деяния, которые признаются преступлениями; 

2) Особенная часть уголовного права содержит исчерпывающий 

перечень преступлений. Никаких иных, кроме как предусмотренных 
Особенной частью УК, составов преступлений, оснований для 
возложения уголовной ответственности не существует; 

3) в каждом конкретном случае правоохранительные органы 

обязаны установить в действиях лица признак конкретного состава 
преступления в полном соответствии с диспозицией нормы 

Особенной частью УК и назначить наказание согласно санкции этой 

статьи. 

Статьи Особенной части не расположены в произвольном 

порядке. Система особенной части уголовного права представляет 
собой научно-обоснованное расположение норм, предусматривающих 
ответственность за те или иные преступления в зависимости от их 
характера и степени общественно опасности по определенным 

группам (разделам и главам), а также логически обоснованное 
расположение норм относительно друг друга внутри групп. 

Статьи Особенной части объединены в главы, а главы в свою 

очередь объединены в разделы. В Особенной части УК содержатся 10 

разделов и 21. Следует отметить, что статьи Особенной части УК 

подвержены более интенсивным изменениям и дополнениям, в том 

числе криминализация и декриминализация деяний, меняются 
санкции, уточняются квалифицированные виды преступлений и т.д. 

Изменения, дополнения, поправки в УК вносятся в целях повышения 
эффективности его применения, реагирования на процессы, 

происходящие в социально-политической, экономическай и иных 
сферах жизни общества. 

Основанием или критерием распределения статей по главам и 

разделам Особенной части УК является объект преступления (в 
зависимости от общности родового и видового объекта и 

относительно друг друга в внутри каждой группы). 

Последовательность норм в УК принято ставить в зависимости от 
социальной ценности объекта посягательств (против мира и 
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безопасности человечества, затем личности, против свобод граждан, 

против собственности и т.д.). 

Особенная часть УК включает в себя следующие разделы и главы: 

РАЗДЕЛ VI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Глава 17. Преступления против мира и безопасности человечества 
Глава 18. Военные преступления и другие нарушения законов и 

обычаев ведения войны 

РАЗДЕЛ VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА 

Глава 19. Преступления против жизни и здоровья 

Глава 20. Преступления против половой неприкосновенности или 

половой свободы 

Глава 21. Преступления против уклада семейных отношений и 

интересов несовершеннолетних 

Глава 22. Преступления против личной свободы, чести и 

достоинства 

Глава 23. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 
РАЗДЕЛ VШ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И 

ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕ-

ШЕЛЬНОСТИ 

Глава 24. Преступления против собственности 

Глава 25. Преступления против порядка осуществления 
экономической деятельности 

РАЗДЕЛ IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Глава 26. Преступления против экологической безопасности и 

природной среды 

РАЗДЕЛ X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Глава 27. Преступления против общественной безопасности 

Глава 28. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 
Глава 29. Преступления против здоровья населения 

РАЗДЕЛ XI. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

Глава 30. Преступления против общественного порядка и 

общественной нравственности 



152 

РАЗДЕЛ ХП. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Глава 31. Преступления против информационной безопасности 

РАЗДЕЛ ХШ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА И 

ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Глава 32. Преступления против государства 
Глава 33. Преступления против порядка управления 

Глава 34. Преступления против правосудия 

Глава 35. Преступления против интересов службы 

РАЗДЕЛ XIV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Глава 36. Преступления призывников и военнообязанных 

Глава 37. Воинские преступления 

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статьи Особенной части состоят из диспозиции и санкции. 

Диспозиция содержит описание конкретного преступления. 
Диспозиции бывают: 
1) простыми – в них преступления называется, но не указываются 

его признаки (ст. 431 Дача взятки, ст. 144 Причинение смерти по 
неосторожности); 

2) описательными – в них подробно раскрываются 
признаки преступления (ст. 339 Хулиганство, ст. 154 Истязание, ст. 
166 Изнасилование); 

3) отсылочные – они отсылают к другой статье УК (ст. 210 

Хищение путём злоупотребления служебными полномочиями); 

4) бланкетные – отсылают к другим источникам (ст. 317 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

автодорожных транспортных средств). 
Санкция содержит вид и размер наказания. 
Санкции бывают: 

1) относительно-определённые, т.е. указывающие только на один 

вид наказания (ч. 1 ст. 139 Убийство – лишение свободы); 

2) альтернативные , т.е. содержащие перечисление различных 
видов наказаний (ч. 1 ст. 166). 

Особенная часть УК содержит и нормы, лишённые санкций, так 
называемые нормы-определения. Это примечания к разделам, главам 

и отдельным статьям. Примечания содержат нормы двух видов: 
разъяснительные и поощрительные. В примечаниях первого вида 
разъясняется содержание отдельных признаков состава преступления. 
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Поощрительные примечания содержат особое основание 
освобождения от уголовной ответственности за конкретное 
преступление. Действие примечаний распространяется только на те 
структурные единицы Особенной части УК, в состав которых они 

непосредственно включены, – соответственно на статью, главу или 

раздел. 
Единственным основанием уголовной ответственности является 

наличие в действиях лица предусмотренных законом признаков 
конкретного состава преступления. Следовательно, уголовной 

ответственности подлежит лишь лицо, совершившее деяние, прямо 
предусмотренное одной из норм Особенной части УК. Совершенное 
лицом преступление, таким образом, должно быть правильно 
квалифицировано. 

Квалификация преступления – это установление точного 
соответствия (тождества) между признаками совершенного деяния 
(действия или бездействия) всем и в полном объеме признакам 

состава преступления, предусмотренного данной нормой Особенной, 

а в надлежащих случаях и Общей части УК. Квалифицировать 
преступление – значит дать уголовно-правовую оценку содеянному, 
определить, под действие какой статьи УК подпадает совершенное 
преступление. 

Так, если по делу будет установлено, что лицо: а) совершило 
посягательство на жизнь потерпевшего; б) посягательство состояло в 
действии, непосредственно направленном на лишение его жизни 

(выстрел из огнестрельного оружия), оно причинило смерть 
потерпевшему и явилось непосредственной и главной причиной ее 
наступления; в) лицо действовало виновно, имело прямой умысел на 
лишение жизни, а мотивом его действий была ревность; г) оно было 
вменяемым и имело возраст 14 и более лет – содеянное образует 
состав убийства и будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 139 УК 

Квалификацию можно рассматривать и как процесс уголовно-
правовой оценки деяния, и как итог этого процесса. 

Квалификация как процесс предполагает: 
– уяснение содержания признаков квалифицируемого деяния; 
– выбор подлежащей применению статьи и уяснение содержания 

признаков состава преступления, предусмотренного этой статьей; 

– соотнесение указанных в законе признаков с признаками 

реально совершенного деяния; 
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– вывод о соответствии или несоответствии между ними. 

Квалификация как итог правоприменения – это точное указание 
уголовно-правовой нормы (статьи, части статьи или пункта статьи), в 
соответствии с которой деяние признается преступлением и которая 
устанавливает ответственность за его совершение. 

Квалификации предшествует сбор и процессуальное закрепление 
фактических данных, относящихся к совершенному деянию. Способы 

и порядок установления фактических признаков преступления 
рассматриваются соответственно криминалистикой и уголовным 

процессом. Уголовное же право занимается не установлением, а 
правовой оценкой фактических данных. 

Конкретное преступление содержит множество существенных 
признаков объективного и субъективного характера. Эти признаки 

могут иметь двоякое уголовно-правовое значение: одни из них влияют 
на квалификацию, другие учитываются лишь при назначении 

наказания. На квалификацию влияют только те признаки, которые в 
соответствующих нормах Общей и Особенной частей УК 

предусмотрены в качестве признаков состава преступления. 
В необходимых случаях в квалификации указываются нормы 

Общей части, если, например, преступление совершено в соучастии 

или не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли 

виновного (ссылки на ст. 16, 14 УК и.т.д.). 

Не допускается в силу каких бы то ни было политических или 

моральных факторов нарушение правил квалификации с целью 

признания непреступным преступного или преступным 

непреступного, либо применение более строгого, чем положено, или 

более мягкого наказания. 
Несмотря на существование множества различий в признаках 

конкретных составов, процесс квалификации подчиняется 
определенным правилам, следование которым существенно облегчает 
применение уголовно-правовых норм. Наиболее универсальные 
правила квалификации: 

– возрастные признаки субъекта 

Если лицо в возрасте от 14 до 16 лет совершает преступление, 
ответственность за которое наступает с 16 лет, но в этом 

преступлении содержатся все признаки иного преступления, 
ответственность за которое наступает с 14 лет, то такое лицо 
привлекается к уголовной ответственности за это иное преступление. 
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Аналогично решается вопрос об ответственности 

несовершеннолетних за преступления, субъектами которых могут 
быть только совершеннолетние лица. 

– влияние ошибки на квалификацию 

Влияние здесь зависит от того, в чем именно, в наличии или 
отсутствии признаков состава, ошибалось лицо, считало ли, что 
существуют признаки, которых нет в действительности, либо считало, что 
не существуют признаки, которые в действительности были в наличии. 

В первом случае содеянное квалифицируется в соответствии с 
направленностью и содержанием умысла лица. Во втором случае лицо 
действует неумышленно, однако это обстоятельство не затрагивает 
наказуемости неосторожного преступления, если ошибка была 
неизвинительной. 

Можно предложить следующие правила квалификации ошибки. 

Ошибочное предположение об отсутствии признаков состава 
умышленного преступления исключает ответственность за умыш-

ленное преступление. 
При ошибочном предположении о наличии признаков состава 

умышленного преступления ответственность наступает за покушение на 
умышленное преступление в соответствии с направленностью умысла. 

При ошибочном предположении о наличии квалифицирующих 
признаков состава преступления ответственность наступает за 
покушение на преступление с квалифицированным составом. При 

ошибочном предположении виновного об отсутствии 

квалифицирующих признаков состава преступления, вменяемых при 

умышленном к ним отношении – ответственность за преступление с 
квалифицированным составом исключается. 

При ошибочном предположении преступника о наличии 

привилегированных признаков состава преступления ответственность 
наступает за преступление с привилегированным составом. 

Ошибка в отношении признаков состава преступления, 
вменяемых в вину при неосторожном к ним отношении, исключает 
ответственность только в том случае, когда ошибка была 
извинительной. 

– вменение квалифицирующих обстоятельств 

Различаются квалифицирующие обстоятельства, относящиеся к 
способу действия, тяжести последствий, личности виновного и 

оценочные. 
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Квалифицирующие обстоятельства, относящиеся к способу 
действия, вменяются исполнителю и соучастникам только при 

наличии у них умысла на совершение преступления 
квалифицированным способом. 

Признаки субъекта, в том числе и специальные, всегда 
вменяются носителю таких признаков, независимо от того, 
осведомлен ли субъект о влиянии таких признаков на квалификацию. 

Специальные признаки исполнителя преступления вменяются 
соучастникам в зависимости от того, знали или нет соответствующие 
соучастники о наличии такого признака. 

Если квалифицирующим является оценочное обстоятельство, то 
его содержание определяется судом, а морально-правовая оценка 
этого обстоятельства виновным значения не имеет. 

– конкуренция уголовно-правовых норм 

При определении подлежащей применению статьи нередко 
возникает проблема выбора между двумя или более статьями, в 
которых одновременно содержатся признаки квалифицируемого 
единичного преступления. В отличие от совокупности, когда 
применяются несколько разных статей, при конкуренции уголовно-
правовых норм применению подлежит только одна из 
конкурирующих статей или частей статьи. 

Существуют несколько правил разрешения конкуренции между 
статьями УК, установленные в зависимости от вида конкуренции. 

Выделяют следующие виды конкуренции: 

– конкуренция части и целого; 
– конкуренция общей и специальной норм; 

– конкуренция норм с основными, квалифицированными и 

привилегированными составами. 

Конкуренция части и целого имеет место, если уголовно 
наказуемое деяние подпадает под несколько норм, одна из которых 
охватывает деяние в целом, а другие нормы – лишь отдельные его 
части. В таком случае содеянное квалифицируется по норме, 
охватывающей деяние в целом. Когда деяние предусмотрено 
несколькими нормами, каждая из которых охватывает лишь отдельные 
части деяния, применяется та норма, которая охватывает с 
наибольшей полнотой фактические признаки содеянного. 

Конкуренция общей и специальной норм существует в 
следующем контексте. Общей является норма, охватывающая все 
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виды определенного преступления, в том числе и подпадающие под 
действие специальной нормы. Специальной является норма, 
охватывающая только отдельный вид преступления, который 

полностью подпадает под действие общей нормы, но содержит 
специальный признак. Одна и та же норма может быть одновременно 
общей и специальной по отношению к различным уголовно-правовым 

нормам. Противоречие между конкурирующими общей и 

специальной нормами разрешается в соответствии со следующими 

принципами: 

1) при конкуренции общей и специальной норм совокупность 
преступлений отсутствует и применяется только специальная норма 
независимо от того, более строгое или менее строгое наказание 
предусмотрено специальной нормой; 

2) общая норма является резервной нормой, применяемой в 
случаях, которые не охватываются специальными нормами; 

3) одновременное применение общей и специальной норм 

возможно только при наличии реальной совокупности преступлений. 

Конкуренция норм с основными, квалифицированными и при-
вилегированными составами разрешается по следующим принципам: 

1) при конкуренции норм, устанавливающих ответственность за 
преступления с привилегированными составами, применяется только 
та норма, которая устанавливает ответственность за преступление с 
наиболее привилегированным составом; 

2) при конкуренции норм, устанавливающих ответственность за 
преступления с квалифицированным и привилегированным 

составами, применяется только та норма, которая устанавливает 
ответственность за преступление с привилегированным составом; 

3) при конкуренции норм с квалифицирующими 

обстоятельствами различной степени тяжести применяется только та 
норма, которая устанавливает ответственность за преступление с 
наиболее тяжким из квалифицирующих обстоятельств. 
 

Тема 6. Преступления против человека 

 

Статьи, предусматривающие ответственность за преступления 
против жизни и здоровья человека, содержатся в гл. 19 УК, которая 
вместе с гл. 20-23 входит в раздел 7 УК «Преступления против 
человека». 
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Родовым объектом помещенных в данную главу преступлений, 

как это следует из ее названия, являются общественные отношения по 
поводу жизни и здоровья человека. 

Будучи социальным по своей сущности, человек, тем не менее, 
является материальным объектом, обладающим телесной оболочкой. 

Именно биологическая составляющая человека, его жизнь и здоровье 
непосредственно охраняются статьями гл. 19 УК. 

Уголовный закон в равной мере охраняет жизнь и здоровье 
любого человека, безотносительно каких бы то ни было его 
социальных характеристик – пола, возраста, расы, национальности, 

социального положения, состояния здоровья и т.п. 

Содержащиеся в гл. 19 УК преступления по непосредственному 
объекту могут быть разделены на следующие группы: 

преступления против жизни человека: убийство (ст. 139); 

убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140); убийство, 
совершенное в состоянии аффекта (ст. 141), убийство при превы-

шении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ст. 142); убийство при превышении пределов 
необходимой обороны (ст. 143); причинение смерти по неосто-
рожности (ст. 144); доведение до самоубийства (ст. 145); склонение к 
самоубийству (ст. 146); 

преступления против здоровья человека: умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147); умышленное 
лишение профессиональной трудоспособности (ст. 148); умышленное 
причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 149); 

умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 
повреждения в состоянии аффекта (ст. 150), при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление  
(ст. 151), при превышении пределов необходимой обороны (ст. 152); 

умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст. 153); 

истязание (ст. 154); причинение тяжкого или менее тяжкого телесного 
повреждения по неосторожности (ст. 155); 

преступления, ставящие жизнь и здоровье человека в опасность 
причинения вреда: незаконное производство аборта (ст. 156); 

заражение вирусом иммунодефицита человека (ст. 157), заражение 
венерической болезнью (ст. 158); оставление в опасности (ст. 159); 

неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст. 160); 

неоказание помощи больному (ст. 161); ненадлежащее исполнение 
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профессиональных обязанностей медицинским работником (ст. 162); 

принуждение к даче органов или тканей для трансплантации (ст. 163); 

нарушение порядка проведения трансплантации (ст. 164); 

ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей (ст. 165). 

С объективной стороны преступления против жизни и здоровья 
могут выражаться как действием, так и бездействием (например, 
непринятие мер по кормлению и защите от холода новорожденного). 
Составы материальные. 

Субъективная сторона выражается умышленной и неосторожной 

формами вины. 

Виды преступлений против жизни человека.  
Убийство (ч. 1 ст. 139). 

В УК перечислен ряд преступлений против жизни человека. Все 
преступления этой группы посягают на один объект: жизнь другого 
человека. К их числу относятся: 

� убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств – ч. 1 ст. 
139 (основной состав убийства); 

� убийство при отягчающих обстоятельствах – ч. 2 ст. 139 

(квалифицированный состав); 
� убийство при смягчающих обстоятельствах (привилегированные 

составы): убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 140), 

убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 141), убийство при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление (ст. 142), убийство при превышении пределов 
необходимой обороны (ст. 143); 

� иные преступления против жизни: причинение смерти по 
неосторожности (ст. 144), доведение до самоубийства (ст. 145), 

склонение к самоубийству (ст. 146). 

Статья 139. Убийство. 
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь  

№ 9 от 17 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 139 УК)» (с изм. и доп., внесенными постановлением Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 2 июня 2011 г. № 3) (далее – 

постановление Пленума № 9). 

В УК 1999 г. впервые в законодательной практике Республики 

Беларусь дано определение убийства. Под ним понимается 
умышленное противоправное лишение жизни другого человека. 
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Убийство посягает на охраняемую правом жизнь другого 
человека. Потерпевшим от этого преступления может быть уже 
родившийся и еще не умерший живой человек независимо от 
возраста, состояния здоровья, моральных и иных качеств. Преступное 
лишение жизни отсутствует, если деяние было направлено против 
умершего или еще не начавшего жить человеческого существа. 

По общему правилу жизнь человека находится под охраной 

закона с момента начала родовых схваток при беременности сроком 

свыше 22 недель. При таком сроке беременности плод уже способен 

ко внеутробной жизни. Соответственно, умерщвление ребенка в 
процессе родов является убийством. 

Прекращение уголовно-правовой охраны жизни совпадает с 
моментом смерти человека. Под смертью понимается состояние 
гибели организма как целого с полным необратимым прекращением 

функций головного мозга. Для констатации смерти необходимо 
сочетание факта прекращения функций головного мозга с 
доказательствами необратимости этого прекращения. Данные 
обстоятельства устанавливаются на основе комплекса медицинских 
признаков. В Республике Беларусь порядок констатации 

биологической смерти регламентируется Инструкцией о порядке 
констатации смерти, утвержденной Постановлением Министерства 
здравоохранения № 228 от 20.12.2008 г. 

Таким образом, непосредственный объект убийства – охраняемая 
правом жизнь другого человека. 

С объективной стороны убийство состоит в противоправном 

лишении жизни другого человека. В этой связи причинение смерти в 
результате совершения правомерных действий не может 
рассматриваться в качестве убийства. Например, не является 
убийством и представляет собой правомерное поведение лишение 
жизни преступника в состоянии необходимой обороны (ст. 34 УК) или 

при задержании лица, совершившего преступление (ст. 35 УК). 

С внешней стороны убийство выражается в причинении смерти 

человеку. Убийство может быть совершено путем не только действия 
(физическим, химическим или психическим воздействием на организм 

человека), но и бездействия. Ответственность за убийство, 
осуществленное путем бездействия, могут нести только лица, обязанные 
совершать действия, которые могли бы предотвратить наступление таких 
последствий, и имевшие возможность такие действия совершить. 
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Для констатации оконченного состава преступления необходимо 
наступление смерти (материальный состав). Обязательным признаком 

состава преступления является наличие причинной связи между 
действием или бездействием лица и наступившей смертью 

потерпевшего. 
Субъективная сторона убийства характеризуется только 

умышленной виной. Умысел может быть прямым или косвенным. 

Лицо сознает, что посягает на жизнь другого лица, предвидит 
неизбежность или возможность причинения смерти потерпевшему и 

желает смерти или сознательно допускает ее либо относится к ней 

безразлично. 
Покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом. 

При доказанности покушения на убийство дополнительной 

квалификации действий виновного по результатам наступивших для 
потерпевшего последствий не требуется. 

При решении вопроса о содержании умысла виновного суды 

должны исходить из совокупности всех обстоятельств преступления и 

учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, 
характер, локализацию ранений и иных телесных повреждений (напр., 
жизненно важных органов: головы, шеи, левой стороны груди, 

печени, левой и правой стороны паха), причины прекращения 
преступных действий и т.д., а также предшествующее поведение 
виновного и потерпевшего, их взаимоотношения, характер действий 

виновного после совершения преступления. 
Мотив и цель совершения убийства в некоторых случаях влияют 

на квалификацию содеянного. 
Судам необходимо отграничивать убийство от умышленного 

причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве 
умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при 

совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.147 УК, 

отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего 
выражается в неосторожности. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 139 УК, может 
быть вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

Квалифицированные виды убийства (ч.2 ст. 139 УК). 

Перечень отягчающих обстоятельств в ч. 2 ст. 139 является 
исчерпывающим. 
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Все квалифицирующие обстоятельства можно классифицировать 
на следующие группы: 

– отягчающие обстоятельства, относящиеся к объекту 
преступления и потерпевшему (убийство: двух или более лиц (п. 1); 

заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в 
беспомощном состоянии (п. 2); заведомо для виновного беременной 

женщины (п. 3); сопряженное с похищением человека либо захватом 

заложника (п. 4); 

– отягчающие обстоятельства, характеризующие 
объективную сторону преступления (убийство: совершенное 
общеопасным способом (п. 5); совершенное с особой жестокостью (п. 

6); сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера (п. 7); 

–  отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъективной 
стороне (убийство: с целью скрыть другое преступление или 

облегчить его совершение (п. 8); с целью получения трансплантата 
либо использования частей трупа (п. 9); лица или его близких в связи 

с осуществлением им служебной деятельности или выполнением 

общественного долга (п. 10); лица или его близких за отказ этого лица 
от участия в совершении преступления (п. 11); из корыстных 
побуждений либо по найму, либо сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом (п. 12); из хулиганских 
побуждений (п. 13); по мотивам расовой, национальной, религиозной 

вражды или розни (п. 4); 

– отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъекту 
преступления (убийство: совершенное группой лиц (п. 15); совер-
шенное лицом, ранее совершившим убийство (п. 16). 

Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, 
предусмотренных двумя и более пунктами ч. 2 ст. 139 УК, должно 
квалифицироваться по всем этим пунктам. Наказание же в таких 
случаях не должно назначаться по каждому пункту в отдельности, 

однако при назначении его необходимо учитывать наличие 
нескольких отягчающих обстоятельств. 

1) При совершении убийства двух или более лиц содеянное 
следует квалифицировать по п. 1 ч. 2 ст. 139, если действия виновного 
охватывались единством умысла и совершались, как правило, 
одновременно, без разрыва во времени либо с незначительным 

разрывом (п. 5 постановления Пленума № 9). 



163 

О единстве умысла можно вести речь только в ситуации, когда 
намерение лишить жизни двух или более лиц возникло у виновного 
до начала совершения им действий, направленных на лишение жизни 

хотя бы одного лица. 
В случае, если убийство двух или более лиц совершено с 

разрывом во времени, то для квалификации действий виновного по п. 

1 ч. 2 ст. 139 УК необходимо наличие единого прямого умысла на 
убийство двух или более лиц, возникшего до начала совершения 
действий, направленных на лишение жизни хотя бы одного лица. 

Преступление, предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 139, является 
оконченным при причинении смерти хотя бы двум лицам. Если при 

наличии прямого умысла на лишение жизни двух или более лиц 

совершены убийство одного человека и покушение на жизнь другого 
(других), то содеянное не может рассматриваться как оконченное 
преступление – убийство двух или более лиц и подлежит 
квалификации по ч. 1 ст. 139 УК или соответствующим пунктам ч. 2 

ст. 139 УК (за исключением п. 1), ч. 1 ст. 14 и п. 1 ч. 2 ст. 139 УК. 

2) Убийство заведомо малолетнего, престарелого или лица, 
находящегося в беспомощном состоянии (п. 2 ч. 2 ст. 139 УК). 

Для констатации убийства малолетнего или престарелого 
достаточно установить, что виновный сознавал малолетство 
потерпевшего или его престарелый возраст. Под малолетним 

понимается лицо, которое на день совершения преступления не 
достигло возраста 14 лет (ч. 7 ст. 4 УК). Престарелым является лицо, 
которое на день совершения преступления достигло возраста 70 лет 
(ч. 9 ст. 4 УК). 

В пункте 6 постановления Пленума № 9 разъяснено, что под 

беспомощным следует понимать такое состояние, которое лишает 
потерпевшего возможности в силу его физического или психического 
состояния оказать преступнику активное сопротивление, уклониться 
от посягательства или иным образом ему противостоять. К лицам, 

находящимся в беспомощном состоянии, можно отнести, в частности, 

тяжелобольных либо страдающих психическими расстройствами, 

лишающими их способности правильно воспринимать происходящее. 
3) Убийство заведомо для виновного беременной женщины. 

Для квалификации по п. 3 ч. 2 ст. 139 необходимо, чтобы виновный 

знал о беременности потерпевшей. Если виновный убил 
потерпевшую, ошибочно полагая, что она беременна, то ответствен-
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ность наступает по ч. 1 ст. 14 и п. 3 ч. 2 ст. 139 УК. Источник осведом-

ленности о состоянии беременности потерпевшей не имеет значения. 
Не влияет на квалификацию также срок беременности потерпевшей и 

жизнеспособность плода. Не имеет правового значения при оценке 
содеянного намерение женщины родить ребенка или избавиться от 
него путем искусственного прерывания беременности. 

Действия должностного лица, совершившего убийство при 

превышении власти или служебных полномочий, следует 
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
ч. 1 или ч. 2 ст. 139 и ч. 3 ст. 426 УК. 

4) Под убийством, сопряженным с похищением человека либо 
захватом заложника (п. 4 ч. 2 ст. 139 УК) следует понимать 
убийство во время похищения человека или захвата заложника либо 
удержания такого лица, а также убийство, совершенное, например, по 
мотивам мести за отказ выполнить какие-либо действия как условия 
освобождения заложника, с целью облегчить похищение или захват, с 
целью скрыть указанные преступления и т.п. По п. 4 ч. 2 ст. 139 УК 

квалифицируется не только убийство похищенного или заложника, но 
и других лиц в связи с похищением или захватом заложника (напр., 
лица, выполнявшего обязанности телохранителя, или близкого 
родственника потерпевшего). 

Убийство, сопряженное с похищением человека или захватом 

заложника, следует квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных п. 4 ч. 2 ст. 139 и ст. 182 или ст. 291 УК. 

5) В пункте 5 ч. 2 ст. 139 предусматривается ответственность за 
убийство общеопасным способом. В ч. 13 ст. 4 УК разъясняется, что 
под общеопасным способом понимается способ совершения 
преступления, характеризующийся большой разрушительной силой 

или иным образом создающий опасность гибели людей, причинения 
телесных повреждений, иных тяжких последствий (взрыв, поджог, 
затопление и др.). 

Убийство, совершенное общеопасным способом, имеет место в 
случаях, когда, реализуя умысел на лишение жизни определенного 
лица, виновный сознательно применил такой способ причинения ему 
смерти, который заведомо для виновного был реально опасен и для 
жизни других лиц. 

Для квалификации убийства общеопасным способом не имеет 
значения, наступили какие-либо последствия для других лиц или нет. 
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В случае причинения смерти или нанесения телесного повреждения 
другим лицам действия виновного помимо п. 5 ч. 2 ст. 139 УК 

надлежит квалифицировать также соответственно по п. 1 ч. 2 ст. 139 

УК или по статьям УК, предусматривающим ответственность за 
умышленное причинение телесых повреждений. 

6) По пункту 6 ч. 2 ст. 139 квалифицируется убийство, совер-
шенное с особой жестокостью. 

Признак особой жестокости имеется в тех случаях, когда перед 

лишением жизни или в процессе совершения убийства к 
потерпевшему применялись пытки, истязание, или совершалось 
глумление над жертвой, либо когда убийство совершено способом, 

который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему 
особых страданий (нанесением большого количества телесных пов-
реждений, использованием мучительно действующего яда, 
сожжением заживо, длительным лишением пищи, воды и т.д.). Особая 
жестокость может выражаться также в совершении убийства в 
присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, 
что своими действиями причиняет им особые страдания. 

Уничтожение или расчленение трупа с целью сокрытия 
преступления не может быть основанием для квалификации убийства, 
как совершенного с особой жестокостью. 

Для квалификации убийства по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК необходимо 
установить два обстоятельства: во-первых, объективный для 
потерпевшего особо жестокий способ лишения его жизни; во-вторых, 
то, что виновный сознавал особо жестокий характер выбранного им 

способа лишения жизни потерпевшего. 
Если убийство совершено группой лиц, и хотя бы один 

исполнитель действовал с особой жестокостью, вместе с ним по п. 6 

ч. 2 ст. 139 УК несут ответственность и те участники группы, которые 
сознавали, что кто-либо из них действует с особой жестокостью, и их 
умыслом охватывалось совершение убийства с особой жестокостью. 

7) Под убийством, сопряженным с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера (п. 7 ч. 2 ст. 139 

УК), следует понимать убийство в процессе изнасилования или 

совершения действий сексуального характера, а также убийство, 
совершенное, например, по мотивам мести за оказанное при этом 

преступлении сопротивление, из садистских побуждений, после окончания 
таких действий (или покушения на них) с целью скрыть их совершение. 
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Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера, следует квалифицировать по 
совокупности совершенных преступлений: п. 7 ч. 2 ст. 139 УК и в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела по соответствующим 

частям ст. 166 или ст. 167 УК. 

Убийство другого лица с целью облегчения изнасилования или 

совершения насильственных действий сексуального характера либо 
сокрытия указанных преступлений подлежит квалификации по п. 8 ч. 
2 ст. 139 УК (п. 11 постановления Пленума № 9). 

8) По пункту 8 ч. 2 ст. 139 УК квалифицируется убийство, 
совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение. При этом преступлении виновный может 
преследовать цель скрыть как ранее совершенное, так и готовящееся 
преступление. Преступник может ставить задачу скрыть 
преступление полностью либо отдельные его элементы, влияющие на 
квалификацию либо меру наказания, причем характер и степень 
общественной опасности этого преступления не имеют значения). 

При убийстве с целью облегчить совершение другого 
преступления виновный может выполнить это деяние как до 
совершения планируемого преступления, так и в процессе его 
совершения. Не влияет на квалификацию и то, кто собирался 
совершить это преступление: сам убийца или иное лицо, а также 
продолжительность разрыва во времени между преступлением, 

которое намерен скрыть виновный, и убийством, совершенным в этих 
целях. 

Для применения пункта 8 ч. 2 ст. 139 УК не требуется, чтобы 

виновный в результате убийства достиг цели, необходимо установить 
сам факт совершения убийства с этой целью. Лицо, совершившее 
убийство, предусмотренное п. 8 ч. 2 ст. 139 УК, несет ответственность 
по правилам о совокупности и за то преступление, совершение 
которого оно пыталось скрыть или облегчить, при условии, что это 
лицо являлось исполнителем или соучастником такого преступления. 

В пункте 12 постановления Пленума № 9 указывается, что 
квалификация убийства по п. 8ч. 2 ст. 139 УК исключает 

возможность его квалификации, помимо указанного пункта, по 
какому-либо другому пункту ч. 2 ст. 139 УК, предусматривающему 
иную цель или мотив убийства. Поэтому, если установлено, что 
убийство потерпевшего совершено, например, из корыстных или 
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хулиганских побуждений либо было сопряжено с изнасилованием, 

разбоем и т.д., то оно не может одновременно квалифицироваться по 
п. 8 ч. 2 ст. 139 УК. 

9) Убийство с целью получения трансплантата либо 
использования частей трупа. Законодательством установлен порядок 
изъятия органов и тканей для трансплантации. Убийство человека с 
целью получения трансплантата представляет собой особо 
опасный вид убийства и квалифицируется по п. 9 ч. 2 ст. 139 УК. 

По пункту 9 ч. 2 ст. 139 УК также квалифицируется убийство с 
целью использования частей трупа, в частности, убийство с целью 

промышленной переработки частей трупа, добавки их в пищу 
животных, при каннибализме и др. 

Для применения пункта 9 ч. 2 ст. 139 УК не требуется, чтобы 

виновный в результате убийства достиг цели, необходимо установить 
сам факт совершения убийства с целью получения трансплантата 
либо использования частей трупа. 

10) Убийство лица или его близких в связи с осуществлением 

им служебной деятельности или выполнением общественного 
долга (п. 10 ч. 2 ст. 139 УК). 

По п. 10 следует квалифицировать убийство, совершенное с 
целью воспрепятствования правомерной деятельности потерпевшего 
при выполнении им своего служебного или общественного долга, а 
также по мотивам мести за такую деятельность. При этом не имеет 
значения, причинена смерть потерпевшему в момент выполнения им 

служебного или общественного долга или в иное время (п. 14 

постановления Пленума № 9). 

Под осуществлением служебной деятельности следует понимать 
законные действия любого лица, входящие в круг его служебных 
обязанностей, вытекающих из трудового договора (контракта) с 
государственными, частными и иными, зарегистрированными в 
установленном порядке предприятиями и организациями независимо 
от формы собственности, а также с предпринимателями. 

Под выполнением общественного долга понимается 
осуществление гражданином как специально возложенных на него 
обязанностей в интересах общества или законных интересах отдель-
ных лиц, так и других общественно полезных действий (пресечение 
правонарушений, сообщение органам власти о совершенном или 
готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, 
разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача 
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свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в 
совершении преступления, и др.). 

Ответственность за убийство лица или его близких в связи с 
осуществлением им служебной деятельности или выполнением 
общественного долга наступает независимо от того, сколько времени 
прошло после совершения потерпевшим тех действий, в связи с 
которыми произошло убийство. В подобной ситуации важно лишь то, 
что убийство совершено из мести именно за эти действия. 

11) По пункту 11 ч. 2 ст. 139 УК квалифицируется убийство 
лица или его близких за отказ этого лица от участия в 
совершении преступления. 

На оценку содеянного не оказывает влияния: характер и степень 
общественной опасности преступления, от участия в совершении 
которого отказался потерпевший; роль лица в предлагаемом преступ-
лении (должен был совершить все преступление либо часть его, либо 
какой-то отдельный эпизод; должен был принять участие в 
преступлении в качестве исполнителя либо другого соучастника); 
прежнее поведение потерпевшего и мотивы его отказа от участия в 
преступлении (лицо может быть судимым либо не привлекаться к 
уголовной ответственности вовсе; потерпевший может отказываться от 
участия в преступлении из-за болезни, из боязни уголовной ответ-
ственности или отсутствия материальной заинтересованности и т.п.). 

Убийство лица, отказавшегося от участия в совершении 
преступления, с целью скрыть это готовящееся преступление, 
необходимо квалифицировать по п. 8 ч. 2 ст. 139 УК. 

12) По пункту 12 ч. 2 ст. 139 УК квалифицируется убийство из 
корыстных побуждений либо по найму, либо сопряженное с 
разбоем, вымогательством или бандитизмом. Под корыстными 
побуждениями понимаются мотивы, характеризующиеся стремлением 
извлечь из совершенного преступления для себя или своих близких 
выгоду имущественного характера либо намерением избавить себя 
или своих близких от материальных затрат (ч. 10 ст. 4 УК). 

Убийство признается совершенным из корыстных побуждений 
лишь в тех случаях, когда намерение извлечь материальную выгоду 
возникло у виновного до лишения жизни потерпевшего. Если такое 
намерение возникло после совершения убийства, то действия 
виновного следует квалифицировать соответственно как убийство и 
похищение имущества (п. 16 постановления Пленума № 9). 

Для квалификации убийства по п. 12 ч. 2 ст. 139 УК не имеет 
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значения, достиг ли виовный материальной выгоды, и могла ли она 
вообще иметь место. Определяющим в подобной ситуации является 
то обстоятельство, что виновный руководствовался при совершении 

преступления именно корыстными мотивами (кроме убийства, 
сопряженного с бандитизмом, при котором наличие корыстного 
мотива необязательно). 

При квалификации убийства, совершенного по найму либо 
сопряженного с разбоем, вымогательством или бандитизмом, 

дополнительное вменение квалифицирующего признака «из 
корыстных побуждений» не требуется. 

Как убийство по найму необходимо квалифицировать 
преступление, совершенное по заказу за вознаграждение. Лица, 
организовавшие убийство за вознаграждение или подстрекавшие к его 
совершению, или оказавшие содействие его совершению, несут 
ответственность по соответствующей части ст. 16 и п. 12 ч. 2 ст. 139 УК. 

При убийстве, сопряженном с разбоем, вымогательством, 

бандитизмом, совершаются два самостоятельных преступления: 
убийство и разбой (ч. 3 ст. 207 УК); убийство и вымогательство (ч. 3 

ст. 208 УК); убийство и бандитизм (ст. 286 УК). В подобной ситуации 

п. 12 ч. 2 ст. 139 УК применяется, если смерть причинена 
потерпевшему в процессе совершения указанных преступлений (с 
целью облегчить совершение преступления, из мести за оказанное 
сопротивление, с целью скрыть преступление). Содеянное при таком 

посягательстве необходимо квалифицировать по совокупности 

преступлений как разбой, вымогательство или бандитизм (ст. 207, 208 

или 286) и п. 12 ч. 2 ст. 139 УК. 

13) По пункту 13 ч. 2 ст. 139 УК квалифицируется убийство из 
хулиганских побуждений. Под хулиганскими побуждениями 

понимаются мотивы, выражающие стремление виновного лица 
проявить явное неуважение к обществу и продемонстрировать 
пренебрежение к общепринятым правилам общежития (ч. 1 ст. 4 УК). 

Это преступление может совершаться без повода или с 
использованием незначительного повода как предлога для убийства. 
Если виновный помимо убийства из хулиганских побуждений 

совершил иные умышленные действия, грубо нарушающие 
общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, 
сопровождающиеся применением насилия или угрозой его 
применения либо уничтожением или повреждением имущества, то 
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содеянное им надлежит квалифицировать по п. 13 ч. 2 ст. 139 УК и ст. 
339 УК. 

Для правильного отграничения убийства из хулиганских 
побуждений от умышленного убийства в ссоре либо драке следует 
выяснить, кто явился их инициатором, и не был ли конфликт 
спровоцирован виновным для использования его в качестве повода к 
убийству. Если зачинщиком ссоры, драки явился потерпевший, а 
равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его 
неправильное поведение, виновный не может нести ответственность 
за убийство из хулиганских побуждений (п. 17 постановления 
Пленума № 9). 

14) Убийство 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 (п. 14 ч. 2 ст. 139 УК) 

квалифицируется по п. 14 ч. 2 ст. 139 УК. Вражда, рознь – это 
отношение, проникнутое неприязнью и ненавистью. Для 
квалификации содеянного по п. 14 ч. 2 ст. 139 УК необходимо 

установить, что виновный убил другое лицо по мотивам неприязни, 

ненависти, ссоры или вражды к определенной расе, национальности 

либо религиозной группе и т.д., а не других побуждений (напр., 
личного неприязненного отношения к потерпевшему). 

15) По пункту 15 ч. 2 ст. 139 квалифицируется убийство, 
совершенное группой лиц. В соответствии с ч. 12 ст. 4 под группой 

лиц понимается признак, характеризующий совершение преступления 
группой лиц без предварительного сговора, по предварительному 
сговору или организованной группой. Убийство признается 
совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно 
участвовали в совершении данного преступления в качестве его 
исполнителей (ч. 1 ст. 17 УК). При этом необязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них, 
соисполнительство возможно и в ситуации, когда, например, один из 
участников группы подавляет сопротивление потерпевшего, в то 
время как другой причиняет смертельные повреждения. Убийство 
следует признавать совершенным группой лиц и тогда, когда в 
процессе совершения одним лицом действий, направленных на 
убийство, к нему с той же целью присоединилось другое лицо (другие 
лица). 
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Убийство признается совершенным организованной группой, 

если оно совершено двумя или более лицами, предварительно 
объединившимися в управляемую, устойчивую группу для 
совместной преступной деятельности (ч. 1 ст. 18 УК). При признании 

убийства совершенным организованной группой, действия всех 
участников, независимо от их роли в преступлении, следует 
квалифицировать как соисполнительство (без ссылки на ст. 16 УК) (п. 

19 постановления Пленума № 9). 

16) Убийство, совершенное лицом, ранее совершившим 

убийство, квалифицируется по п. 16 ч. 2 ст. 139 УК. Ответственность 
за повторное убийство или за покушение на него наступает 
независимо от того, совершал ли виновный ранее убийство либо 
покушение на него, был ли он исполнителем или иным соучастником 

преступления, осуждался ли за ранее совершенное убийство. 
Повторным следует признавать убийство, если ему предшествовало 
преступление, составной частью которого являлось умышленное 
убийство, например, террористический акт против представителя 
иностранного государства (ч. 2 ст. 124); террористический акт (ст. 
359); убийство сотрудника органов внутренних дел (ст. 362) и др. (п. 

20 постановления Пленума № 9). 

Убийство не может квалифицироваться по п. 16 ч. 2 ст. 139 УК, 

если судимость за ранее совершенное убийство снята с виновного в 
порядке амнистии или помилования либо погашена в установленном 

порядке, а также, если к моменту совершения убийства истек срок 
давности привлечения к уголовной ответственности за ранее 
совершенное преступление. Помимо этого применение п. 16 ч. 2 ст. 
139 УК исключается, если лицо ранее совершило убийство при 

смягчающих обстоятельствах, указанное в ст. 140-143 УК. 

Привилегированные составы убийства. 
Статья 140. Убийство матерью новорожденного ребенка 

Детоубийство рассматривается законом как убийство при 

смягчающих обстоятельствах лишь потому, что такое поведение 
происходит в процессе родов или тотчас после них в условиях 
особого физического и психического состояния женщины, когда она 
не могла в полной мере сознавать значение своих действий или 

руководить ими. 

С объективной стороны преступление состоит в 
противоправном причинении матерью смерти своему ребенку. 
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Указывая на совершение убийства ребенка во время родов или 

непосредственно после них, законодатель тем самым ограничивает 
совершение этого преступления определенным промежутком 

времени. Этот отрезок времени не является продолжительным: 

начинается с момента родовых схваток независимо от причин их 
возникновения при сроке беременности свыше 22 недель и 

заканчивается временем, прошедшим чуть позже после рождения 
ребенка (ранний послеродовый период от 2 до 4 часов после 
рождения ребенка). В этот период убийство осуществляется 
роженицей – матерью, находящейся в особом психофизиологическом 

состоянии, вызванном родами, когда она не могла в полной мере 
сознавать значение своих действий или руководить ими. В такой 

ситуации виновная страдает психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости, вызванным различными формами 

психозов или некоторыми другими расстройствами. 

Убийство матерью своего ребенка не непосредственно после 
родов, а несколько позже по времени, если она находилась в особом 

психическом состоянии и не могла в полной мере сознавать значение 
своих действий или руководить ими, должно квалифицироваться по 
ст. 139 УК как убийство, совершенное в состоянии уменьшенной 

вменяемости. Состояние уменьшенной вменяемости может 
учитываться судом при назначении наказания (ч. 2 ст. 29 УК). 

С субъективной стороны это преступление может совершаться 
как с прямым, так и с косвенным умыслом. Момент возникновения 
умысла влияет на квалификацию содеянного. Для квалификации 

деяния по ст. 140 УК необходимо, чтобы умысел на убийство матерью 

своего ребенка возник во время родов или непосредственно после 
них. 

Убийство матерью своего ребенка с заранее обдуманным 

умыслом, выразившемся в совершении приготовления к убийству 
будущего ребенка, исключает ее ответственность по ст. 140 УК, а все 
совершенное в такой ситуации следует квалифицировать по п. 2 ч. 2 

ст. 139 УК. 

Субъектом данного преступления является мать ребенка, 
достигшая возраста шестнадцати лет (специальный субьект). 

Статья 141. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

Особенностью субъекта данного преступления является то, что 
убийство совершается виновным в состоянии физиологического аффекта. 
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В психологии под аффектом понимают кратковременную, бурно 
протекающую, чрезвычайно интенсивную эмоциональную реакцию. 

В ст. 31 УК аффект определяется как сильное душевное волнение, 
вызванное обстоятельствами, перечисленными в законе, когда лицо не 
могло в полной мере сознавать значение своих действий или 

руководить ими. Состояние физиологического аффекта следует 
отграничивать от патологического аффекта, при котором вменяемость 
лица отсутствует вовсе. 

Для применения ст. 141 УК необходимо: 
1) чтобы сильное душевное волнение возникло внезапно; 
2) состояние сильного душевного волнения вызвало решение 

совершить убийство; 
3) умысел на убийство был реализован немедленно до 

прекращения физиологического аффекта; 
4) состояние физиологического аффекта было вызвано 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 
Внезапность возникновения сильного душевного волнения 

обусловлена, как правило, неожиданностью поведения потерпевшего. 
Однако сильное душевное волнение может внезапно возникнуть и 

тогда, когда оно вызвано длительной психотравмирующей ситуацией. 

Для наличия состава убийства, предусмотренного ст. 141 УК, 

необходимо, чтобы состояние физиологического аффекта было 
вызвано определенным провоцирующим поведением потерпевшего. В 

диспозиции статьи дан исчерпывающий перечень обстоятельств, 
вызывающих сильное душевное волнение. 

Посягательство лица, совершившего убийство в состоянии 

аффекта, невозможно квалифицировать по ст. 141 УК, если состояние 
сильного душевного волнения было вызвано не поведением 

потерпевшего, а другим лицом. 

Статья 141 УК применяется и в ситуации, когда насилие, 
издевательство, тяжкое оскорбление или иные противозаконные, 
грубые аморальные действия были направлены не против виновного 
лица, а в отношении близких виновного или даже посторонних лиц. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 
141 УК, может быть совершено как с прямым, так и с косвенным 

умыслом. Для этого преступления характерен внезапно возникший 

(аффектированный) умысел. 
Противозаконное насилие может создавать у лица состояние 
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необходимой обороны. Убийство, совершенное в состоянии 

физиологического аффекта и явившееся одновременно результатом 

превышения пределов необходимой обороны, следует 
квалифицировать по ст. 143 УК (убийство при превышении пределов 
необходимой обороны). 

Убийство, совершенное в состоянии сильного душевного 
волнения и содержащее отягчающие обстоятельства, предусмотрен-

ные пунктами 1–3, 5, 6, 16 ч. 2 ст. 139 УК, квалифицируется по ст. 141 УК. 

Статья 144. Причинение смерти по неосторожности 

С объективной стороны внешние признаки данного преступ-

ления совпадают с признаками объективной стороны убийства (ч. 1 ст. 
139 УК). 

Отграничение этих преступлений проводится по субъективной 
стороне преступления. Причинение смерти по неосторожности может 
быть совершено как в результате легкомыслия, так и вследствие 
небрежности. Вид неосторожной формы вины не влияет на 
квалификацию содеянного. 

При причинении смерти в результате легкомыслия виновный 

предвидит возможность наступления смерти другого лица от своего 
действия или бездействия, но без достаточных оснований 

рассчитывает на ее предотвращение. В подобной ситуации имеет 
место расчет на конкретные обстоятельства, которые, по мнению 

виновного, должны предотвратить наступление вредных последствий. 

Подобный расчет объективно оказывается легкомысленным и не 
предотвращает наступления смерти. 

Неосторожное лишение жизни необходимо отграничивать от 
убийства с косвенным умыслом. Совершая убийство с косвенным 

умыслом, виновный предвидит возможность наступления смерти и 

сознательно допускает наступление этого последствия либо относится 
к нему безразлично. 

При причинении смерти в результате небрежности виновный не 
предвидит возможности наступления таких общественно опасных 
последствий своего действия или бездействия, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен был и мог это 
предвидеть. 

Неосторожное лишение жизни в результате небрежности 

следует отличать от случайного причинения смерти. Преступление, 
предусмотренное ст. 144 УК, будет отсутствовать, если лицо, 
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совершая деяние, не предвидело возможности наступления смерти и 

по обстоятельствам дела не должно было или не могло это 
предвидеть. 

В силу сложившейся практики по ст. 144 УК квалифицируется 
умышленное причинение легкого или менее тяжкого телесного 
повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 
(за исключением ч. 2 ст. 149 УК, предусматривающей более строгое 
наказание и образующей совокупность со ст. 144 УК). Подобная 
квалификация исключается, если умышленно причиняется тяжкое 
телесное повреждение, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего. Содеянное в такой ситуации квалифицируется по ч. 3 

ст. 147 УК. 

Данное преступление необходимо отграничивать от других 
преступлений, одним из возможных общественно опасных 
последствий которых является причинение по неосторожности смерти 

другому лицу, например, нарушение правил безопасности горных или 

строительных работ (ч. 2 ст. 303 УК); нарушение правил пожарной 

безопасности (ч. 3 ст. 304 УК); нарушение проектов, норм и 

стандартов при производстве строительно-монтажных работ (ч. 2 ст. 
305 УК); нарушение правил охраны труда (ч. 2, ч. 3 ст. 306 УК) и др. 

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста. 

Ч. 2 ст. 144 УК предусматривается ответственность за 
причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. 

Иные преступления против жизни человека 

Статья 145. Доведение до самоубийства 

Объект данного преступления – жизнь другого человека. 
Объективная сторона предполагает жестокое обращение с 

потерпевшим (причинение ему побоев, истязания, лишение пищи, 

воды, ограничение или лишение свободы и т.д.) или систематическое 
унижение его личного достоинства (многократные оскорбления, 
глумление, травля, несправедливая критика и т.д.). 

Обязательным последствием такого обращения является 
самоубийство потерпевшего или покушение на него. 

Субъективная сторона выражается косвенным умыселом. 

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. 

Квалифицирующий признак (ч.2 ст. 145 УК) – то же деяние, 
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совершенное в отношении лица, находившегося в материальной или 

иной зависимости от виновного 

Доведение до самоубийства следует отличать от склонения к 
самоубийству (ст. 146 УК), которое выражается в умышленном 

возбуждении у другого лица решимости совершить самоубийство, 
если лицо покончило жизнь самоубийством или покушалось на него. 

Телесное повреждение – это противоправное виновное 
причинение вреда здоровью другого человека, выражающееся в 
нарушении анатомической целостности или физиологической 

функции органов или тканей человеческого организма. 
Непосредственным объектом телесных повреждений может 

быть только здоровье другого человека. Случаи самоповреждения по 
УК Республики Беларусь  не признаются преступлением, за 
исключением ситуации, когда в результате самоповреждения 
нарушаются государственные или общественные интересы. Однако в 
этих случаях действия лица квалифицируются по другим статьям УК 

в соответствии с объектом посягательства. Например, причинение 
самому себе телесного повреждения с целью уклонения от призыва на 
военную службу содержит в себе состав преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 435 УК. 

С объективной стороны телесное повреждение выражается в 
противоправном причинении вреда здоровью другого человека. Такой 

вред может быть причинен путем как действия, так и бездействия. 
Действия (бездействие), которыми причиняются телесные 
повреждения, весьма многообразны. Телесные повреждения могут 
быть причинены путем механического или психического воздействия, 
отравления, воздействия тепла, холода, электрического тока и 

другими способами. 

По своим объективным признакам телесные повреждения 
относятся к материальным составам, так как предполагают не 
только наличие общественно опасного действия (бездействия), но и 

наступление определенных последствий, которыми является 
причиненный здоровью потерпевшего вред. 

В зависимости от степени тяжести причиненного вреда УК 

различает тяжкие, менее тяжкие и легкие телесные повреждения, 
повлекшие кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную утрату общей трудоспособности. В УК 1999 г. 
впервые в уголовном законодательстве Республики Беларусь в 
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самостоятельный состав преступления выделено причинение 
телесного повреждения, повлекшее заведомо для виновного полную 

утрату профессиональной трудоспособности. 

Характеристика каждого телесного повреждения содержится в 
УК и Инструкции о порядке проведения судебно-медицинской 

экспертизы по определению степени тяжести телесных повреждений, 

утвержденной постановлением Государственного комитета судебных 
экспертиз № 16 от 24 мая 2016 г . 

Между действием (бездействием) виновного и причиненным 

здоровью потерпевшего вредом должна существовать причинная 
связь. В тех случаях, когда причинная связь между действием 

(бездействием) виновного и наступившим результатом – ущербом 

здоровью – отсутствует, нет и состава телесного повреждения. 
С субъективной стороны телесные повреждения могут быть 

причинены как умышленно (с прямым или косвенным умыслом), так 
и по неосторожности (в результате легкомыслия или небрежности). В 

большинстве случаев телесные повреждения наносятся умышленно. 
Во многих случаях причинения телесных повреждений 

содержание умысла виновного является неопределенным 

(неконкретизированным) в отношении причиняемого вреда 
здоровью потерпевшего. Лицо сознает, что оно своими действиями 

причиняет вред здоровью потерпевшего, но в силу объективных 
обстоятельств, коренящихся в самой природе телесных повреждений, 

не может мысленно определить размер вреда, который будет причинен 

здоровью потерпевшего его действиями, и желает либо сознательно 
допускает нанесение вреда здоровью любой тяжести. При 

неопределенном (неконкретизированном) умысле ответственность 
должна наступать за фактически причиненное телесное повреждение. 
Если же лицо действует с определенным (конкретизированным) 

умыслом, ответственность наступает за то телесное повреждение, на 
причинение которого был направлен умысел виновного, а если оно не 
было причинено, – то за покушение на данное телесное повреждение. 

Причинение легкого телесного повреждения по неосторожности 

в соответствии с УК не образует состава преступления и уголовной 

ответственности не влечет. 
Субъектом умышленного тяжкого (ст. 147 УК) и менее тяжкого 

телесного повреждения (ст. 149 УК) может быть лицо, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста. За все другие виды телесных 
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повреждений (ст. 148, 150-155 УК) уголовная ответственность 
наступает с шестнадцатилетнего возраста. 

Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 

(ст. 147 УК). 

Статья 147 Умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь разъяснил 
особенности применения статьи 147 УК в постановлении от 29 марта 
2006 г. № 1 «О судебной практике по делам об умышленном 

причинении тяжкого телесного повреждения». 

Непосредственный объект преступления – здоровье другого 
человека. 

Объективная сторона преступления. К тяжким телесным 

повреждениям относятся повреждения: 
1) опасные для жизни; 

2) повлекшие за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо 
органа или утрату органом его функций: 

3) повлекшие за собой прерывание беременности;  

4) повлекшие за собой психическую болезнь; 
5) повлекшие за собой иное расстройство здоровья, соединенное 

со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну 
треть; 

6) вызвавшие расстройство здоровья, связанное с травмой 

костей скелета, на срок свыше четырех месяцев; 
7) выразившиеся в неизгладимом обезображении лица или шеи. 

Для наступления ответственности за тяжкое телесное 
повреждение достаточно наличия любого из признаков телесного 
повреждения, перечисленных в ч. 1 ст. 147 УК. 

Опасными для жизни являются телесные повреждения, 
которые сами по себе угрожают жизни потерпевшего или при 

обычном их течении без оказания медицинской помощи 

заканчиваются его смертью. Опасность для жизни повреждения 
определяется на момент его причинения, независимо от оказания 
медицинской помощи и благоприятного исхода. 

Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба 
глаза или такое состояние, когда имеется понижение зрения до 0,04 

единиц и ниже (до счета пальцев на расстоянии 2 м и менее). Потеря 
зрения на один глаз также относится к тяжкому телесному 
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повреждению, но по признаку стойкой утраты общей 

трудоспособности свыше одной трети. Повреждение слепого глаза, 
повлекшее его удаление, оценивается в зависимости от длительности 

расстройства здоровья. 
Потерей речи признается потеря способности выражать свои 

мысли членораздельными звуками, понятными для окружающих. 
Потерей слуха признается полная глухота, а также такое 

необратимое состояние, когда потерпевший не слышит разговорной 

речи на расстоянии 3-5 см от ушной раковины. Потеря слуха на одно 
ухо влечет за собой стойкую утрату общей трудоспособности менее 
чем на одну треть, и по этому признаку Инструкция относят ее к 
менее тяжкому телесному повреждению. 

Под потерей какого либо органа понимается, например, 
отделение от туловища руки, ноги и т.п. К тяжкому телесному 
повреждению относится и утрата органом его функций. Например, 
параличи и другие случаи бездеятельности органов, потеря 
производительной способности (способности потерпевшего к 
совокуплению, оплодотворению, зачатию и деторождению). 

Прерывание беременности в результате причиненного 
повреждения относится законодателем к тяжкому телесному 
повреждению в связи с тем, что насильственное прерывание 
беременности представляет опасность для жизни потерпевшей. 

Прерывание беременности, как правило, вызывает сильное 
кровотечение, создает опасность инфицирования и других 
осложнений, которые непосредственно угрожают жизни потерпевшей. 

Для состава тяжкого телесного повреждения не имеет значения срок 
прерванной беременности в результате нанесенного телесного 
повреждения. 

К тяжким относится также телесное повреждение, повлекшее 
психическое заболевание. Под психической болезнью понимается 
любое как постоянное, так и временное расстройство психической 

деятельности человека. Как психическая болезнь должны 

рассматриваться травматическая эпилепсия, травматическое 
слабоумие, реактивный психоз и другие реактивные состояния. К 

психической болезни не могут относиться неврозы (неврастения, 
психостения, истерия и т.п.), для которых характерны неглубокие 
изменения нервной системы и психики (к тому же они носят 
скоропроходящий характер). Психическая болезнь может явиться 
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результатом как физической, так и психической травмы. 

Размеры стойкой утраты общей трудоспособности при 

причинении телесных повреждений устанавливаются после 
определившегося исхода повреждения на основании объективных 
данных и с учетом таблицы процентов утраты трудоспособности. 

Под стойкой утратой трудоспособности следует понимать 
такую утрату трудоспособности, которая никогда не может быть 
восстановлена либо может быть восстановлена полностью или 

частично через длительный срок. У детей утрата трудоспособности 

определяется исходя из общих положений, установленных 
Инструкцией, а у инвалидов – как у практически здоровых людей, 

независимо от инвалидности и ее группы. 

Под длительным расстройством здоровья следует понимать 
непосредственно связанные с повреждением костей скелета 
нарушения функций на срок свыше четырех месяцев (или 122 дней). 

Неизгладимое обезображение лица или шеи как тяжкое 
телесное повреждение характеризуется тем, что лицу и шее 
потерпевшего в результате нанесенных повреждений придается 
безобразный, отталкивающий вид и, кроме того, эти повреждения 
являются неизгладимыми. 

Обезображение лица или шеи (юридическое понятие) может 
выражаться в нарушении симметрии лица, мимики; открытых рубцах 
на лице или шее; отделении частей лица (носа, губы, уха) и в других 
производящих отталкивающее впечатление изъянах лица или шеи. 

Под неизгладимым (медицинское понятие) обезображением 

лица или шеи следует понимать такое их обезображение, которое не 
может быть исправлено обычными методами лечения. Под 
изгладимостью повреждения понимается значительное уменьшение 
выраженности патологических изменений с течением времени или 

под влиянием нехирургических средств. Если же для устранения 
повреждения требуется оперативное вмешательство (косметическая 
операция), то оно считается неизгладимым. 

Государственный судебно-медицинский эксперт устанавливает 
только характер и степень тяжести самого тяжкого повреждения, 
исходя из обычных признаков, и определяет, является ли повреждение 
изгладимым. Наличие же обезображения лица или шеи потерпевшего 
решается следователем и судом. Наличие возможности скрыть такие 
повреждения предметами одежды, прической или иными способами 
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не должно влиять на решение вопроса о признании их 
обезображивающими. 

Субъективная сторона преступления. Данный состав 
преступления характеризуется умышленной виной. 

Субъект преступления. Уголовная ответственность за данное 
преступление наступает с четырнадцатилетнего возраста. 

Квалифицирующие обстоятельства предусмотрены частями 2 и 

3 ст. 147 УК.  Умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения, совершенное при нескольких квалифицирующих 
признаках, подлежит квалификации по всем этим пунктам. 

В соответствии с ч. 2 ст. 147 УК аовышенную ответственость 
влечет совершение деяние, предусмотренного ч. 1 ст. 147 УК, 

совершенного: 
1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или  

находящегося в беспомощном состоянии; 

2) в отношении похищенного человека или заложника; 
3) способом, носящим характер мучения или истязания; 
4) с целью получения трансплантата; 
5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 

им служебной деятельности или выполнением общественного долга; 
6) из корыстных побуждений либо по найму; 
7) из хулиганских побуждений; 

8) 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; 

9) группой лиц; 

10) общеопасным способом. 

Квалифицирующие обстоятельства, предусмотренные пунктами 

1-10 ч. 2 ст. 147 УК рассматриваются и применяются аналогично 
квалифицирующим признакам ч. 2 ст. 139 УК. 

Особенностями касаются следующих обстоятельств: 
– Тяжкое телесное повреждение рассматривается как совершенное 

при отягчающих обстоятельствах, если оно было причинено в 
отношении именно похищенного человека или заложника (п. 2 ч. 2 ст. 
147 УК). Если же в процессе похищения человека или взятия заложника 
тяжкое телесное повреждение будет причинено умышленно другому 
лицу, не похищенному и не заложнику, то действия виновного не могут 
быть квалифицированы по ч. 2 данной статьи. 
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– Для квалификации преступления по п. 3 ч. 2 ст. 147 УК 

решающее значение имеет способ причинения тяжкого телесного 
повреждения. 

Под мучениями следует понимать действия, причиняющие 
страдания путем длительного лишения пищи, питья или тепла либо 
помещения или оставления жертвы во вредных для здоровья 
условиях, и другие сходные действия, которые повлекли причинение 
тяжкого телесного повреждения. 

К истязаниям могут быть отнесены действия, связанные с 
многократным или длительным причинением боли, в том числе 
систематическое нанесение побоев, щипание, сечение, причинение 
множественных, но небольших повреждений тупыми или 

остроколющими (режущими) предметами, воздействие термических 
факторов и иные аналогичные действия, повлекшие причинение 
тяжкого телесного повреждения. 

Ответственность по ч. 3 ст. 147 УК влекут деяния, 
предусмотренные частями первой или второй этой статьи, 

совершенные: 
повторно; 
в отношении двух или более лиц; 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего. 
Тяжкое телесное повреждение считается совершенным 

повторно, если виновное лицо ранее совершало преступление с 
причинением умышленного тяжкого телесного повреждения. Не 
является повторным умышленное тяжкое телесное повреждение, если 

за ранее совершенное аналогичное преступление лицо было 
освобождено от уголовной ответственности, либо судимость была 
снята или погашена в установленном законом порядке. В п. 16 

постановления от 29 марта 2006 г. № 1 сказано, что по признаку 
повторности (ч. 3 ст. 147 УК) квалифицируется умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения лицом, ранее 
совершившим преступление, предусмотренное ст. 147 УК (ст. 106 УК 

1960 года), либо лицом, ранее совершившим иное преступление, 
сопряженное с умышленным причинением тяжкого телесного 
повреждения, либо ранее совершившим убийство (за исключением 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 140–143 УК), а равно в 
отношении двух или более лиц, либо повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего, независимо от того, совершил ли виновный 



183 

ранее оконченное преступление или покушение, был ли он его 
исполнителем или иным соучастником, был или не был осужден за 
ранее совершенное преступление. 

Если виновный не был осужден за ранее совершенное 
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или 

покушение на него, подпадающие соответственно под действие ч. 1 или 

ч. 2 ст. 147 УК или ч. 1 ст. 14 и ч. 1 или ч. 2 ст. 147 УК, то эти деяния 
подлежат самостоятельной квалификации, а последнее преступление в 
зависимости от того, окончено оно или нет, следует квалифицировать по 
ч. 3 ст. 147 УК либо по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 147 УК. 

При умышленном причинении тяжких телесных повреждений 

двум или более лицам содеянное следует квалифицировать по ч. 3 

ст. 147 УК, если действия виновного охватывались единством умысла 
и были совершены, как правило, одновременно, без разрыва во 
времени либо с незначительным разрывом. 

В случае умышленного причинения тяжких телесных 
повреждений двум или более лицам с разрывом во времени для 
квалификации действий виновного по ч. 3 ст. 147 УК необходимо 
наличие единого умысла на причинение таких повреждений двум или 

более лицам, возникшего до начала совершения действий, 

направленных на причинение повреждений хотя бы одному лицу. 
Если при наличии прямого умысла на причинение тяжких 

телесных повреждений двум или более лицам такие повреждения 
причинены одному человеку, а на причинение повреждений другим 

лицам виновный покушался, то содеянное не может рассматриваться 
как оконченное преступление – умышленное причинение тяжких 
телесных повреждений двум или более лицам и подлежит 
квалификации по ч. 1, соответствующим пунктам ч. 2 или признакам 

ч. 3 ст. 147 УК, за исключением признака «в отношении двух или 

более лиц», а также по ч. 1 ст. 14 и соответствующим признакам ч. 3 

ст. 147 УК, включая признак «в отношении двух или более лиц». 

Причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть 
потерпевшего, квалифицируется по ч. 3 ст. 147 УК лишь в том случае, 
если у виновного имелись умысел на причинение тяжкого телесного 
повреждения и неосторожная вина к последствиям в виде 
наступления смерти. При этом для такой квалификации необходимо 
установить наличие причинной связи между причиненным тяжким 

телесным повреждением и наступившей смертью. 
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Неосторожная вина по отношению к наступившей смерти может 
характеризоваться, в частности, ранением хотя и жизненно важных 
органов человека, но способом или орудием, не свидетельствующим о 
сознании виновным возможности причинить смерть, либо 
повреждением органов, не являющихся жизненно важными, и 

другими подобными обстоятельствами. 

Умысел в отношении телесного повреждения может быть как 
прямым, так и косвенным. Неосторожная вина в отношении смерти 

выражается, как правило, в преступной небрежности. При этом 

продолжительность времени, прошедшего с момента нанесения 
телесных повреждений до наступления смерти, значения не имеет. 

Иные преступления против здоровья человека. 
Статья 148. Умышленное лишение профессиональной 

трудоспособности 

Непосредственный объект преступления – здоровье другого 
человека. 

Объективная сторона преступления. Ответственность за 
умышленное причинение телесного повреждения, предусмотренного 
ст. 148 УК, наступает в случае полной утраты профессиональной 

трудоспособности. При частичной утрате профессиональной 

трудоспособности степень тяжести причиненного телесного 
повреждения оценивается на общих основаниях, и ответственность 
определяется в соответствии с тяжестью телесного повреждения (ст. 
149 или ст. 153 УК). Если же полная утрата профессиональной 

трудоспособности наступила в результате причинения тяжкого 
телесного повреждения, то содеянное должно квалифицироваться 
только по ст. 147 УК. 

Субъективная сторона преступления. Данный состав 
преступления характеризуется умышленной виной. Обязательным 

признаком субъективной стороны является то, что виновный заведомо 
сознает, что в результате его действий потерпевший полностью 

утратит профессиональную трудоспособность. 
Субъект преступления. Уголовная ответственность за данное 

преступление наступает с шестнадцатилетнего возраста. В то же 
время при причинении телесного повреждения, соединенного с 
заведомо для виновного полной утратой профессиональной 

трудоспособности, лицом, достигшим четырнадцатилетнего возраста, 
ответственность должна наступать по ст. 149 УК, если причиненное 
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телесное повреждение содержит признаки менее тяжкого телесного 
повреждения. 

Статья 149. Умышленное причинение менее тяжкого 
телесного повреждения 

Непосредственный объект преступления – здоровье другого 
человека. 

С объективной стороны менее тяжкое телесное повреждение 
характеризуется следующими признаками: 

во-первых, оно не должно быть опасным для жизни в момент 
причинения и не должно вызывать ни одного из последствий, 

перечисленных в ч. 1 ст. 147 УК; 

во-вторых, оно должно вызывать длительное расстройство 
здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее 
чем на одну треть. 

Под длительным расстройством здоровья следует понимать 
непосредственно связанные с причиненным повреждением 

последствия (заболевания, нарушения функций органов и т.д.) 

продолжительностью свыше 3-х недель (более 21 дня) и не более 4-х 
месяцев (или 122 дней) – для повреждения костей скелета. Судебно-
медицинская практика к менее тяжким телесным повреждениям по 
длительности расстройства относит, например, перелом одного ребра, 
фаланги пальца и др. 

Под значительной стойкой утратой трудоспособности менее чем 

на одну треть в соответствии с Инструкцией следует понимать утрату 
общей трудоспособности от 10 до 33 %. 

С субъективной стороны данное преступление совершается как 
с прямым, так и с косвенным умыслом. Во многих случаях 
причинения менее тяжкого телесного повреждения умысел может 
быть неопределенным (неконкретизированным). 

Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста. 

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 149 УК возможна лишь 
при наличии требования потерпевшего (п. 1 ч. 1 ст. 33 УК). 

Статья 152. Умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения при превышении пределов необходимой обороны 

Непосредственный объект преступления – здоровье другого 
человека. 

С субъективной стороны данное преступление может быть 
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совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом. Неосторожное 
причинение тяжкого телесного повреждения в процессе защиты от 
общественно опасного посягательства не влечет уголовной 

ответственности. 

В соответствии с частью 3 ст. 34 УК причинение умышленного 
менее тяжкого или легкого телесного повреждения в состоянии 

необходимой обороны при любых условиях не может рассматриваться 
как превышение пределов необходимой обороны, а поэтому и влечь за 
собой уголовную ответственность. 

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. 

Уголовная ответственность по ст. 152 УК возможна лишь при 

наличии требования потерпевшего (п. 4 ч. 1 ст. 33 УК). 

Статья 153. Умышленное причинение легкого телесного 
повреждения 

Легкое телесное повреждение – это повреждение, повлекшее за 
собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную 

стойкую утрату трудоспособности. 

Непосредственный объект преступления – здоровье другого 
человека. 

Признаками объективной стороны легкого телесного 
повреждения являются: 

–  кратковременное расстройство здоровья; 
–  незначительная стойкая утрата трудоспособности. 

Кратковременным следует считать расстройство здоровья, 
непосредственно связанное с повреждением, продолжительностью 

более 6 дней, но не свыше 3 недель (21 дня). 
Под незначительной стойкой утратой трудоспособности 

понимается стойкая утрата общей трудоспособности до 10 %. 

Для признания телесного повреждения легким достаточно 
наличия любого из двух признаков повреждения. 

Причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего за 
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной 

стойкой утраты общей трудоспособности, не влечет уголовной 

ответственности. 

С субъективной стороны данное телесное повреждение причиняется 
как с прямым, так и с косвенным умыслом. По своему содержанию умысел 
может быть неопределенным (неконкретизированным). 
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Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. 

Уголовная ответственность по ст. 153 УК возможна лишь при 

наличии требования потерпевшего (п. 5 ч. 1 ст. 33 УК). 

Статья 154. Истязание 
Истязание предполагает умышленное причинение 

продолжительной боли или мучений способами, вызывающими 

особые физические и психические страдания потерпевшего, либо 
систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, 

предусмотренных статьями 147 и 149 УК. 

Непосредственный объект преступления – здоровье другого 
человека. 

С объективной стороны истязание может выражаться в 
совершении различных насильственных действий. Ими могут быть 
нанесение ударов, побоев, щипание, сечение розгами или другими 

предметами, таскание за волосы, воздействие термических факторов и 

многие другие действия, которые вызывают продолжительную боль, 
физические и психические страдания. 

Истязание будет иметь место в том случае, когда насильственные 
действия совершаются над потерпевшим систематически (ч. 15 ст. 4 УК), 

а также тогда, когда они совершались единожды, но были рассчитаны на 
причинение особенно мучительной боли, физических или психических 
страданий своей жертве, носили характер пытки. 

При истязании потерпевшему могут быть причинены телесные 
повреждения. Если в результате истязания потерпевшему было 
причинено повреждение, повлекшее кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, 

действия виновного должны квалифицироваться только по ст. 154 УК, 

ст. 153 УК применяться не должна, однако наступившие последствия 
подлежат учету судом при назначении наказания. В тех же случаях, 
когда истязание имело своими последствиями причинение тяжких или 

менее тяжких телесных повреждений, действия виновного 
необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 147 или ч. 2 ст. 149 УК. 

С субъективной стороны данное преступление может быть 
совершено только с прямым умыслом. Виновный сознает, что 
совершаемые им насильственные действия причиняют особые 
физические и психические страдания потерпевшему, и желает этими 

действиями причинить ему такие страдания. 
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Квалифицированные виды (ч. 2 ст. 154 УК): 

Истязание, совершенное в отношении: 

1) заведомо для виновного беременной женщины; 

2) несовершеннолетнего; 
3) лица, находящегося в беспомощном состоянии; 

4) лица, находящегося в зависимом положении. 

Ответственность за данное преступление по ч. 2 ст. 154 УК 

наступает в том случае, если виновный заранее осведомлен о 
несовершеннолетии потерпевшего. 

Зависимое положение потерпевшего от виновного может 
выражаться: в материальной зависимости; служебной зависимости; 

зависимости, основанной на семейно-брачных отношениях; иной 

зависимости (например, зависимости ученика от учителя). 
Субъект данного преступления – лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 
Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 154 УК возможна лишь 

при наличии требования потерпевшего (п. 6 ч. 1 ст. 33 УК). 

Статья 155. Причинение тяжкого или менее тяжкого 
телесного повреждения по неосторожности 

Непосредственный объект преступления – здоровье другого 
человека. 

Особенностью объективной стороны данного преступления является 
то, что неосторожное причинение тяжкого телесного повреждения, 
повлекшего смерть потерпевшего, не охватывается данным составом 

преступления и должно квалифицироваться по ст. 144 УК. 

Если действиями виновного причинены по неосторожности 

тяжкие или менее тяжкие телесные повреждения нескольким 

потерпевшим, то это (в отличие от лишения жизни по 
неосторожности) не влияет на квалификацию, но должно учитываться 
судом при назначении наказания. 

Уголовная ответственность возможна лишь при наличии 

требования потерпевшего. 
Субъективная сторона – неосторожность (легкомыслие или 

небрежность). 
Субъект данного преступления – лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 
Преступления, связанные с угрозой причинения вреда 

жизни и здоровью человека 



189 

Статья 157. Заражение вирусом иммунодефицита человека 

Непосредственный объект преступления – здоровье и жизнь 
другого человека. Опасность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 

состоит в том, что заразившееся лицо длительное время может не 
знать об этом и представлять опасность для окружающих. Вирус 
может привести к развитию болезни СПИД (синдром приобретенного 
иммунодефицита), являющейся неизлечимой. 

Статья 157 УК предусматривает следующие составы данного 
преступления: 

ч. 1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

ч. 2. Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным 

умыслом ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этой болезни. 

Объективная сторона преступления. Состав преступления, 
предусмотренный ч. 1 ст. 157, является формальным. Преступление 
считается оконченным с момента совершения виновным действий, 

ставящих в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека. 
Такими действиями могут быть, например, половой акт, передача 
виновным шприца другому лицу для инъекции и др. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 157 УК, 

является материальным. Для наличия преступления требуется 
наступление последствий в виде заражения другого лица ВИЧ. 

Субъективная сторона как поставления другого лица в опасность 
заражения вирусом иммунодефицита человека (ч. 1 ст. 157 УК), так и 

заражения этим заболеванием (ч. 2 ст. 157 УК) характеризуется виной в 
виде косвенного умысла либо преступного легкомыслия. 

Часть 3 статьи 157 УК содержит квалифицирующие признаки для 
состава, предусмотренного ч. 2 этой статьи, устанавливая 
повышенную ответственность за действие, заражение, совершенное: 

– в отношении двух или более лиц; 

– в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
– с прямым умыслом. 

Для констатации заражения двух или более лиц не имеет 
значения, было это результатом одного эпизода или нескольких, 
имеющих значительный разрыв во времени. 

Заражение несовершеннолетнего является квалифицирующим 

обстоятельством при условии, что факт несовершеннолетия был 
очевиден виновному в момент совершения деяния. 
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Заражение ВИЧ признается совершенным с прямым умыслом, если 

лицо сознавало, что своими действиями ставит в опасность заражения 
этим заболеванием другого лица, предвидело возможность наступления 
последствия в виде заражения другого лица и желало его наступления. 

Субъектом преступления может быть только лицо, знавшее о 
наличии у него заболевания ВИЧ. Ответственность за данное 
преступление наступает с шестнадцатилетнего возраста. 

Статья 159. Оставление в опасности 

Непосредственный объект преступления – здоровье и жизнь 
другого человека. 

Статья 159 УК предусматривает следующие составы данного 
преступления: 

ч. 1. Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни 

состоянии, необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, 

если она заведомо могла быть оказана виновным без опасности для 
его жизни или здоровья либо жизни или здоровья других лиц, либо 
несообщение надлежащим учреждениям или лицам о необходимости 

оказания помощи. 

ч. 2. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности 

принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни 

или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать потерпевшему помощь и был обязан о нем 

заботиться. 
ч. 3. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, 

которое само по неосторожности или с косвенным умыслом 

поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья 
состояние. 

Условием наступления ответственности по ст. 159 УК является 
то, что существует опасность для жизни потерпевшего (а по ч. 2 – и 

для здоровья). Состояние является опасным для жизни, когда без 
необходимой и немедленной помощи может наступить смерть 
потерпевшего. Под опасным для здоровья состоянием следует 
понимать угрозу причинения существенного вреда здоровью 

потерпевшего (тяжкие, менее тяжкие и легкие телесные повреждения 
с кратковременным расстройством здоровья). 

Объективная сторона преступления. Совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 159 УК, выражается в 
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бездействии: лицо, которое заведомо сознает нахождение 
потерпевшего в опасном состоянии и может оказать помощь, не ее. 
Совершение этого преступления может выразиться и в несообщении 

надлежащим учреждениям и лицам о необходимости оказания 
помощи человеку, находящемуся в опасном для жизни или здоровья 
состоянии. 

Важным условием уголовной ответственности является 
отсутствие риска для жизни и здоровья лица, оказывающего помощь, 
или других лиц. 

Преступление считается совершенным с момента неоказания 
помощи потерпевшему. Наступление последствий (смерть 
потерпевшего, причинение ему телесных повреждений) не влияет на 
квалификацию действий, однако должно учитываться при назначении 

наказания виновному. 
Субъективная сторона оставления в опасности характеризуется 

прямым умыслом. Лицо сознает, что потерпевший находится в 
опасном для жизни и здоровья состоянии, и ему необходима не 
терпящая отлагательства помощь, которую лицо может оказать, и 

желает бездействовать. 
Субъектом преступления по части 1 ст. 159 УК может быть 

любое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Субъектом 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК, является лицо, на 
котором лежала обязанность заботиться о потерпевшем. Обязанность 
заботиться о потерпевшем может основываться на законе, вытекать из 
семейно-брачных отношений (забота родителей о малолетних детях, 
взрослых детей – о престарелых и беспомощных родителях и т.п.), 

служебных и профессиональных обязанностей и др. 
Часть 3 ст. 159 предусматривает ответственность за заведомое 

оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по 
неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в 
опасное для жизни и здоровья состояние. В связи с этим субъектом 

данного преступления может быть только лицо, виновно 
поставившее другое лицо в опасное состояние. 

Если при поставлении в опасность виновный действовал с 
прямым умыслом на лишение жизни, то ответственность должна 
наступать за убийство или покушение на него. 

Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы 
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Охрана прав и свобод личности включает и защиту половой 

неприкосновенности и половой свободы. Половая свобода – это право 
самостоятельно определять как желание на вступление в половую 

связь, так и выбор полового партнера и условия совершения полового 
акта. В тех случаях, когда речь идет о лицах, не достигших 
шестнадцати лет, объектом является их половая неприкосновенность. 

Видовым объектом этих преступлений являются общественные 
отношения в сексуальной сфере. При этом потерпевшими могут быть 
лица как женского, так и мужского пола. 

С объективной стороны эти преступления совершаются путем 

действия. Все составы этой группы являются формальными. Если при 

этом наступают общественно-опасные последствия, то они выступают 
в качестве признаков квалифицированного состава. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 

вины в виде прямого умысла. Мотивы и цели, как правило, значения 
для квалификации не имеют. 

По уголовным делам о таких преступлениях судам надлежит 
тщательно выяснять характер действий и взаимоотношений 

обвиняемого с потерпевшим лицом, направленность и содержание 
умысла, форму вины, характер, цели и мотивы применения насилия и 

другие обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела. 

Субъектом может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 
возраста: четырнадцати лет (ст. 166 и 167 УК), восемнадцати лет (ст. 
169 и 170 УК) либо шестнадцати лет за все иные преступления. 

- Статья 166 УК Изнасилование 
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 7 «О судебной 

практике по делам преступлениях против половой 

неприкосновенности или половой свободы (ст.ст. 166 – 170 УК)». 

Основным непосредственным объектом изнасилования 
является половая свобода лиц женского пола, под которой понимается 
их право самостоятельно определять как желание на вступление в 
половую связь, так и выбор полового партнера и условия совершения 
полового акта. В тех случаях, когда речь идет о лицах женского пола, 
не достигших шестнадцати лет, объектом изнасилования является их 
половая неприкосновенность. 

В качестве дополнительного объекта изнасилования выступают 
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здоровье и жизнь потерпевших. Дополнительным объектом 

изнасилования несовершеннолетних выступает их нормальное 
нравственное и физическое развитие. 

Потерпевшими от изнасилования могут быть только лица 
женского пола. Характеристика потерпевшей, ее взаимоотношения с 
виновным, предшествующее добровольное вступление в половую 

связь, виктимное поведение и т.п. значения не имеют. 
Ответственность за изнасилование наступает и при насильственном 

половом сношении с женой, родственницей, сожительницей, 

проституткой и др. 
С объективной стороны изнасилование – это половой акт с 

женщиной, совершаемый с применением насилия или угрозой его 
применения к потерпевшей или ее близким (против ее воли) либо с 
использованием ее беспомощного состояния (помимо воли 

потерпевшей). 

Основной состав данного преступления является формальным. 

Изнасилование предполагает насильственное совершение 
естественного физиологического гетеросексуального полового акта 
путем введения мужского полового члена в преддверие или 

собственно во влагалище лица женского пола (половое сношение, 
совокупление). Насильственное удовлетворение половой страсти в 
иной форме квалифицируется как насильственные действия 
сексуального характера (ст. 167 УК). Если же виновный одновременно 
совершает изнасилование и насильственные действия сексуального 
характера, содеянное должно квалифицироваться по совокупности 

преступлений. 

Совершение полового акта вопреки воле потерпевшей означает 
совершение его: 

1) против воли потерпевшей, если виновный подавляет свободу 
ее волеизъявления путем применения физического насилия или 

угрозы применением такого насилия либо игнорирует волю 

потерпевшей, не способной к оказанию сопротивления в силу своей 

беспомощности; 

2) помимо воли потерпевшей, если воля потерпевшей не могла 
быть выражена из-за бессознательного или иного подобного 
состояния, когда потерпевшая не могла понимать характер и значение 
совершаемых с нею действий. 

Под насилием следует понимать, в частности, применение к 
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потерпевшей (близких потерпевшей) физического воздействия, 
выражающегося в срывании одежды, нанесении побоев, причинении 

физической боли, телесных повреждений, сдавливании дыхательных 
путей, введении в организм против или помимо воли алкоголя, 
лекарственных препаратов, психотропных, отравляющих веществ, 
наркотических средств и т.п., а также в лишении или ограничении его 
свободы (удержание рук, связывание, запирание в помещении и т.п.). 

Под угрозой применения насилия понимается выраженное в 
конкретных словах, жестах, действиях либо в другой форме 
очевидное для потерпевшей намерение обвиняемого причинить вред 

ее здоровью или жизни ее или здоровью или жизни близких лиц. 

Насилие или угроза насилием являются признаком объективной 

стороны изнасилования при условии, что они применяются 
непосредственно перед совершением полового акта с целью 

подавления воли потерпевшей к сопротивлению, т.е. для принуждения 
ее к вступлению в половую связь. Причинение потерпевшей легких 
или менее тяжких телесных повреждений в результате применения 
насилия охватывается составом изнасилования и дополнительной 

квалификации по другим статьям УК не требует. 
Насилие как реакция на отказ от совершения полового акта, 

когда лицом не были совершены действия, непосредственно 
направленные на совершение изнасилования, квалифицируется как 
преступление против человека в зависимости от характера и тяжести 

примененного насилия. 
Если же насилие или угроза насилием применялись после 

изнасилования или покушения на него с целью сокрытия 
преступления, содеянное квалифицируется по совокупности 

преступлений. 

Изнасилование имеет место в случае применения насилия как к 
самой потерпевшей, так и к ее близким. Целью насилия над близкими 

также является подавление воли потерпевшей. 

Говоря о совершении полового акта с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей, следует иметь в виду, что 
беспомощное состояние потерпевшей, имеет место в тех случаях, 
когда она в силу своего малолетнего возраста, расстройства 
психической деятельности, потери сознания, алкогольного, 
наркотического опьянения, других причин не могли понимать 
характер или значение совершаемых с ними действий либо вследствие 
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физических недостатков, болезни, иных причин не могла 
противодействовать обвиняемому или утратила физическую 

возможность оказать ему сопротивление. В частности, беспомощным 

может быть признано такое состояние, вызванное употреблением 

алкоголя, наркотических средств, лекарственных препаратов, 
психотропных, отравляющих веществ, которое лишало потерпевшее 
лицо возможности сознавать окружающую обстановку, понимать 
значение совершаемых с ним действий или оказывать сопротивление 
обвиняемому. не имеет значения, было ли потерпевшее лицо 
приведено в такое состояние обвиняемым (например, посредством 

спиртных напитков, наркотических средств, лекарственных 
препаратов, психотропных, отравляющих веществ) или находилось в 
этом состоянии независимо от его действий. При этом, вступая в 
половое сношение либо совершая другие действия сексуального 
характера, обвиняемый сознает, что потерпевшая находится в таком 

состоянии. 

Если такие вещества (средства) были введены в организм 

потерпевшей против их воли для приведения в беспомощное 
состояние с целью последующего изнасилования либо совершения 
насильственных действий сексуального характера, действия 
обвиняемого следует квалифицировать по признаку применения 
насилия. 

Основной состав изнасилования считается оконченным с 
начала совершения полового акта независимо от его длительности и 

физиологического окончания. Применение обвиняемым насилия, 
угрозы его применения могут квалифицироваться как покушение на 
изнасилование в том случае, если будет установлено, что они были 

непосредственно направлены на его совершение, однако указанная 
цель не была достигнута по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца при 

изнасиловании возможен только до начала осуществления полового 
акта. Несовершение полового акта вследствие добровольного отказа 
исключает уголовную ответственность за изнасилование независимо 
от степени тяжести совершавшегося преступления и тяжести 

примененного насилия. Вместе с тем возможна ответственность за 
фактическое причинение вреда здоровью, развратные действия или 

иные преступления, совершенные в процессе попытки изнасилования. 
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Не признается добровольным отказ от совершения 
насильственного полового акта вследствие неспособности виновного 
к совокуплению либо иных причин, не зависящих от его воли. 

С субъективной стороны, изнасилование характеризуется виной 

в виде прямого умысла. Мотивом изнасилования, как правило, 
является желание удовлетворить половую страсть. Однако 
ответственность за изнасилование будет наступать и при наличии 

иных мотивов, таких как месть за отказ выйти замуж, стремление 
опорочить потерпевшую, понудить кого-либо к совершению 

определенных действий и т.п. 

Субъект изнасилования – специальный. Им может быть только 
лицо мужского пола, достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

Квалифицирующие обстоятельства предусмотрены частями 2 и 

3 ст. 166 УК.   

По части 2 ст.166 УК наступает ответственность за 
изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо 
лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167 

УК, либо изнасилование заведомо несовершеннолетней 

При квалификации действий обвиняемого в изнасиловании по 
признаку повторности необходимо руководствоваться положениями 

ст. 41 УК. При этом не имеет значения, был ли обвиняемый осужден 

за ранее совершенные изнасилование, являлся исполнителем либо 
иным соучастником этих преступлений, было ли предыдущее 
преступление оконченным. 

Как повторное квалифицируется одновременное 
последовательное изнасилование двух различных потерпевших, а 
также разновременное изнасилование одной и той же потерпевшей. В 

тех случаях, когда при изнасиловании насилие над потерпевшей не 
прерывалось либо прерывалось на непродолжительное время, и 

обстоятельства совершения насильственных половых актов 
свидетельствуют о едином умысле виновного, совершение им 

нескольких половых актов не может рассматриваться как повторное 
изнасилование. 

Изнасилование считается совершенным группой лиц (по 
предварительному сговору или без него, а также организованной 

группой), если хотя бы два лица совместно участвовали в совершении 

этого преступления в качестве его исполнителей, т.е. выступали в 
роли соисполнителей. 
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Как соисполнительство в групповом изнасиловании должны 

квалифицироваться действия лиц, которые: 
–  лично не совершали насильственный половой акт, но 

применяли насилие к потерпевшей для содействия другим лицам в ее 
изнасиловании; 

– лично не применяли насилие к потерпевшей, но совершили 

насильственный половой акт с помощью примененного другими 

лицами насилия; 
– совместно с другими лицами и применяли насилие, и 

совершали насильственный половой акт. 
Для квалификации действий как групповых безразлично, кто из 

совиновников и в отношении какого числа и каких конкретно 
потерпевших применял насилие или вступал в насильственную 

половую связь. Групповым будет считаться изнасилование и в том 

случае, когда виновные применяют согласованное насилие к 
нескольким потерпевшим, а затем каждый совершает половой акт с 
одной из них. При этом не имеет значения, совершает виновный 

половой акт с той же потерпевшей, к которой он лично применял 
насилие, или с потерпевшей, к которой насилие применял другой 

соисполнитель. 
Групповое изнасилование одной или нескольких потерпевших 

будет считаться оконченным с началом осуществления полового акта 
первым из соисполнителей, даже если другие соисполнители не 
смогли совершить его. 

Если исполнителю изнасилования или группе лиц оказывается 
содействие, не связанное с насилием над потерпевшей, то такие 
действия квалифицируются как соучастие в изнасиловании. Таковым 

же признается и применение силы к лицам, пытающимся 
воспрепятствовать изнасилованию. 

Соисполнителями изнасилования могут быть только лица 
мужского пола, достигшие четырнадцатилетнего возраста. Лицо 
женского пола ни при каких обстоятельствах не может быть признано 
соисполнителем изнасилования. Действия лица женского пола, 
оказавшего содействие в изнасиловании, выразившееся в применении 

или угрозе применением насилия, следует квалифицировать по ч. 6 

ст. 16 и соответствующей части ст. 166 УК 

Изнасилование заведомо несовершеннолетней означает 
изнасилование потерпевшей в возрасте от четырнадцати лет до 
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восемнадцати лет независимо от достижения ею половой зрелости. 

При установлении признака заведомости необходимо учитывать 
внешний вид, поведение потерпевшего лица, наличие у обвиняемого 
необходимой информации о возрасте, а также другие обстоятельства. 

По части 3 ст.166 УК наступает ответственность за 
изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких 
телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие 
последствия 

Изнасилование заведомо малолетней означает изнасилование 
потерпевшей в возрасте до четырнадцати лет. Уголовная 
ответственность за изнасилование малолетней наступает лишь при 

условии, если виновный знал, что совершает насильственный половой 

акт с малолетней. При этом следует иметь в виду, что для целей 

применения ст. 166 и 167 УК малолетний, не достигший 

двенадцатилетнего возраста на момент совершения в отношении него 
преступления, признается находящимся в беспомощном состоянии, 

поскольку в силу возраста не может понимать характер и значение 
совершаемых с ним действий. 

Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшей, имеет место в тех случаях, когда смерть потерпевшей 

наступает в результате примененного к ней нетяжкого насилия. 
Указанное последствие должно находиться в прямой причинной связи 

с совершенными виновным действиями, а психическое отношение к 
нему должно выражаться в форме неосторожности. 

Если неосторожное причинение смерти явилось результатом 

умышленного причинения тяжких телесных повреждений, содеянное 
квалифицируется по совокупности преступлений как изнасилование и 

умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 3 ст. 147 УК). 

Неосторожное причинение смерти при изнасиловании 

охватывается квалифицированным составом изнасилования и не 
требует дополнительной квалификации по ст. 144 УК. 

Убийство, сопряженное с изнасилованием, – это убийство, 
совершенное в процессе преодоления сопротивления потерпевшей 

или из мести за оказание такого сопротивления. 
Убийство, совершенное после начала полового акта, 

квалифицируется по совокупности преступлений как изнасилование 
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(ч. 3 ст. 166 УК) и убийство, сопряженное с изнасилованием (п. 7 ч. 2 

ст. 139 УК). 

В том случае, когда убийство потерпевшей совершено после 
изнасилования с целью избежать ответственности, содеянное 
квалифицируется по совокупности преступлений как изнасилование и 

убийство с целью сокрытия преступления. 
Заражение потерпевшей ВИЧ охватывается ч. 3 ст. 166 УК при 

наличии неосторожной вины к факту заражения. Умышленное (с 
прямым или косвенным умыслом) заражение ВИЧ квалифицируется 
по совокупности преступлений. 

Изнасилование, повлекшее причинение тяжких телесных 
повреждений, означает, что насилием либо половым сношением 

причинены последствия, указанные в ст. 147 УК. Данные последствия 
должны находиться в прямой причинной связи с насилием или 

половым сношением. Вина по отношению к таким последствиям 

является неосторожной. 

К иным тяжким последствиям относятся другие, кроме прямо 
названных в ч. 3 ст. 166, которые могут быть результатом действий 

как виновного, так и самой потерпевшей. Оценка последствий как 
тяжких осуществляется судом исходя из характера и соотносительной 

тяжести вреда. 
Иными тяжкими последствиями для потерпевшей 

(потерпевшего) могут признаваться, в частности, психическое 
расстройство здоровья, венерическое, другое как излечимое, так и 

неизлечимое заболевание, прерывание беременности, самоубийство, 
гибель при попытке спастись. 

Психическое отношение к иным тяжким последствиям 

выражается в форме неосторожности. 

Умышленное причинение последствий, указанных в ч. 3 ст. 166 

УК, квалифицируется по совокупности преступлений. 

Уголовное преследование по ч. 1 ст. 166 УК осуществляется по 
требованию потерпевшей. 

- Статья 167. Насильственные действия сексуального 
характера 

Непосредственным объектом данного преступления является 
половая свобода лиц женского и мужского пола, а также половая 
неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. 
В качестве дополнительного объекта насильственных действий 
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сексуального характера выступают здоровье и жизнь потерпевших. 
Дополнительным объектом насильственных действий сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних выступает нормальное 
нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. 

Потерпевшими от насильственных действий сексуального 
характера могут быть лица как женского, так и мужского пола. 
Взаимоотношения потерпевших с виновными, предшествующее 
провоцирующее поведение потерпевших и т.п. значения не имеют. 

Объективная сторона преступления. Насильственные действия 
сексуального характера – это любые, кроме полового сношения 
мужчины с женщиной, способы удовлетворения половой страсти, 

совершенные вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с 
применением насилия или с угрозой его применением либо с 
использованием беспомощного состояния потерпевшего (потер-
певшей). 

Под действиями сексуального характера понимаются 
мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 
характера. 

Отклонения от естественных способов взаимоотношения полов 
сами по себе не запрещены законодательством. Преступлением такие 
действия становятся только в связи с насильственным способом их 
осуществления. 

Насилие при совершении данного преступления применяется 
непосредственно к потерпевшей (потерпевшему). Статья 167 УК не 
предусматривает ответственность за совершение действий 

сексуального характера с применением насилия к другим лицам. 

Характеристика физического и психического насилия, а также 
использования беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего) 
аналогична характеристике этих признаков при изнасиловании (ст.166 УК). 

Основной состав насильственных действий сексуального характера 
является формальным. Преступление считается оконченным с момента 
начала совершения соответствующих действий независимо от их 
длительности и физиологического окончания. 

С субъективной стороны насильственные действия 
сексуального характера характеризуются виной в форме прямого 
умысла. Мотивом насильственных действий сексуального характера, 
как правило, является желание удовлетворить половую страсть. 
Однако ответственность за эти действия будет наступать и при 
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наличии иных мотивов, таких как месть, стремление опорочить, 
понудить кого-либо к совершению определенных действий и т.п. 

Субъектами насильственных действий сексуального характера 
могут быть лица как мужского, так и женского пола, достигшие 
четырнадцатилетнего возраста. 

Квалифицирующие признаки, указанные в ч. 2 и З ст. 167 УК, 

имеют ту же характеристику, что и соответствующие признаки, 

предусмотренные в ч. 2 и 3 ст. 166 УК. Отличие имеется в признаке 
совершения преступления группой лиц: соисполнителями групповых 
насильственных действий сексуального характера могут быть лица 
как мужского, так и женского пола независимо от пола потерпевшего 
лица. 

Уголовное преследование по ч. 1 ст. 167 УК осуществляется по 
требованию потерпевшего. 

Иные преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы. 

Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

Объектом преступления является нормальное нравственное и 

физическое развитие не достигших шестнадцатилетнего возраста 
подростков, их половая неприкосновенность (недопустимость 
совершения любых сексуальных действий в отношении указанной 

категории лиц). 

Потерпевшими от данного преступления могут выступать 
подростки мужского и женского пола, которым на момент совершения 
с ними сексуальных действий не исполнилось шестнадцати лет. 
Предшествующий сексуальный опыт подростка, степень его половой 

зрелости или какие бы то ни было иные его характеристики не влияют 
на признание деяния преступлением. 

Объективная сторона преступления состоит в совершении 

полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий 

сексуального характера с лицами, заведомо для обвиняемого не 
достигшими шестнадцатилетнего возраста, без применения насилия 
или угрозы его применения и без использования беспомощного 
состояния потерпевшей (потерпевшего). Не изменяет преступности 

такого поведения добровольность вступления подростка в половую 

связь с виновным независимо и ее продолжительность. 
Состав формальный: ответственность наступает за сам факт 
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совершения действий безотносительно к наступившим или 

возможным последствиям. Окончено с момента начала 
осуществления действий сексуального характера. 

Субъективная сторона преступления выражается в 
умышленной вине, когда виновный сознает, что вступает в 
сексуальные отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, и желает совершить такие действия. Виновный должен знать 
о возрасте потерпевшего (потерпевшей). 

Субъектом преступления могут быть лица мужского и женского 
пола, достигшие к моменту совершения сексуальных действий 

восемнадцатилетнего возраста. 
Если в результате половых и иных сексуальных контактов будет 

причинен вред здоровью потерпевшего (заражение ВИЧ или 

венерической болезнью, телесные повреждения и т.д.), то содеянное 
должно квалифицироваться по совокупности преступлений. 

В соответствии с ч. 2 ст. 168 УК квалифицированными видами 

данного преступления являются: совершение действий, 

предусмотренных ч. 1 ст. 168 УК лицом, ранее совершившим 

преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 166 или 

167 УК, либо лицом, на которое возложены обязанности по 
воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и 

здоровья несовершеннолетнего, либо группой лиц 

Статья 169. Развратные действия 

Объектом преступления является нормальное нравственное и 

физическое развитие не достигших шестнадцатилетнего возраста 
подростков, дополнительным объектом по ч.2 ст.169 УК – здоровье. 

Потерпевшими от данного преступления могут выступать 
подростки мужского и женского пола, которым на момент совершения 
преступления не исполнилось шестнадцати лет. 

Объективная сторона преступления. Под развратными 
действиями следует понимать ненасильственное, не связанное с 
половым сношением и другими действиями сексуального характера 
воздействие на лицо любого пола, заведомо для обвиняемого не 
достигшее шестнадцатилетнего возраста, направленное на 
возбуждение у него интереса к сексуальным аспектам жизни, 
полового влечения. Развратные действия – это любые действия, 
которые не охватываются ст. 166-168 УК, а именно совершение на 
глазах потерпевшего полового акта, мужеложства, лесбиянства или 
иных действий сексуального характера, прикосновение к половым 
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органам потерпевшего, демонстрация половых органов, фильмов, 
изображений, литературы порнографического характера. Не изменяет 
преступности такого поведения добровольность вступления 
подростка в половую связь с виновным независимо и ее 
продолжительность. Оценка действий как развратных осуществляется 
судом независимо от оценки потерпевшего и виновного. 

Состав преступления формальный. 
По ч. 2 ст. 169 УК, предусматривающей ответственность за 

развратные действия с применением насилия или с угрозой его 
применения, содеянное квалифицируется в случае, если обстоя-
тельства дела свидетельствуют, что насилие, угроза применения 
насилия использовались обвиняемым как средства понуждения 
потерпевшего лица к восприятию соответствующей информации 
развращающего характера и не направлены на принуждение его к 
совершению действий сексуального характера с обвиняемым. 

Субъективная сторона преступления выражается в 
умышленной вине. 

Субъектом преступления могут быть лица мужского и женского 
пола, достигшие к моменту совершения сексуальных действий 
восемнадцатилетнего возраста. 

Статья 170. Понуждение к действиям сексуального 
характера 

Объектом преступления является половая свобода лиц женского 
и мужского пола, а также половая неприкосновенность лиц, которым 
не исполнилось шестнадцати лет, дополнительным объектом – честь и 
достоинство, собственность, имущественные права потерпевших. 

Объективная сторона преступления заключается в понуждении 
к половому сношению, мужеложству, лесбиянству и иным действиям 
сексуального характера путем: 

- шантажа, 
- угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества 
- с использованием служебной, материальной или иной 

зависимости потерпевшего(потерпевшей). При этом иная зависимость 
может иметь место в различных сферах сферах жизнедеятельности (в 
отношениях врача и пациента, тренера и спортсмена и т.д.). 

Не может признаваться понуждением одно лишь предложение 
зависимому лицу совершить действия сексуального характера, а равно 
обещание улучшить материальное или служебное положение. 

Состав усеченный. 
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Субъективная сторона выражается прямым умыслом. 

Субъектом может быть лицо, достигшее возраста шестнадцати 

лет. 
Квалифицированный вид предусмотрен в ч. 2 ст. 170 УК: то же 

действие, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней). 

 Преступления против уклада семейных отношений и 

интересов несовершеннолетних 

В соответствии со статьей 8 Конституции Республики Беларусь 
в государстве признается приоритет общепризнанных принципов 
международного права и обеспечивается соответствие им националь-
ного законодательства. Нормы Конвенции ООН о правах ребенка 
рассматривают как приоритетную обязанность государства обеспече-
ние в максимально возможной степени здорового развития детей и 

подростков, их защиты от всех форм злоупотреблений, эксплуатации, 

вовлечения в употребление наркотиков и психотропных веществ, 
совращения, использования в проституции и других видах незаконной 

сексуальной практики, изготовлении и распространении порно-
графических материалов и т.д. 

В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Беларусь 
семья, материнство и детство находятся под защитой государства. 
Уголовно-правовая охрана уклада семейных отношений является 
одним из проявлений заботы государства о семье. 

 Преступления против интересов несовершеннолетних 

Статья 172. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления 

Непосредственный объект преступления – нормальное 
нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. 
Потерпевшим от этого преступления может быть только лицо, не 
достигшее 18 лет. 

Объективная сторона преступления выражается в активных 
действиях – вовлечении заведомо несовершеннолетнего в совершение 
преступления путем обещаний, обмана или иным способом. 

Под вовлечением несовершеннолетнего в преступление 
понимаются действия, направленные на возбуждение у него желания 
или подкрепление намерения участвовать в совершении одного или 

нескольких преступлений. Склонение несовершеннолетнего к 
преступлению осуществляется путем ненасильственного психичес-
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кого воздействия (убеждения, уверения в безнаказанности, подкупа, 
обмана, возбуждения чувства мести, зависти, других низменных 
побуждений и т.п.). Если же к несовершеннолетнему применено 
физическое или психическое насилие, то это является основанием для 
вменения ч. 2 данной статьи. 

Обещание – это сообщение о принятии вовлекающим лицом на 
себя обязательства предоставить несовершеннолетнему какие-либо блага 
(преимущества) в будущем (например, оказать помощь в устройстве на 
учебу или работу, заключении выгодной сделки), обеспечить 
покровительство и защиту со стороны взрослого, допустить в значимую 

для несовершеннолетнего среду, простить долг и т.п. 

Обман может выражаться в сообщении ложных сведений об 

определенных обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
несовершеннолетнего, или в умолчании о последних, например, в 
сообщении заведомо ложных сведений об оскорблении 

несовершеннолетнего, преследующих цель вызвать у него чувство 
мести к обидчику и склонить к убийству последнего или причинению 

ему телесных повреждений. Обман может выражаться и в сокрытии 

истинных намерений виновного, целей и мотивов деяния, в которое 
вовлекается несовершеннолетний. 

Иными способами вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления могут быть убеждение, уверение в безнаказанности за 
содеянное, подкуп, возбуждение у него чувства зависти, мести, корысти 

и других низменных побуждений, а равно инициирование преступления 
советами о месте и способе совершения преступления, обещанием 

сокрыть следы преступления, оказать содействие в сбыте похищенного и 

т.п. Способом вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления может быть намеренное создание ситуации материальной 

или иной зависимости подростка (карточный или иной долг, изъятие 
документов), подготовка несовершеннолетнего к участию в 
преступлении или антиобщественном деянии (обучение навыкам боевых 
искусств, владения оружием, технике совершения преступления), 
совершение взрослым преступления на глазах вовлекаемого подростка 
при наличии признаков подстрекательства к его совершению или цели 

привлечения несовершеннолетнего в качестве пособника или 

соисполнителя. 
Оконченным данное преступление считается с момента, когда 

несовершеннолетний в результате действий взрослого начал 
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приготовление к совершению конкретного преступления либо начал 
выполнение деяния, непосредственно направленного на совершение 
преступления. Если же подросток не стал участвовать в 
преступлении, действия взрослого расцениваются как покушение на 
вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. 

Если несовершеннолетний в результате подстрекательства 
взрослого лица совершил преступление, то последний несет 
ответственность по ст. 172 УК и за подстрекательство к совершению 

несовершеннолетним конкретного преступления. Например, при 

вовлечении несовершеннолетнего в совершение кражи взрослый будет 
нести ответственность по ст. 172 УК и по ч. 5 ст. 16, ч. 1 ст. 205 УК. 

Если же взрослое лицо непосредственно участвовало с 
несовершеннолетним в совершении преступления, то оно несет 
ответственность и как соисполнитель группового преступления. 

В тех случаях, когда общественно опасное деяние совершено 
несовершеннолетним, не достигшим возраста уголовной 

ответственности, совершеннолетнее лицо, вовлекшее подростка в 
совершение уголовно наказуемого деяния, должно нести 

ответственность по ст. 172 УК и по статье, предусматривающей 

ответственность за преступление, опосредованным исполнителем 

которого явился взрослый (см. ч. 3 ст. 16 УК). Признака группы в этом 

случае не будет. 
Субъективная сторона преступлений – прямой или косвенный 

умысел. 
Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 

восемнадцати лет. 
В части 2 ст. 172 УК предусмотрены квалифицирующие 

признаки: 

– совершение данного преступления с применением насилия или 

с угрозой его применения либо 

– совершение данного преступления родителем, педагогическим 

работником или иным лицом, на которое возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего. 

Под насилием понимается любое физическое насилие как 
опасное, так и не опасное для жизни или здоровья потерпевшего. 

Угроза применения насилия – это запугивание потерпевшего 
применением к нему физического насилия. Угроза должна быть 
реальной и конкретной. Основной момент в юридической оценке 
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угрозы – субъективное восприятие угрозы самим несовершен-

нолетним как реально создающей опасность для него. 
Если в качестве средства воздействия на несовершеннолетнего 

виновный использует угрозу уничтожением или повреждением 

имущества потерпевшего или его близких, угрозу распространением 

клеветнических измышлений либо угрозу оглашением иных сведений, 

которые потерпевший или его близкие желают сохранить в тайне, то 
содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 172 УК. 

Родители, педагоги и иные лица несут повышенную 

ответственность по ч. 2 ст. 172 УК ввиду того, что в силу родства, 
профессиональных функций и иных обстоятельств обязаны 

заниматься воспитанием несовершеннолетнего, пользуются его 
определенным доверием, им легче, по общему правилу, 
воздействовать на несовершеннолетнего. К числу иных лиц, 

подлежащих наряду с родителями и педагогами ответственности по ч. 
2 ст. 172 УК, могут быть отнесены отчим, мачеха, опекун, попечитель 
или иное лицо, на которое в порядке, установленном Кодексом 

Республики Беларусь о браке и семье, возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего (братья, сестры, дед, бабка, лицо, 
взявшее к себе несовершеннолетнего на постоянное воспитание и 

содержание). Субъект данного вида преступления специальный. 

В части 3 ст. 172 УК предусмотрены два особо квалифици-

рующих признака: 
а) когда несовершеннолетний вовлечен в организованную 

группу, определение которой содержится в ст. 18 УК; 

б) когда несовершеннолетний вовлечен в совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления, определенного в ч. 4 или 5 ст. 12 

УК. 

Статья 173. Вовлечение несовершеннолетнего в 
антиобщественное поведение 

Непосредственный объект этого преступления – общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное физическое и нравственное 
развитие несовершеннолетнего, исключающее антиобщественное 
поведение. 

С объективной стороны, преступление, предусмотренное ст. 
173 УК, выражается в вовлечении потерпевшего в действия, которые 
альтернативно указаны в ч. 1 данной статьи: 

а) систематическое употребление спиртных напитков; 
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б) систематическое немедицинское употребление 
сильнодействующих или других одурманивающих веществ; 

в) бродяжничество или попрошайничество. 
При этом виновный использует, по существу, те же средства и 

активные методы, что и при вовлечении несовершеннолетнего в 
преступление – обещания, обман и т.п. 

Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 
употребление спиртных напитков либо сильнодействующих или 
других одурманивающих веществ предполагает воздействие на 
подростка с целью употребления им таких напитков или веществ 
более двух раз в течение относительно непродолжительного времени. 

При этом не имеет значения, совершил ли несовершеннолетний под 

влиянием указанных напитков или веществ правонарушение или нет, 
наступили или не наступили для него тяжкие последствия. 

Ответственность за склонение несовершеннолетнего к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их 
препаратов наступает по ч. 2 ст. 331 УК. 

Бродяжничество – это скитание лица, не имеющего 
постоянного места жительства, работы или учебы, из одного 
населенного пункта в другой либо в одном городе (районе) из одного 
места в другое в течение длительного времени. 

Попрошайничество – это систематическое выпрашивание у 
посторонних лиц (под различными предлогами или без) денег, 
продуктов питания, одежды, иных материальных ценностей. 

Преступление считается оконченным с момента совершения 
действия, направленных на вовлечение несовершеннолетнего в 
антиобщественное поведение в указанных формах, независимо от 
того, совершил ли несовершеннолетний какое-либо из указанных 
действий. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Мотивы у виновного 
могут быть различными, для квалификации они значения не имеют. 

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, 
достигшее восемнадцати лет. 

В части 3 ст. 173 УК предусмотрены два особо 
квалифицирующих признака: 

- совершение тех же действий с применением насилия или с 
угрозой его применения; 

- совершение тех же действий родителем, педагогическим 
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работником или иным лицом, на которое возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего. 

 Преступления против уклада семейных отношений 

Статья 174. Уклонение родителей от содержания детей 

либо от возмещения расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие нормальное 
функционирование семьи и надлежащее воспитание и защиту детей. 

Потерпевшими при совершении этого преступления выступают дети. 

Объективная сторона преступления выражена в форме 
бездействия: уклонения родителей более трех месяцев в течение года 
от уплаты по судебному постановлению средств на содержание 
несовершеннолетних или совершеннолетних, но нетрудоспособных и 

нуждающихся в материальной помощи детей. Преступление окончено 
с момента истечения трехмесячного срока уклонения. 

Ч. 2 ст. 174 УК предусматривает альтернативный состав данного 
преступления, а именно уклонение родителей от возмещения 
расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся или находившихся на государственном обеспечении, 

выразившееся в неявке на работу десять и более рабочих дней в 
течение трех месяцев либо в сокрытии или занижении ими размера 
заработной платы и приравненных к ней доходов, а равно в уклонении 

от трудоустройства по судебному постановлению, совершенном в 
течение года после наложения административного взыскания за такое 
же нарушение, повлекшее за собой неисполнение или неполное 
исполнение обязательств по возмещению расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся или находившихся 
на государственном обеспечении. 

Под уклонением от трудоустройства по судебному 
постановлению в настоящей статье понимаются уклонение от явки в 
органы по труду, занятости и социальной защите, организации для 
трудоустройства, от прохождения медицинского осмотра, получения 
необходимых для трудоустройства документов, а также иные 
виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение судебного 
постановления о трудоустройстве. 

Субъективная сторона преступления предполагает наличие у 
виновного прямого умысла. Мотивы на квалификацию не влияют. 
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Субъект в данном случае специальный – это родители ребенка, 
усыновители, родители, лишенные родительских прав, обязанные 
выплачивать по решению суда средства на содержание детей либо 
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении. 

В ч. 3 ст. 174 УК предусмотрен особо квалифицирующий 

признак данного деяния – совершение его лицом, ранее судимым за 
уклонение от содержания детей либо от возмещения расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении. 

Статья 179. Незаконные собирание либо распространение 
информации о частной жизни 

В соответствии со ст. 28 Конституции Республики Беларусь 
каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его 
личную жизнь. Ст. 34 Конституции Республики Беларусь 
устанавливает, что пользование информацией может быть ограничено 
законодательством в целях защиты чести, достоинства личной и 

семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав. 
Непосредственным объектом данного пркступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие право человека на 
частную жизнь, личную и семейную тайну. 

Объективную сторону преступления составляют незаконные 
собирание либо распространение сведений о частной жизни, 

составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его 
согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным 

интересам потерпевшего. Состав материальный, обязательным 

является наступление последствий в виде вреда правам, свободам и 

законным интересам потерпевшего (это могут быть имущественный 

ущерб, моральный вред, разлад в семье, увольнение с работы и т.д.). 

Собирание информации может осуществляться из любых 
источников, как тайно, так и открыто. 

Распространение информации предполагает сообщение 
виновным без согласия потерпевшего сведений, составляющих его 
тайну, третьему лицу (в разговоре, публичном выступлении, в прессе 
и т.д.) 

Субъективная сторона преступления предполагает наличие у 
виновного прямого или косвенного умысла. Мотивы на 
квалификацию не влияют. 
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Субъект преступления общий, возраст наступления 
ответственности – шестнадцать лет. 

Квалифицированные виды деяния предусмотрены в ч. 2 ст.179 

УК. К ним относится совершение тех же действий с использованием 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, либо совершение их должностным лицом с 
использованием своих служебных полномочий. 

 Преступления против личной свободы, чести и достоинства 

В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Беларусь 
государство обеспечивает свободу, неприкосновенность и 

достоинство личности. Видовым объектом этих преступлений 

являются общественные отношения, обеспечивающие личную 

свободу, честь и достоинство гражданина. 
Статья 181. Торговля людьми 

Непосредственный объект преступления – личная свобода 
человека. Личная свобода включает в себя свободу передвижения в 
пространстве, возможность самостоятельно определять место 
жительства, род деятельности и т.д. 

Объективная сторона преступления характеризуется активным 

поведением, выразившимся в альтернативных действиях: вербовке, 
перевозке, передаче, укрывательстве или получении человека в целях 
эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления 
доверием, либо применения насилия, не опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия. 
Состав преступления формальный, оно признается юридически 

оконченным с момента выполнения предусмотренного законом действия. 
Статья 181 УК отражает трактовку торговли людьми, данную в 

Протоколе ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 г. (Палермский протокол) 

Вербовка человека – это привлечение, набор, наем людей для 
эксплуатации, т.е. для извлечения вербовщиком или иными лицами 

выгоды путем присвоения части или всего вознаграждения 
завербованного лица, причитающегося ему за оказание услуг 
сексуального характера или за трудовую деятельность. Форма 
соглашения между вербовщиком и потерпевшим значения не имеет, 
договоренность может быть и устной. 
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Перевозка человека – это перемещение потерпевшего любым 

транспортным средством. Она может осуществляться как лицом, 

«владеющим» потерпевшим, так и иным лицом, у которого 
потерпевший может находиться под временным контролем. 

Передача человека – это распоряжение человеком как вещью 

посредством передачи его под постоянный или временный контроль 
иному лицу. 

Укрывательство человека – это активные меры по утаиванию 

фактов торговли людьми (сокрытие потерпевших, предоставление 
помещений для их содержания, принудительное изменение их 
внешности, фальсификация документов и т.п.). 

Получение человека – это принятие потерпевшего «во владение» 

под постоянный или временный контроль. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Торговля людьми, выразившаяся в вербовке, перевозке, 
передаче, укрывательстве или получении человека, должна характе-
ризоваться специальной целью: целью эксплуатации. 

Под эксплуатацией в рассматриваемой статье (а также статьях 
1811, 182 и 187 УК) понимается незаконное принуждение человека к 
работе или оказанию услуг (в том числе к действиям сексуального 
характера, суррогатному материнству, забору у человека органов и 

(или) тканей) в случае, если он по независящим от него причинам не 
может отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или 

обычаи, сходные с рабством. 

Субъект преступления общий – это лицо, достигшее шестнад-
цатилетнего возраста. 

По ч. 2 ст. 181 УК ответственность наступает при наличии хотя 
бы одного из перечисленных в законе квалифицирующих признаков. 

К ним относится совершение действий, предусмотренных в ч.1 

ст. 181 УК: 

1) в отношении двух или более лиц; 

2) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья 
потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; 

3) из корыстных побуждений; 

4) группой лиц по предварительному сговору; 
5) лицом с использованием своих служебных полномочий; 

6) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоя-
щей статьей, статьями 171, 1711, 1811, 187, частями 2 и 3 статьи 3431 УК; 
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7) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

8) с вывозом лица за пределы государства; 
9) в отношении заведомо несовершеннолетнего независимо от 

применения какого-либо из средств воздействия, указанных в части 1 

настоящей статьи 

Ч. 3 ст. 181 УК предусматривает повышенную ответственность 
за действия, предусмотренные частями 1 или 2 рассматриваемой 

статьи, совершенные организованной группой, либо в отношении 

заведомо малолетнего, либо повлекшие по неосторожности смерть 
потерпевшего, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо 
заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия 

Торговля людьми, повлекшая иные тяжкие последствия, может 
проявляться в самоубийстве потерпевшего лица, заболевании 

наркоманией, длительной потере связи с семьей и т.п. Для 
констатации данного квалифицирующего признака необходимо 
установить причинную и виновную связь между действиями 

виновного и наступившими тяжкими последствиями. 

Статья 1811. Использование рабского труда 

Объектом преступления является личная свобода человека. 
Объективная сторона преступления выражается в 

использовании рабского труда или иной форме эксплуатации человека 
при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 181 

УК. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект общий, ответственность наступает с шестнадцати лет. 
Квалифицированные виды преступления предусмотрены в ч. 2 и 

ч. 3 ст. 1811 УК. Ответственность наступает за совершение действий, 

предусмотренных частью 1 рассматриваемой статьи: 

1) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 
2) в отношении двух или более лиц; 

3) группой лиц по предварительному сговору; 
4) должностным лицом с использованием своих служебных 

полномочий; 

5) в отношении заведомо для виновного беременной женщины; 

6) лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные 
статьями 171, 1711, 181, 1811 или 187 УК. 

Действия, предусмотренные частями 1 или 2 статьи, повлекшие 
по неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение ему 
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тяжких телесных повреждений, либо иные тяжкие последствия или 

совершенные организованной группой квалифицируются по ч.3 ст. 
1811 УК. 

Статья 182. Похищение человека 

Непосредственным объектом преступления является личная 
свобода человека. 

Объективная сторона характеризуется активным поведением и 

разнообразием способов похищения человека. Это тайное, открытое, 
путем обмана или злоупотребления доверием, или соединенное с 
насилием или с угрозой его применения, или иными формами 

принуждения противоправное завладение лицом при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного статьей 291 УК (захвата 
заложника). 

Похищение человека можно определить как умышленное 
противоправное завладение лицом с последующим перемещением 

потерпевшего вопреки его воле с места постоянного или временного 
пребывания в иное место с последующим удержанием. 

Похищение человека признается юридически оконченным с 
момента фактического захвата потерпевшего и перемещения его в 
другое место. Продолжительность удержания похищенного может 
быть различной и на квалификацию деяния не влияет (потерпевшего 
могут отпустить практически сразу после доставления в иное место, 
например, высадить из автомашины в лесу). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Мотивы похищения человека могут быть любыми. Наличие 
корыстных побуждений влияет на квалификацию (п. 3 ч. 2 ст. 182 УК), 

иные мотивы и цели учитываются при назначении наказания. 
Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 

четырнадцатилетнего возраста. Следует согласиться с тем, что не 
подлежит ответственности лицо, которое, действуя в интересах 
похищаемого (пусть даже ложно понятых), завладевает собственным 

или усыновленным ребенком, игнорируя волю другого родителя или 

близких родственников, у которых ребенок воспитывался. Данное 
положение распространяется на близких родственников ребенка (деда, 
бабку) и лиц, лишенных родительских прав. Очевидно, что это 
исключение теряет силу, если похищение преследует общественно 
опасные цели (например, продажу ребенка). 

Квалифицированные признаки деяния указаны в ч. 2 и 3 ст. 182 УК. 
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Похищение человека следует отграничивать от захвата заложника 
(ст. 291 УК). При захвате заложника потерпевший не всегда похищается, 
иногда его удерживают в том месте, где он находился по собственной воле 
(в служебном кабинете, салоне самолета и т.п.). Главное же заключается в 
том, что при захвате заложника действия виновного не ограничиваются 
завладением человека и его удержанием, а всегда сопровождаются 
выдвижением различных требований, обращенных к государству, 
международной организации, юридическому лицу или гражданину. При 

этом судьба заложника, его жизнь и здоровье, личная свобода ставятся в 
зависимость от выполнения этих требований. Похищение человека в этих 
случаях является лишь элементом более опасного преступления, 
выступает не как цель, а как средство достижения целей преступника. 
Преступление, начатое как похищение человека, может перерасти в захват 
заложника, если виновный, удерживая потерпевшего, вдруг решит 
извлечь из этого определенную выгоду и предъявит кому-либо 
соответствующие требования. 

Статья 183. Незаконное лишение свободы 

Непосредственным объектом преступления является личная 
свобода, честь, достоинство, личная безопасность человека. 

Объективная сторона характеризуется активным поведением: 

ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-
либо помещение, связывания или иного насильственного удержания 
при отсутствии признаков должностного или другого более тяжкого 
преступления (незаконное лишение свободы). Юридически окончено 
с момента начала удержания потерпевшего. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Мотивы похищения человека могут быть любыми должны 

учитываться при назначении наказания. 
Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 
Квалифицирующие признаки указаны в ч. 2 статьи: незаконное 

лишение свободы, совершенное способом, опасным для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо сопровождавшееся мучениями. 

Преступления против чести и достоинства 

Честь и достоинство личности относятся к оценочно-
нравственным категориям. Понятие чести и достоинства являются 
достаточно близкими, взаимозависимыми и взаимосвязанными, 

однако не тождественными. 
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Действующее законодательство не содержит определения 
понятий достоинства или чести. В науке уголовного права понятие 
честь и достоинство – это важные духовные нематериальные блага, 
требующие защиты со стороны государства. 

Честь – это комплексное этическое и социальное понятие, 
связанное с оценкой таких качеств личности, как верность, 
справедливость, правдивость, благородство, достоинство. Это 
определенная социальная оценка гражданина, которая определяется 
поступками и взглядами конкретной личности в контексте норм 

общественной жизни. 

Достоинство – это самооценка личностью своих деловых, 
моральных и других социальных качеств. 

Статья 188 Клевета 

Потерпевшим от клеветы может быть любое лицо. Однако 
клевета в отношении Президента Республики Беларусь в связи с 
осуществлением им своих конституционных полномочий влечет 
ответственность по статье 367 УК. 

С объективной стороны клевета представляет собой активное 
поведение, которое выражается в распространении ложных, 
позорящих другое лицо измышлений, т.е. в сообщении хотя бы 

одному лицу ложной информации, позорящей потерпевшего. 
Способы распространения ложной информации могут быть любыми. 

Сведения, распространяемые при клевете, во-первых, должны 

быть ложными, во-вторых, позорящими другое лицо. Ложными 

являются сведения, которые полностью вымышлены либо содержат 
существенные искажения фактов. При клевете позорящая 
информация о потерпевшем содержит ссылки на якобы имевшие 
место факты. Если о человеке распространяются общие 
отрицательные оценки его личности без указания на факты, это не 
может считаться клеветой. Например, распространение утверждений 

типа «он вор», «нечист на руку», «проходимец» и т.п. клеветой не 
является, а может при соответствующих условиях рассматриваться 
как оскорбление (ст. 189 УК). 

Вопрос о том, являются ли распространяемые сведения 
позорящими, решается судом. 

Клевета признается юридически оконченной с момента 
ознакомления с ложной, позорящей потерпевшего информацией хотя 
бы одного постороннего человека. 
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Субъективная сторона клеветы характеризуется прямым 

умыслом. Закон говорит о заведомо ложных измышлениях. Если 

гражданин заблуждался относительно подлинности распространяя-
емой информации, полагая, что получил ее из источника, 
заслуживающего доверия (публикация в газете, официальное 
сообщение должностного лица и т.п.), уголовная ответственность 
исключается. 

Мотивы и цели клеветы могут быть различными и подлежат 
учету при назначении наказания или выборе иных мер уголовной 

ответственности. 

Субъектом клеветы может быть лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. Ответственность по ч. 1 ст. 188 УК несут 
лишь те лица, которые совершили клевету в течение года после наложения 
мер административного взыскания за клевету или оскорбление. 

Наличие квалифицирующих обстоятельств, предусмотренных ч. 
2 ст. 188 УК, исключает необходимость административной преюдиции 

как условия привлечения к уголовной ответственности. К 

квалифицированным видам данного преступления относятся: 
клевета в публичном выступлении – это распространение 

ложных, позорящих измышлений в выступлении на митинге или 

собрании, в лекции, в обращениях к прохожим на улице и т.п.; 

клевета в печатном (книге, брошюре, газетной или 

журнальной статье) или публично демонстрируемом произведении 
(стенной газете, вывешенном для публики плакате, фотомонтаже и 

т.п.), в средствах массовой информации (на радио или телевидении, в 
сети Интернет); 

клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления (имеет место тогда, когда виновный 

сознательно приписывает потерпевшему причастность к совершению 

оконченного или неоконченного преступления, признаки которого 
подпадают под категории преступлений, предусмотренных частями 4 

или 5 статьи 12 УК). 

Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина 

Конституция Республики Беларусь, принятая 15 марта 1994 г., 
предоставляет всем гражданам Республики Беларусь широкие 
политические, социально-экономические, трудовые и иные 
демократические права и свободы. В ст. 2 Конституции Республики 
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Беларусь говорится, что человек, его права, свободы и гарантии их 
реализации являются высшей ценностью и целью общества и 

государства. В ст. 21 Конституции Республики Беларусь 
провозглашается, что государство гарантирует права и свободы 

граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и 

предусмотренные международными обязательствами государства. 
Права и свободы человека и гражданина находятся под охраной 

закона, они охраняются нормами всех отраслей права, в том числе 
уголовного.  

Ограничение прав и свобод личности допускается только в 
случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 

здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Глава 23 УК содержит нормы, предусматривающие 
ответственность за посягательства главным образом на основные 
неимущественные права граждан, закрепленные Конституции 

Республики Беларусь. Опасность этих преступлений состоит в том, 

что они препятствуют осуществлению гражданами своих прав и 

свобод, касающихся различных сторон жизни и деятельности 

человека и гражданина. Данные преступления могут посягать на 
равноправие граждан, на право трудиться в безопасных условиях, на 
свободу выборов во все представительные органы, на право 
неприкосновенности личной жизни и т. д. 

Статья 190. Нарушение равноправия граждан 

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие неотъемлемые права 
человека, в том числе равные права в социальной жизни, свободу 
совести, неприкосновенность личности и жилища и т.д. В ст. 21 

Конституции Республики Беларусь провозглашается, что все равны 

перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную 

защиту прав и законных интересов. 
Объективная сторона выражается в нарушении, либо 

ограничении прав и свобод, либо установление прямых или 

косвенных преимуществ граждан в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного или 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

причинившие существенный вред правам, свободам и законным 
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интересам гражданина. Например, преступление может быть 
совершено путем предоставления преимущества в приеме на работу 
лицам какой-либо национальности, присуждение победы в конкурсе 
на дискриминационных основаниях и т.д.). 

Состав материальный. Последствия оцениваются судом. 

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. 
Мотивы на квалификацию не влияют. Как правило, мотивом 

выступает расовая, национальная, религиозная нетерпимость и т.д. 

Субъект преступления общий, ответственность наступает с 
шестнадцати лет. 

Статья 199. Нарушение законодательства о труде 
Ст. 41 Конституции Республики Беларусь гарантирует 

гражданам право на труд как наиболее достойный способ 

самореализации человека. 
Непосредственным объектом преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие право каждого на труд, 

недопущение половой дискриминации в реализации права на труд. 

Объективная сторона заключается в совершении одного из 
следующих действий: 

1) необоснованном отказе в приеме на работу; 
2) увольнении женщины по мотивам ее беременности; 

3) заведомо незаконном увольнении лица с работы. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Мотив имеет значение в случае увольнения женщины в связи с ее 
беременностью. 

Субъект преступления может быть лицо, обладающее 
специальным признаком – имеющее право приема на работу или 

увольнения. 
Статья 202 Нарушение неприкосновенности жилища и иных 

законных владений граждан 

Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения, гарантирующие неприкосновенность 
жилища и иных законных владений граждан. 

Согласно Конституции Республики Беларусь государство 
гарантирует неприкосновенность жилища и иных законных владений 

граждан (ст. 29). Никто не имеет права без законного основания войти 

в жилище и иное законное владение гражданина против его воли. 

Объективная сторона преступления выражается в любых 
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действиях, нарушающих гарантированную Конституцией неприкос-
новенность жилища и иных законных владений граждан, а именно в 
незаконном вторжении в жилище вопреки воле проживающих в нем 

лиц либо ином нарушении неприкосновенности законных владений 

граждан. 

Вторжение как признак данного преступления – это любое 
проникновение в жилище вопреки воле владельца или проживающих 
в нем лиц. 

Жилище – это помещение, предназначенное для постоянного 
или временного проживания людей, а также его составные части, 

которые используются для отдыха, хранения имущества и 

удовлетворения иных потребностей человека. Вторжение в жилое 
помещение, временно предоставленное гражданину (номер в 
гостинице, комната в общежитии и т.п.), также влечет уголовную 

ответственность. 
Под иными законными владениями граждан, в частности, 

следует понимать обособленные от жилых построек гаражи, погреба, 
сараи, амбары и другие хозяйственные строения, а также территорию 

приусадебного или дачного участка. 
Иное нарушение неприкосновенности законных владений 

гражданина может, например, состоять в незаконном возведении 

сооружений на приусадебном участке другого лица без его ведома и в 
его отсутствие, во временном использовании гаража или иных 
строений без согласия собственника и других подобных действиях. 

В некоторых экстремальных ситуациях, не терпящих отлагатель-
ства (для предупреждения ущерба от стихийных бедствий, пожара, 
для пресечения преступления и т.п.), нарушение неприкосновенности 

жилища не является противоправным. Такие действия формально 
нарушают неприкосновенность жилища, однако не влекут 
ответственности в силу крайней необходимости (ст. 36 УК) или иных 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

С субъективной стороны преступление характеризуется 
прямым умыслом – виновный сознает, что незаконно, против воли 

владельца или иных проживающих в жилом или ином законном 

владении граждан вторгается в него либо иным образом нарушает 
неприкосновенность их законных владений и желает совершить эти 

действия. Мотивы и цели совершения преступления на его 
квалификацию не влияют. Однако в некоторых случаях мотив 
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содеянного может позволить отграничить данное преступление от 
других, например от самоуправства (ст. 383 УК). 

Обязательным условием ответственности выступает сознание 
виновным факта незаконности вторжения или иного нарушения 
неприкосновенности жилища. 

Субъектом данного преступления могут быть как должностные 
лица, так и частные, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

В части 2 ст. 202 УК квалифицирующим признаком выступает 
совершение незаконного вторжения должностным лицом с 
использованием своих служебных полномочий. Такое нарушение 
имеет место в случае, когда должностные лица вторгаются в чужое 
жилище, не имея на это никакого права. Иногда подобные действия 
производятся уполномоченным лицом, но при отсутствии законных 
оснований на их совершение или хотя бы и на законных основаниях, 
но без соблюдения установленного порядка. 

Согласно ст. 33 УК данное общественно-опасное деяние влечет 
уголовную ответственность только по требованию потерпевшего. 

 

Тема 7. Преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности. 

 

Государство гарантирует каждому право собственности (ст. 44 

Конституции Республики Беларусь). Собственность, приобретенная 
законным путем, защищается государством. 

Родовой объект всех преступлений против собственности – это 
общественные отношения собственности. Собственнику принадлежат 
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (ст. 
210 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

Законодательством выделяются две формы собственности: 

государственную и частную. Формы собственности равны, и права 
всех собственников защищаются равным образом нормами как 
уголовного, так и других отраслей права. 

Непосредственным объектом преступления может быть любая 
форма собственности. Главное условие – собственность должна быть 
чужой (т.е. виновный не является собственником или владельцем 

имущества на законных основаниях). 
Отдельные составы преступлений наряду с основным объектом 

имеют второй дополнительный объект: здоровье потерпевшего 
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(например, разбой (ст. 207 УК), информационная безопасность 
(например, хищение путем использования компьютерной техники (ст. 
212 УК). 

От объекта следует отличать предмет преступного 
посягательства – вещи материального мира, в которых овеществлен 

труд человека, обладающий стоимостью и ее денежным выражением 

– ценой. В некоторых преступлениях предметом может выступать 
право на имущество (ст. 208, 209 УК). 

Объективная сторона большинства составов преступлений 

против собственности имеет материальный характер. Во многих 
преступлениях против собственности есть обязательный элемент 
объективной стороны – способ совершения преступления 
(насильственный или ненасильственный, тайный или открытый и т.д.). 

Субъективная сторона большинства преступлений против 
собственности характеризуется умышленной формой вины (прямой 

умысел). Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 
218 УК) может быть совершено с косвенным умыслом. Некоторые 
преступления предусматривают неосторожную форму вины. Для 
некоторых составов, в т.ч. хищений, обязательной является корыстная 
цель. 

Субъект – в большинстве составов общий. 

Виды преступлений против собственности: 
- хищения (кража, грабеж, разбой, вымогательство, 

мошенничество, хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями, присвоение и растрата, хищение путем использования 
компьютерной техники); 

- корыстные преступления против собственности, не связанные с 
хищением (присвоение найденного имущества, причинение 
имущественного ущерба без признаков хищения); 

- некорыстные преступления против собственности 

(сопряженные с уничтожением или повреждением имущества и 

иные). 
Понятие и виды хищений. 

Некоторые вопросы, касающиеся понятия и особенностей 

квалификации хищений, изложены в постановлении Пленума 
Верховного Суда от 21 декабря 2001 г. № 15 «О применении судами 

уголовного законодательства по делам о хищениях имущества» с 
изменениями и дополнениями (далее – Постановление №15). 
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Под хищением законодатель понимает противоправное 
безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на 
имущество с корыстной целью, совершенное любым из девяти 

перечисленных в законе способов (кража, грабеж, разбой, 

вымогательство, мошенничество, хищение путем злоупотребления 
служебными полномочиями, присвоение и растрата, хищение путем 

использования компьютерной техники). 

Объектом хищений являются общественные отношения 
собственности. 

Предмет преступления при отдельных способах хищения имеет 
некоторые особенности. Предметом всех девяти форм хищения 
выступает имущество. При совершении трех: вымогательства (ст. 208 

УК), мошенничества (ст. 209 УК) и хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями (ст. 210 УК) – дополнительно в качестве 
предмета может выступать право на имущество. При совершении 

вымогательства предметом также могут быть действия 
имущественного характера. 

В ст. 208 дополнительно в качестве предмета вымогательства 
названы действия имущественного характера. Под ними следует 
понимать безвозмездное выполнение работ или оказание услуг, 
подлежащих оплате, иные любые действия, способные принести 

вымогателю выгоду имущественного характера (отказ от доли в 
предприятии, отказ от наследства и т.п.). 

Предметом хищения может быть движимое и недвижимое 
имущество. Первый вид хищения встречается гораздо чаще. 
Предметом хищения могут быть деньги и ценные бумаги. 

Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или 

взрывчатых веществ, а также хищение радиоактивных веществ, 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или 

ядовитых веществ нарушает не только отношения собственности, а 
главным образом посягает на государственное управление в сфере 
общественной безопасности или охраны здоровья населения. В этой 

связи хищение таких предметов квалифицируется по ст. 294, 323, 327 

и 333 УК. 

Объективная сторона хищений предполагает незаконное 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившее материальный ущерб либо 
создавшее угрозу причинения материального ущерба. 
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В зависимости от способа совершения преступления закон 

выделяет девять форм хищения: кража (ст. 205), грабеж (ст. 206), 

разбой (ст. 207), вымогательство (ст. 208), мошенничество (ст. 209), 

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 
210), присвоение либо растрата (ст. 211), хищение путем 

использования компьютерной техники (ст. 212). 

В ч. 1 примечаний к главе 24 деяние при хищении определяется 
как противоправное, безвозмездное завладение чужим имуществом 

или правом на имущество. 
Завладение состоит в обращении чужого имущества в свою 

пользу или в пользу других лиц. Для установления факта завладения 
необходима следующая совокупность обстоятельств: 

1) имущество должно находиться у собственника или иного 
законного владельца; 

2) имущество должно быть изъято виновным; 

3) собственнику должен быть причинен материальный ущерб 

(при хищении – прямой реальный ущерб). 

Обязательные объективные признаки хищения: 
– противоправность завладения имуществом. Во-первых, 

противоправность означает, что лицо, завладевающее имуществом, не 
имеет на него ни действительного, ни предполагаемого права. Во-
вторых, этот признак определяет, что при хищении завладение 
осуществляется в одной из девяти форм хищения; 

– безвозмездность завладения. Безвозмездным является 
завладение имуществом без предоставления взамен денежного, 
имущественного, трудового или иного эквивалента. Если в процессе 
завладения имуществом собственнику или иному уполномоченному 
лицу предоставляется равноценное возмещение, то хищение 
отсутствует ввиду отсутствия признака безвозмездности. Частичное 
возмещение стоимости изъятого имущества путем замены одного 
имущества на другое не исключает наличия состава хищения. 

Объективная сторона семи форм хищения имущества имеет 
материальную, а двух (разбоя и вымогательства) – усеченную 

конструкцию. 

Хищение признается оконченным преступлением, если 

имущество изъято и виновный имеет реальную возможность 
распоряжаться им по своему усмотрению или пользоваться им. 

В части 2 примечаний к главе 24 УК дается понятие повторности 
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хищения. В соответствии с этим положением хищение признается 
совершенным повторно, если ему предшествовало другое хищение 
или какое-либо из следующих преступлений: хищение 
огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 294 

УК), хищение радиоактивных материалов (ст. 323 УК), хищение 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов (ст. 327 УК), хищение сильнодействующих или ядовитых 
веществ (ст. 333 УК). 

Для признания хищения повторным не требуется, чтобы 

виновный был осужден за ранее совершенное преступление. Не имеет 
значения роль лица в совершении преступления, не влияет, было ли 

ранее совершенное преступление юридически оконченным или же 
прерванным на стадии приготовления либо покушения. 

Повторность следует отличать от продолжаемого хищения. 
Продолжаемым хищением считается неоднократное противоправное 
безвозмездное завладение имуществом с корыстной целью, 

складывающееся из ряда тождественных преступных действий, если 

они совершены при обстоятельствах, свидетельствующих о наличии у 
лица общей цели и единого умысла на хищение определенного 
количества материальных ценностей. 

С субъективной стороны любое хищение характеризуется 
прямым умыслом и корыстной целью. Лицо сознает, что в результате 
совершения им определенных действий чужое имущество переходит в 
его обладание, и желает этого. Сознанием виновного охватывается 
противоправный и безвозмездный характер завладения имуществом. 

В содержание умысла входит осознание лицом соответствующей 

формы хищения, а также наличия квалифицирующих обстоятельств. 
Субъектом хищения в форме кражи, грабежа, разбоя и 

вымогательства могут быть лица, достигшие к моменту совершения 
преступления четырнадцатилетнего возраста. Ответственность за 
хищение имущества путем мошенничества, злоупотребления 
служебными полномочиями, присвоения либо растраты или 

использования компьютерной техники наступает с 
шестнадцатилетнего возраста. Такие хищения, как присвоение, 
растрата, хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями, могут совершаться только специальными субъектами. 

Согласно действующему УК в зависимости от размера 
похищенного имущества можно выделить следующие виды хищений: 
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хищение в крупном размере имеет место, если стоимость 
похищенного имущества в 250 и более раз превышает размер базовой 

величины, установленный надень совершения преступления; 
хищение в особо крупном размере имеет место, если стоимость 

похищенного имущества в 1000 и более раз превышает размер такой 

базовой величины; 

мелкое хищение. В ч. 4 примечаний к главе 24 выделяются 
мелкое хищение имущества юридического лица путем кражи, 

мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, 

присвоения или растраты в сумме, не превышающей десятикратного 
размера базовой величины, установленного надень совершения 
деяния и мелкое хищение имущества физического лица теми же 
способами в сумме, не превышающей двукратного размера базовой 

величины, установленного на день совершения деяния. Эти деяния 
влекут административную ответственность по ст. 10.5 КоАП. 

Однако если хищение имущества физического лица в сумме, не 
превышающей двукратного размера базовой величины, будет 
совершено группой лиц либо путем кражи, совершенной из одежды 

или ручной клади, находившихся при потерпевшем, либо с 
проникновением в жилище, то содеянное признается преступлением и 

влечет ответственность. 
хищение имущества, не подпадающее под признаки 

вышеуказанных. 
При определении вида хищения необходимо учитывать 

направленность умысла виновного лица. Если при совершении 

хищения умысел виновного был направлен на завладение 
имуществом в крупном или особо крупном размере и он не был 
осуществлен по не зависящим от виновного обстоятельствам, то 
содеянное надлежит квалифицировать как покушение на хищение в 
крупном или особо крупном размере, независимо от количества 
фактически похищенного. 

При определении стоимости похищенного имущества следует 
исходить, в зависимости от обстоятельств приобретения его 
собственником, из государственных розничных, рыночных, 
комиссионных или иных цен на день совершения преступления. При 

отсутствии цены, а при необходимости и в иных случаях, стоимость 
имущества определяется на основании заключения эксперта. 

Формы хищений 
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Статья 205. Кража 

Непосредственный объект кражи – общественные отношения 
собственности. 

Предмет кражи совпадает с определением предмета, общим для 
всех хищений. 

Объективная сторона кражи – тайное похищение имущества. 
Похищение имущества признается тайным, когда совершено в 
отсутствие потерпевшего или иных лиц либо хотя и в их присутствии, но 
незаметно для них, и виновный сознавал эти обстоятельства. В случаях, 
когда потерпевший или иные лица понимали, что происходит 
похищение, но виновный, исходя из окружающей обстановки, считал, 
что действует незаметно для них, содеянное надлежит квалифицировать 
как кражу. Похищение имущества не является открытым, если 

совершено в присутствии лиц, со стороны которых у виновного не было 
оснований опасаться противодействия или разоблачения. 

Кража может перерастать в другие более опасные формы 

хищения. Если действия, начатые как кража, затем обнаружены 

потерпевшим или другими лицами и, несмотря на это, продолжены 

виновным с целью завладения имуществом или удержания его, то их 
следует квалифицировать как грабеж, а при применении насилия либо 
угрозы применения насилия – как разбой. 

Кража является оконченным преступлением с момента, когда 
виновный завладел имуществом и получил реальную возможность 
пользоваться и распоряжаться им. 

Субъективная сторона кражи характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. 

Субъектом кражи может быть лицо, достигшее четарнадцати 

лет и не обладающее правомочиями по управлению, распоряжению, 

доставке или хранению имущества, которым оно завладевает. 
Квалифицированные виды кражи указаны в частях 2-4 ст. 205 УК. 

Согласно ч. 2 ст. 205 УК повышенную ответственность влечет 
совершение кражи повторно, либо группой лиц, либо с 
проникновением в жилище. 

Понятие жилища раскрыто в пункте 27 постановления № 15. 

Жилище – это предназначенное для постоянного или временного 
проживания людей помещение (индивидуальный дом, квартира, 
комната в гостинице, дача, садовый домик и т.п.), а также те его 
составные части, которые используются для отдыха, хранения 
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имущества либо для удовлетворения иных потребностей человека 
(балконы, застекленные веранды, кладовые и т.п.). В понятие 
«жилище» не могут включаться помещения, не приспособленные для 
постоянного или временного проживания (напр., обособленные от 
жилых построек погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные 
помещения). 

Там же дано разъяснение, что под проникновением в жилище 
следует понимать тайное или открытое вторжение в жилище с целью 

совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться как с 
преодолением препятствий, сопротивления людей или путем обмана, 
так и беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений, 

позволяющих виновному извлекать похищаемое имущество без входа 
в жилище. Решая вопрос о наличии в действиях лица признака 
проникновения в жилище, необходимо выяснять, с какой целью 

виновный оказался в жилище и когда именно у него возник умысел на 
завладение имуществом. Если лицо вначале находилось в жилище без 
намерения совершить хищение, но затем завладело чужим 

имуществом, в его действиях этот признак отсутствует. 
По ч. 3 ст. 205 УК квалифицируется кража, совершенная в 

крупном размере, по ч. 4 ст. 205 УК – кража, совершенная 
организованной группой либо в особо крупном размере. 

Статья 206. Грабеж 

Непосредственный объект – общественные отношения 
собственности. 

Предмет кражи совпадает с определением предмета, общим 

для всех хищений. 

Объективная сторона грабежа – открытое похищение 
имущества. Открытый способ, так же как и тайный, будет иметь 
место при наличии двух критериев: объективного и субъективного. 
При этом определяющее значение имеет субъективный фактор: как 
лицо само воспринимает способ нарушения отношений 

собственности. 

Открытым признается такое похищение, которое совершается в 
присутствии потерпевшего, лиц, которым имущество вверено или под 
охраной которых оно находится, либо на виду у посторонних, когда 
лицо, совершающее хищение, сознает, что присутствующие при этом 

лица понимают противоправный характер его действий. 

Грабеж считается юридически оконченным преступлением с 
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момента, когда виновный завладел имуществом и получил реальную 

возможность пользоваться и распоряжаться им. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. 

Субъектом грабежа является физическое вменяемое лицо, 
достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

Квалифицированные виды предусмотрены в ч. 2-4 ст. 206 УК. 

По ч. 2 ст. 206 УК квалифицируется грабеж, соединенный с 
насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с 
угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно либо 
группой лиц, или с проникновением в жилище 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует 
понимать причинение легких телесных повреждений, не повлекших 
за собой кратковременного расстройства здоровья либо 
незначительной стойкой утраты трудоспособности, нанесение побоев 
или совершение иных насильственных действий, связанных с 
причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением 

его свободы. 

По ч. 3 ст. 206 УК квалифицируется грабеж, совершенный в 
крупном размере, по ч. 4 – совершенный организованной группой 

либо в особо крупном размере 
Статья 207. Разбой 

Непосредственные объекты разбоя – отношения собственности 

и здоровье человека. 
С объективной стороны разбой представляет применение 

насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза 
применения такого насилия с целью непосредственного завладения 
имуществом. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует 
понимать причинение потерпевшему легких телесных повреждений, 

повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья либо 
незначительную стойкую утрату трудоспособности, или телесного 
повреждения большей степени тяжести, а равно насилие, которое хотя 
и не повлекло за собой причинения таких телесных повреждений, 

однако в момент применения создавало реальную опасность для 
жизни или здоровья потерпевшего. 

Под угрозой применения насилия, опасного для жизни или 

здоровья, следует понимать такие действия или высказывания 
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виновного, которые выражали намерение немедленно применить к 
потерпевшему насилие, опасное для его жизни или здоровья. Угроза 
при разбое должна быть реальной. При этом необходимо учитывать не 
только субъективное восприятие потерпевшего, но и конкретные 
обстоятельства дела, а также направленность умысла виновного. 

Насилие или угроза насилия могут быть применены к 
собственнику, к лицу, в ведении или под охраной которого находится 
имущество, либо вообще к посторонним лицам. Определяющим в 
подобной ситуации является то обстоятельство, что насилие либо 
угроза насилия являются способом либо изъятия, либо удержания 
имущества и применяются виновным с целью непосредственного (т.е. 
в этом месте и в это время) завладения имуществом к любому лицу, 
которое может оказать сопротивление либо действительно 
противодействует преступнику. 

В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм 

потерпевшего против его воли или путем обмана введено опасное для 
жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое или 

одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в 
беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как 
разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено 
вещество, не представляющее опасности для жизни или здоровья, 
содеянное надлежит квалифицировать как грабеж, соединенный с 
насилием. Свойства и характер действия веществ, примененных при 

совершении преступления, могут быть при необходимости 

установлены с помощью соответствующего специалиста либо 
экспертным путем (п. 6 постановления № 15). 

Разбой имеет усеченную модель преступления. Он является 
юридически оконченным преступлением с момента применения 
насилия либо угрозы насилия с целью непосредственного завладения 
имуществом вне зависимости от того, удалось преступнику 
реализовать свои намерения либо подобное не осуществилось вовсе. 

Субъективная сторона разбоя характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. 

Субъектом разбоя является физическое вменяемое лицо, 
достигшее четырнадцатилетнего возраста. 

Квалифицированные виды предусмотрены в ч. 2 и 3 ст. 207 УК. 

По ч. 2 ст. 207 УК квалифицируется разбой, совершенный с 
проникновением в жилище, либо повторно, либо группой лиц, либо с 
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целью завладения имуществом в крупном размере, по ч. 3 – 

совершенный организованной группой, либо с причинением тяжкого 
телесного повреждения, либо с целью завладения имуществом в 
особо крупном размере. 

Статья 208. Вымогательство 

Вымогательство – это требование передачи имущества или 

права на имущество либо совершения каких-либо действий 

имущественного характера под угрозой применения насилия к 
потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их 
имущества, распространения клеветнических или оглашения иных 
сведений, которые они желают сохранить в тайне. 

Непосредственные объектами вымогательства являются 
отношения собственности (основной), личная свобода и здоровье 
человека (дополнительные). 

С объективной стороны вымогательство заключается в 
предъявляемом с корыстной целью требовании передачи имущества 
либо права на него или совершения любых действий имущественного 
характера (передача имущественных выгод или отказ от них, отказ от 
прав на имущество и т.п.). Предъявляемое требование передачи 

предмета хищения образует состав вымогательства только при 

условии, если оно подкрепляется одним из перечисленных в законе 
видов угроз: 

– применения насилия к потерпевшему или его близким; 

– уничтожения или повреждения их имущества; 
– распространения клеветнических или оглашения иных 

сведений, которые эти лица желают сохранить в тайне. 
Для квалификации действий как вымогательства не имеет 

значения, имелось ли намерение в действительности осуществить 
угрозу. В подобной ситуации достаточно, чтобы потерпевший 

воспринимал ее как реальную. Угроза может быть высказана устно, 
письменно либо через третьих лиц (п. 8 постановления № 15). 

В случаях, когда насилие, повреждение или уничтожение 
имущества, разглашение сведений, которые лицо желает сохранить в 
тайне, совершаются не в целях вымогательства, а из мести за отказ 
выполнить требования вымогателя, такие действия подлежат само-
стоятельной правовой оценке. 

Вымогательство признается оконченным с момента заявления 
требования о передаче имущества, подкрепленного угрозой совершения 
действий, перечисленных в ч. 1 ст. 208 УК. 
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Субъективная сторона вымогательства характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. 

Субъект преступления – уголовная ответственность за 
вымогательство наступает с четырнадцати лет. 

Квалифицированные виды предусмотрены в ч. 2 и 3 ст. 208 УК. 

По ч. 2 ст. 207 УК квалифицируется вымогательство, совершен-

ное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо с 
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья 
потерпевшего, либо под угрозой убийства или причинения тяжкого 
телесного повреждения, либо соединенное с уничтожением или 

повреждением имущества, либо с целью получения имущественной 

выгоды в крупном размере, по ч. 3 – совершенное организованной 

группой, либо с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо повлекшее иные тяжкие последствия, 
либо с целью получения имущественной выгоды в особо крупном 

размере. 
Вымогательство отличается от разбоя по следующим признакам: 

- по предмету преступления: предмет вымогательства – 

имущество, право на имущество или совершение действий 

имущественного характера; предмет разбоя – только имущество; 
- по характеру насилия: при вымогательстве насилие 

проявляется в угрозе физического насилия, угрозе уничтожения, 
повреждения имущества или распространения сведений, а также в 
применении физического насилия; при разбое насилие состоит в 
применении физического насилия или угрозе применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья; 

- по объективной стороне: при вымогательстве насилие или 

угроза его применения направлены на получение имущества в 
будущем, в отдельных случаях вымогательство может состоять в 
предъявлении потерпевшему требования о немедленной передаче 
имущества под угрозой применения насилия в будущем; при разбое 
насилие либо угроза применения насилия, опасного для жизни или 

здоровья, используется в качестве средства непосредственного 
завладения имуществом. 

В тех случаях, когда угроза насилия или насилие, опасное для 
жизни или здоровья, были применены с целью немедленного 
завладения имуществом, но в связи с отсутствием такового 
требование о его передаче было перенесено на будущее, действия 
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этого лица должны квалифицироваться по совокупности 

преступлений, предусмотренных соответствующими частями ст. 207 и 

208 УК. По совокупности преступлений квалифицируются и действия 
лица, завладевшего частью имущества путем грабежа или разбоя и 

одновременно потребовавшего передать ему другую часть имущества 
путем вымогательства (п. 10 постановления № 15). 

Вымогательство следует отграничивать от принуждения к 
выполнению обязательств (ст. 384 УК). При вымогательстве 
виновный сознает, что противоправно, безвозмездно завладевает 
чужим имуществом или правом на чужое имущество и преследует 
при этом корыстную цель – обогатить себя или иное лицо за счет 
чужого имущества; при принуждении к выполнению обязательств у 
лица отсутствует осознание того, что оно обогащается за счет чужого 
имущества, оно считает, что требует у потерпевшего то, на что вправе 
претендовать. 

Статья 209. Мошенничество 

Мошенничество – это завладение имуществом либо 
приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием. 

Объективная сторона мошенничества выражается в завладение 
имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. 

Хищение путем мошенничества отличается от других форм 

хищения тем, что способом нарушения отношений собственности 

является обман или злоупотребление доверием. При мошенничестве 
собственник, владелец либо лицо, в ведении или под охраной 

которого находится имущество, сами добровольно передают 
имущество или право на имущество виновному под влиянием обмана 
или злоупотребления доверием. 

Обман может принимать активную форму либо выражаться в 
пассивном поведении. Активный обман – сообщение лицу заведомо 
ложных сведений, искажающих представление о тех или иных фактах, 
событиях. Пассивный обман – несообщение потерпевшему сведений 

о фактах или обстоятельствах, знание которых сдержало бы его от 
распоряжения имуществом. 

Использование обмана для облегчения совершения или 

завершения кражи состава мошенничества не образует. 
Злоупотребление доверием как способ мошенничества состоит в 
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использовании виновным для завладения имуществом или правом на 
него особых полномочий, или его доверительных личных отношений 

с потерпевшим. В подобной ситуации виновный использует особые 
доверительные отношения, сложившиеся между ним и потерпевшим, 

в основе которых лежат, как правило, гражданско-правовые или 

трудовые отношения. 
Для наличия состава мошенничества необходимо установить, 

что в момент передачи имущества виновный имел намерение 
завладеть им. О заранее обдуманном умысле на завладение 
имуществом в совокупности с другими обстоятельствами могут 
свидетельствовать: крайне неблагополучное финансовое положение 
лица, принимающего обязательство, к моменту заключения договора; 
экономическая необоснованность и нереальность принимаемых 
обязательств; отсутствие прибыльной деятельности, направленной на 
получение средств для выполнения обязательств; выплата дохода 
первым вкладчикам из денег, вносимых последующими вкладчиками; 

предъявление при заключении договора подложных документов; 
заключение сделки от имени несуществующего юридического лица 
или зарегистрированного на подставных лиц и т.п. В частности, если 

сделка купли-продажи заключена под условием выплаты продавцу 
дополнительной суммы, но покупатель, заведомо не намереваясь 
выполнять обещание, обманул продавца, имитируя различными 

способами выплату дополнительной суммы, содеянное 
квалифицируется как мошенничество. 

Умышленное незаконное получение средств в качестве пенсий, 

пособий или других выплат в результате обмана или злоупотребления 
доверием также подлежит квалификации как хищение имущества 
путем мошенничества. 

Лица, совершающие мошенничество, зачастую для введения в 
заблуждение потерпевшего изготавливают и используют подложные 
документы. В подобной ситуации подложные документы служат 
средством обмана, поэтому при совершении хищния дополнительной 

квалификации таких действий по ст. 380 или ст. 427 УК УК не 
требуется. Сокрытие совершенного хищения путем служебного 
подлога или подделки документов квалифицируется по совокупности 

преступлений (п. 34 постановления № 15). 

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. 
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Субъектом мошенничества может быть лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. 

Квалифицированными видами мошенничества являются: 
– мошенничество, совершенное повторно (ч. 2 ст. 209 УК); 

– совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 209 УК); 

– совершенное в крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК); 

– совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК); 

– совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 209 УК). 

Статья 210. Хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями 

Завладение имуществом либо приобретение права на 
имущество, совершенные должностным лицом с использованием 

своих служебных полномочий, при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного статьей 211 УК. 

С объективной стороны данное хищение характеризуется 
использованием должностным лицом своих служебных полномочий 

для завладения имуществом или приобретения права на него (при 

отсутствии признаков присвоения или растраты). При этом не имеет 
значения, находится ли имущество в непосредственном владении 

должностного лица либо вверено другим лицам, через которых 
должностное лицо в силу служебных полномочий имеет право по 
управлению и распоряжению им. 

Под использованием должностным лицом своих служебных 
полномочий необходимо понимать совершение действий, входящих в 
круг должностных служебных обязанностей: установление порядка 
хранения, переработки, реализации имущества, обеспечение контроля 
за ним, общее руководство трудовым коллективом, производственной 

деятельностью, принятие решений о начислении заработной платы, 

премий, осуществление контроля за движением материальных 
ценностей и т.д. Деяние должно быть совершено вопреки интересам 

службы. 

Разновидностями такого хищения могут являться: присвоение 
имущества, в отношении которого должностное лицо в силу своих 
служебных полномочий имеет право по управлению и распоряжению; 

умышленное незаконное получение должностным лицом средств в 
качестве премий, надбавок к заработной плате, а также пенсий, 

пособий и других выплат; обращение в свою собственность средств 
по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам 
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под видом заработной платы за работу или услуги, которые 
фактически не выполнялись или были выполнены не в полном 

объеме, и т.п. 

Злоупотребление служебными полномочиями, которое хотя и 

было совершено по корыстным мотивам и причинило имущественный 

вред, однако не связано с безвозмездным завладением имуществом 

(например, сокрытие путем запутывания учета недостачи, 

образовавшейся в результате служебной халатности, временное 
пользование имуществом без намерения обратить его в свою 

собственность, расходование денег на устройство банкетов, приемов и 

т.п.), не образует состава преступления, предусмотренного ст. 210 УК. 

Данный состав преступления имеет материальную конструкцию. 

Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 

является оконченным преступлением с момента, когда виновный 

завладел имуществом или правом на имущество и имел реальную 

возможность распоряжаться или пользоваться этим имуществом по 
своему усмотрению. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. 

Субъект преступления специальный – должностное лицо. 
Квалифицированными видами данного преступления являются: 
– хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, 

совершенное повторно (ч. 2 ст. 210 УК); 

– совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 210 УК); 

– совершенное в крупном размере (ч. 3 ст. 210 УК); 

– совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 УК); 

– совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 210 УК). 

Статья 211. Присвоение либо растрата 

В данной статье предусматривается ответственность за две 
самостоятельные формы хищения чужого имущества – за присвоение 
или растрату, каждая из которых объединяется общими признаками, 

но в то же время имеет свои объективные и субъективные 
особенности. 

Субъект преступления – специальный. Определяющей 

особенностью присвоения и растраты как самостоятельных форм 

хищения является правовое отношение субъекта к похищаемому 
имуществу. Субъект присвоения и растраты – специальный. Им может 
быть должностное или недолжностное лицо, которому имущество 
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вверено в правомерное владение, пользование или распоряжение. 
Ответственность наступает с шестнадцати лет. 

По этой же статье УК наступает ответственность должностного 
лица, не использовавшего своих служебных полномочий для 
завладения вверенным ему имуществом. 

Имущество должно быть вверено виновному. Вверенным 

является имущество, в отношении которого лицо в силу трудовых, 
гражданско-правовых или иных отношений наделено полномочиями 

владения, пользования или распоряжения. Данное имущество должно 
находиться у виновного в правомерном владении, юридически 

оформлено и закреплено в соответствующих документах (договоре, 
трудовом соглашении, акте приемки, накладной и т.д.). 

Объективная сторона преступления характеризуется 
следующими особенностями. Присвоение представляет собой 

незаконное безвозмездное обращение чужого имущества, вверенного 
виновному в его пользу. Присвоенное имущество продолжает 
находиться в незаконном владении виновного, т.е. оно им не 
отчуждено и не потреблено. Обращение имущества в пользу 
виновного может проявляться в различных формах – обособлении, 

удержании, использовании и т.д. Удержание как форма присвоения 
заключается в невыполнении требований о предъявлении вверенного 
имущества в срок, установленный законом, договором, компетентным 

органом или лицом. Если же невозвращение имущества явилось 
результатом его порчи, уничтожения, утраты, похищения другими 

лицами, ответственность за присвоение не наступает. 
Растрата характеризуется как незаконное безвозмездное 

расходование в форме потребления или отчуждения имущества, 
вверенного виновному, минуя этап присвоения. Растрата может 
проявляться в виде личного потребления или иного способа 
израсходования либо путем продажи, обмена, дарения, передачи в 
долг или в счет погашения долга и т.д. Так как растрата – отдельная 
самостоятельная форма хищения, то она не является последующим 

после присвоения этапом преступной деятельности. 

Состав присвоения и растраты по конструкции является 
материальным. 

Присвоение считается оконченным преступлением с момента 
удержания и фактического обращения в свою пользу вверенного 
имущества и установления неправомерного владения им, когда 
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виновный получает реальную возможность распоряжения данным 

имуществом по своему усмотрению. 

Растрата признается оконченным преступлением с момента 
фактического неправомерного безвозмездного отчуждения или 

потребления виновным вверенного ему имущества. 
Субъективная сторона присвоения и растраты характеризуется 

прямым умыслом и корыстной целью. 

Квалифицированными видами данного преступления является 
совершения его повторно либо группой лиц по предварительному 
сговору (ч. 2 ст. 211 УК), совершение действия, предусмотренные 
частями 1 или 2 ст. 211 УК, в крупном размере (ч. 3 ст. 211 УК) и 

организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 211 

УК). 

Статья 212. Хищение путем использования компьютерной 

техники 

По объективной стороне хищение, предусмотренное ст. 212 УК, 

отличается от других форм хищения способом нарушения отношений 

собственности: путем изменения информации, обрабатываемой в 
компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или 

передаваемой по сети передачи данных, либо путем введения в 
компьютерную систему ложной информации. 

Хищение путем использования компьютерной техники 

возможно лишь посредством компьютерных манипуляций. 

Хищение путем использования компьютерной техники имеет 
материальную конструкцию состава преступления. 

Для наличия оконченного преступления не требуется, чтобы 

виновный реально распорядился имуществом. В подобной ситуации 

достаточно установить, что у лица объективно появилась такая 
возможность, и это обстоятельство осознается им. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом и корыстной целью. 

Субъектом преступления может быть физическое вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. По ч. 1 ст. 212 УК – 

это лицо, имеющее в связи с выполняемой работой доступ в закрытую 

информационную систему либо являющееся законным пользователем 

этой системы, либо имеющее разрешение для работы с данной 

информацией. 

Квалифицированными видами данного преступления является 
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совершения его повторно либо группой лиц по предварительному 
сговору, либо сопряженное с несанкционированным доступом к 
компьютерной информации (ч. 2 ст. 212 УК), совершение действия, 
предусмотренные частями 1 или 2 ст. 212 УК, в крупном размере (ч. 3 

ст. 212 УК) и организованной группой либо в особо крупном размере 
(ч. 4 ст. 212 УК). 

Несанкционированный доступ к компьютерной информации 

имет место, если виновное лицо не имеет права доступа к этой 

информации либо имеет право доступа к этой информации, однако 
осуществляет его помимо установленного порядка. 

 Иные преступления против собственности 

Статья 214. Угон транспортного средства или маломерного 
водного судна 

Преступление, предусмотренное ст. 214 УК, наряду с основным 

объектом – отношениями собственности, в ч. 3 предполагает 
дополнительный объект – здоровье потерпевшего. 

Предмет преступления: транспортное средство или маломерное 
водное судно. Под транспортным средством, указанным в статьях 214, 

317-318 УК, понимаются механическое транспортное средство, 
предназначенное для движения по дороге и для перевозки 

пассажиров, грузов или установленного на нем оборудования, а также 
самоходная машина. Самоходная машина – это машина, 
предназначенная для выполнения каких-либо операций, связанных 
с трудовой и иной деятельностью, оснащённая двигателем. К ним 

относятся гусеничный трактор, сельскохозяйственная, дорожная, 
строительная, иная машина, которые без дополнительных мер 
обеспечениябезопасности дорожного движения, предусмотренных 
организацией (заводом)-изготовителем, не предназначены для участия 
в дорожном движении. При участии вдорожном 

движении самоходные машины приравниваются к транспортным 

средствам, а их движение по дорогам должно осуществляться в 
соответствии с требованиями Правил дорожного движения. 

Понятие маломерного водного судна дано в ст. 1 Кодекса 
внутреннего водного транспорта Республики Беларусь. Маломерные 
суда – это суда длиной не более 20 метров с допустимым количеством 

людей на борту не более 12 человек, в том числе суда с подвесными 

двигателями и гидроциклы, за исключением построенных или 

оборудованных для промыслового рыболовства, оказания услуг по 
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перевозке грузов и (или) пассажиров, буксировки, проведения поиска, 
разведки и добычи полезных ископаемых, строительных путевых, 
гидротехнических и других подобных работ, лоцманской и 

ледокольной проводки, осуществления мероприятий по охране 
поверхностных водных объектов от загрязнений и засорений, а также 
принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта 
Республики Беларусь, военных, военно-вспомогательных, 
пограничных и других судов, находящихся в государственной 

собственности и эксплуатируемых исключительно в некоммерческих 
целях. 

С объективной стороны угон состоит в неправомерном 

завладении транспортным средством или маломерным водным судном 

и поездке на нем. 

Под завладением в этом преступлении следует понимать изъятие 
транспортного средства у собственника либо лица, в ведении или под 
охраной которого находится это имущество, и обращение его во 
временное пользование или владение. Способ изъятия и завладения 
может быть различный и, как правило, не влияет на квалификацию, за 
исключением случаев, когда это преступление совершается с 
применением насилия или с угрозой его применения. Подобные действия 
предусмотрены в качестве квалифицирующего признака в ч. 3 ст. 214 УК. 

Поездка может осуществляться с помощью двигателя или с 
использованием буксировки либо вручную на веслах и т.д. Это 
преступление является оконченным с момента отъезда транспортного 
средства с места его нахождения. 

Место нахождения транспорта не влияет на квалификацию. 

Транспортное средство может находиться на улице, на стоянке, в 
гараже, на территории предприятия. Маломерное водное судно может 
быть расположено на водном пространстве, у причала либо на берегу. 

В соответствии с законом угоном является неправомерное 
завладение транспортным средством или маломерным водным 

судном. Под неправомерным необходимо понимать завладение 
транспортом лицом, не имеющим на него прав владения, пользования 
или распоряжения. Угоняемый транспорт должен быть чужим. В этой 

связи не является преступлением, например, самовольное завладение 
транспортным средством кем-либо из членов семьи либо другим 

близким, если ему ранее позволялось пользоваться этим транспортом 

без дополнительного согласия владельца. 
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Водитель, за которым транспортное средство закреплено в связи 

с трудовыми отношениями, также не может нести ответственность по 
ст. 214 УК в случае самовольного использования им этого 
транспортного средства. Если таким транспортом или судном 

завладевает лицо, ранее работавшее на нем, а затем отстраненное от 
управления, то совершенное им деяние следует квалифицировать по 
ст. 214 УК. 

Угон не оценивается как преступление, если такое поведение 
совершено при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

Субъективная сторона предполагает вину в форме прямого 
умысла. 

По ст. 214 УК предусматривается ответственность за угон 

транспортного средства или маломерного водного судна без цели 

хищения. Совершение лицом действий с целью обратить 
транспортное средство или маломерное водное судно в свою пользу 
или в пользу других лиц, распорядиться им как собственным следует 
квалифицировать как хищение, и дополнительной квалификации по 
ст. 214 УК не требуется. 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста. 

Угон транспортного средства с целью хищения груза или 

находящегося в нем имущества надлежит квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусматривающих ответственность за 
угон и за преступление против собственности. 

Угон, соединенный с нарушением правил безопасности 

движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшим 

последствия, указанные в ст. 316 или 317, влечет ответственность по 
данным статьям и по ст. 214. 

Квалифицированными видами данного преступления является 
совершения его повторно либо группой лиц по предварительному сговору, 
либо сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной 
информации (ч. 2 ст. 212 УК), совершение действия, предусмотренные 
частями 1 или 2 ст. 212 УК, в крупном размере (ч. 3 ст. 212 УК) и 

организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 212 УК). 

Статья 216. Причинение имущественного ущерба без 
признаков хищения 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
отношения собственности. 
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С объективной стороны преступление состоит в причинении 

ущерба в значительном размере посредством извлечения 
имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления 
доверием или путем модификации компьютерной информации при 

отсутствии признаков хищения. 
Механизм причинения вреда потерпевшему при совершении 

преступления, описанного в ст. 216 УК, разный (противоправное 
извлечение выгоды от пользования вещью другого лица и причинении 

ему таким поведением ущерба в значительном размере). 
Потерпевшему может причиняться реальный материальный 

ущерб, поскольку он вынужден оплатить услуги, которые 
выполнялись для виновного лица (например, лицо незаконно 
подключается к телефонному аппарату потерпевшего, пользуется 
международной телефонной сетью, а потерпевший вместо виновного 
оплачивает эти услуги). Потерпевшему возможно причинение 
материального ущерба в виде неполучения им прибыли и доходов, 
которые должен выплачивать виновный за пользование имуществом 

потерпевшего либо за услуги, оказанные ему этим лицом. 

С объективной стороны состав преступления, предусмотренный 

ст. 216 УК, имеет материальную конструкцию. Преступление будет 
юридически окончено, если действиями лица потерпевшему 
причинен ущерб на сумму, в 40 и более раз превышающую размер 
базовой величины, установленный на день совершения преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. 

Субъект преступления – лицо, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. 

Квалифицированными видами данного преступления является 
совершения его группой лиц по предварительному сговору либо в 
крупном размере (ч. 2 ст. 216 УК). 

Статья 218. Умышленные уничтожение либо повреждение 
имущества 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
отношения собственности. 

Предметом преступления может быть любое движимое или 

недвижимое имущество. 
Объективная сторона посягательства, предусмотренного ч. 1 

ст. 218 УК, имеет материальную конструкцию преступления. С 
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внешней стороны поведение лица состоит в уничтожении либо 
повреждении имущества, повлекшими причинение ущерба в 
значительном размере (в 40 и более раз превышающий размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления). 
Уничтожение имущества – это приведение вещи в такое 

состояние, когда она не может быть использована по своему 
назначению либо перестает существовать вовсе. Повреждение 
имущества – это такое воздействие на вещь, в результате которого 
существенно снижается ее ценность, и она фактически не может быть 
использована без ее восстановления и исправления. 

С субъективной стороны преступление характеризуется 
умышленной формой вины (прямой или косвенный умысел). 

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста. При умышленном 

уничтожении либо повреждении имущества, предусмотренном ч. 2 

или 3 ст. 218 УК, – лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. 
Квалифицированными видами данного преступления является 

совершения его общеопасным способом либо повлекшие причинение 
ущерба в крупном размере (ч. 2 ст. 218 УК). Ч. 3 ст. 218 УК 

предусматривает ответственность за совершение действий, 

предусмотренных частями 1 или 2 организованной группой, либо 
повлекших по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, либо повлекших причинение ущерба в особо крупном 

размере. 
Статья 219. Уничтожение либо повреждение имущества по 

неосторожности 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
отношения собственности. 

Предметом преступления может быть любое движимое или 

недвижимое имущество. 
Объективная сторона деяния имеет материальную 

конструкцию преступления. С внешней стороны поведение виновного 
состоит в уничтожении либо повреждении имущества, повлекшем 

причинение ущерба в особо крупном размере. 
Субъективная сторона преступления характеризуется 

неосторожной формой вины. Лицо, совершая деяние, предвидит 
возможность причинения ущерба в особо крупном размере и без 
достаточных оснований легкомысленно рассчитывает его 
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предотвратить либо не предвидит такой возможности, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должно было 
и могло предвидеть. 

Субъект преступления – лицо, достигшее шестнадцатилетнего 
возраста. 

Общая характеристика преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности. 

Под преступлениями против порядка осуществления 
экономической деятельности понимаются предусмотренные УК 

общественно опасные деяния, сопряженные с причинением или 

угрозой причинения вреда общественным отношениям, 

складывающимся по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ и услуг. 
Все преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности можно разделить на следующие группы: 

Преступления в сфере предпринимательства или иной экономи-

ческой деятельности (ст.ст. 233-236, 238-241, 244-254 УК); 

Преступления в денежно-кредитной сфере (ст.ст. 221-222, 224, 

226-227, 237, 242, 258 УК); 

Преступления в сфере торговли и обслуживания населения 
(ст.ст. 256-257, 259-262 УК); 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства 
(ст.ст. 223, 225, 228-231, 243 УК). 

Видовой объект преступлений в сфере экономической 

деятельности – это система общественных отношений, 

складывающихся по производству, регулированию, распределению, 

обмену и потреблению материальных благ и услуг.  
Предметом рассматриваемых преступлений могут быть деньги, 

ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, товары и т.д. 
Объективная сторона выражается действием (например, ложное 

банкротство), действием или бездействием (например, выманивание 
кредита или дотаций), бездействием (например, уклонение от 
погашения кредиторской задолженности). Составы данных 
преступлений относятся к материальным, некоторые – к формальным. 

Подавляющее большинство составов носят бланкетный характер. 
Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. 

Неосторожное совершение таких деяний исключает уголовную 

ответственность, но не исключает административной и гражданско-
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правовой. 

Субъект – общий с шестнадцати лет, в некоторых составах – 

специальный. 

Крупным размером (сделкой, ущербом, доходом (наживой) в 
крупном размере) в рассматриваемых статьях признается размер 
(сделка, ущерб, доход (нажива)) на сумму, в тысячу и более раз 
превышающую размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления, особо крупным размером (сделкой, 

ущербом, доходом (наживой) в особо крупном размере) – в две тысячи 

и более раз превышающую размер такой базовой величины, если иное 
не оговорено в примечаниях к статьям. 

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 
впервые осуждаемому лицу, совершившему не представляющее 
большой общественной опасности или менее тяжкое преступление 
против порядка осуществления экономической деятельности (за 
исключением контрабанды, незаконных экспорта или передачи в 
целях экспорта объектов экспортного контроля, легализации 

(«отмывания») средств, полученных преступным путем). 

Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг 

При рассмотрении данного преступления следует учитывать 
положения постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 25 сентября 1997 г. № 10 «О судебной практике по делам 

об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных 
бумаг» (с изм. и доп.). 

Непосредственным объектом изготовления, хранения либо 
сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничества) 
являются кредитно-денежная система республики, а также кредитно-
денежные системы иных государств. 

Фальшивомонетничество является преступлением 

международного характера, борьба с которым осуществляется в 
соответствии с Международной конвенцией о борьбе с подделкой 

денежных знаков от 20 апреля 1931 г. 
Предметом преступления являются: 
1) официальная денежная единица Республики Беларусь – 

находящиеся в обращении, а также изъятые и изымаемые из обращения, 
но подлежащие обмену белорусские рубли в виде банковских билетов 
(банкнотов) и монеты Национального банка Республики Беларусь; 
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2) ценные бумаги, номинальная стоимость которых выражена в 
национальной валюте, – государственная облигация, облигация, 
вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская 
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, 
приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые 
законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке 
отнесены к числу ценных бумаг; 

3) иностранная валюта – официальная денежная единица в виде 
банкнотов, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и 
являющиеся законным платежным средством в соответствующем 
иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или 
изымаемые из обращения, но подлежащие обмену официальная 
денежная единица иностранных государств; 

4) ценные бумаги в иностранной валюте – ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

Поскольку фальшивомонетничество посягает на кредитно-
денежную систему, то его предметами могут быть только те валюта и 
ценные бумаги, которые находятся в обращении. Находящимися в 
обращении являются действительные на момент совершения преступ-
ления валюта и ценные бумаги, а также изъятые или изымаемые из 
обращения, но подлежащие обмену на действительные. При этом не име-
ет значения, является валюта средством платежа в одном или 
нескольких государствах, допущена валюта к обращению на 
территории республики или нет и т.п. 

Изъятые из обращения и не подлежащие обмену денежные 
знаки Республики Беларусь в виде банковских билетов (банкнотов) и 
монет, а равно денежные знаки иностранных государств в виде 
банкнотов, казначейских билетов, монет, не зарегистрированные в 
установленном порядке акции и облигации юридических лиц, а также 
лотерейные и приравненные к ним билеты, марки госпошлины, 
почтовые марки и банковские пластиковые карточки не могут быть 
предметами фальшивомонетничества. 

Объективная сторона преступления. Состав фальшивомонет-
ничества является формальным, сложным с тремя альтернативными 
деяниями: 

– изготовление поддельной валюты или поддельных ценных 
бумаг с целью их сбыта; 

– хранение поддельной валюты или поддельных ценных бумаг с 
целью их сбыта; 
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– сбыт поддельной валюты или поддельных ценных бумаг. 
Поддельными или фальшивыми признаются любые денежные 

знаки или ценные бумаги, которые изготовлены в нарушение 
установленного законом порядка независимо от субъекта, места и 

способа их изготовления. Для признания деяния фальшивомонет-
ничеством необходимо, чтобы поддельная валюта и поддельные 
ценные бумаги по внешнему виду (форма, размер, цвет, основные 
реквизиты и т.д.) были существенно похожи на подлинную валюту 
или подлинные ценные бумаги. Сходство будет существенным, если 

поддельные валюта и ценные бумаги трудноотличимы от подлинных 
при обычном их осмотре и в связи с этим могут участвовать в 
обращении. 

Если умысел виновного при изготовлении денежных знаков или 

ценных бумаг либо их сбыте был направлен на обман потерпевшего 
(вследствие плохого зрения, ограниченной видимости при сбыте 
подделки, некомпетентности либо неосведомленности и т.п.), а 
поддельные деньги или ценные бумаги не могли участвовать в 
обороте в результате грубого характера подделки, то действия 
виновного подлежат квалификации по ст. 209 УК как мошенничество. 

Однако в том случае, когда грубая подделка явилась следствием 

неудачной попытки изготовить пригодные для участия в обращении 

валюту или ценные бумаги, ответственность должна наступать за 
покушение на фальшивомонетничество. Вместе с тем последующий 

сбыт грубой подделки при наличии необходимых условий должен 

дополнительно квалифицироваться как мошенничество. 
Изготовление поддельных денежных знаков и ценных бумаг 

образует как полное их воспроизводство любым способом, так и 

частичное изменение подлинных денежных знаков и ценных бумаг 
(исправление номинала, подделка номера, серии и других реквизитов) 
для придания им иной номинальной стоимости. 

Изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг 
является оконченным преступлением, если с целью последующего 
сбыта изготовлены хотя бы один денежный знак или ценная бумага, 
независимо от того, удалось ли осуществить их сбыт. 

Под хранением поддельных денежных знаков либо ценных бумаг 
с целью сбыта следует понимать умышленные деяния, связанные с 
нахождением таких денежных знаков либо ценных бумаг во владении 
виновного (при себе, в помещении, в тайнике, в транспортном 
средстве и других местах). Ответственность за хранение наступает 
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независимо от его способа и продолжительности. Как длящееся 
преступление хранение считается юридически оконченным с момента 
принятия виновным поддельной валюты или поддельных ценных 
бумаг на хранение. 

Как уголовно наказуемое хранение следует рассматривать 
приобретение заведомо поддельных денежных знаков или ценных 
бумаг с целью их последующего сбыта. Такие действия 
квалифицируются по ст. 221 УК как оконченное преступление. 

Сбытом поддельных денежных знаков либо ценных бумаг 
является выпуск их в обращение, независимо от того, возмездный или 
безвозмездный характер носит совершаемая сделка: продажа, дача 
взаймы, размен, оплата товаров и услуг, дарение и т.п. Сбыт считается 
оконченным преступлением с момента принятия у виновного хотя бы 
одной фальшивой купюры или ценной бумаги. Если же обман был 
обнаружен при попытке сбыта поддельных купюр или ценных бумаг, 
то ответственность наступает за покушение на фальшивомо-
нетничество в форме сбыта. 

Ответственность за хранение и сбыт фальшивой валюты или 
поддельных ценных бумаг наступает независимо от того, являлся 
виновный непосредственным их изготовителем либо получил их 
каким бы то ни было способом от изготовителя или любого иного 
лица, либо стал их обладателем в силу стечения случайных 
обстоятельств. 

Совершение любого из указанных в статье действий (изготов-
ление, хранение, сбыт) образует состав оконченного фальшиво-
монетничества. 

С субъективной стороны фальшивомонетничество характеризу-
ется виной в форме только прямого умысла. Обязательным признаком 
субъективной стороны изготовления и хранения поддельных денег и 
ценных бумаг является цель сбыта. При этом ответственность за 
изготовление и хранение поддельных денег и ценных бумаг как за 
оконченное фальшивомонетничество наступает независимо от того, 
приступило ли виновное лицо непосредственно к сбыту. Однако 
отсутствие цели сбыта (изготовление фальшивой купюры для 
демонстрации умения или хранение ее в коллекционных целях) 
исключает уголовную ответственность. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. 

Квалифицированные виды: 

ч. 2. Те же действия, совершенные 
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– повторно; 
– организованной группой; 

– в особо крупном размере. 
Совершение лицом перечисленных в ст. 221 УК альтернативных 

действий, охватываемых единым умыслом и направленных к одной 

цели по изготовлению, последующему хранению, а затем и сбыту 
поддельных денежных знаков или ценных бумаг должно 
рассматриваться как единое преступление, не образующее 
повторности. Повторность как квалифицирующий признак состава 
преступления имеет место в тех случаях, если поведение лица не 
охватывалось единым умыслом, а представляло самостоятельную 

деятельность по изготовлению, хранению либо сбыту различных 
партий поддельных денежных знаков или ценных бумаг. 

Фальшивомонетничество будет считаться совершенным 

организованной группой как в случае реализации группой всего его 
процесса от изготовления до сбыта поддельных денежных знаков или 

ценных бумаг, так и при осуществлении какой-либо одной или двух 
операций, например, только изготовления или только хранения и сбыта. 

Стоимость поддельной иностранной валюты определяется по 
курсу соответствующей валюты по отношению к национальной 

валюте, установленному Национального банка Республики Беларусь 
на день совершения преступления. Фальшивомонетничество в особо 
крупном размере признается оконченным в момент, когда стоимость 
реально изготовленных, хранимых или сбытых валюты или ценных 
бумаг составит указанный размер. Если же виновный намеревался 
совершить фальшивомонетничество в особо крупном размере, однако 
сумел осуществить лишь часть действий, содеянное квалифицируется 
как покушение. 

Незаконное приобретение лицом имущества в результате 
проделанных им операций с поддельными денежными знаками или 

ценными бумагами охватывается ст. 221 УК и дополнительной 

квалификации не требует. 
Статья 228 Контрабанда 

Контрабанда – это незаконное перемещение через таможенную 

границу Евразийского экономического союза в крупном размере 
товаров, запрещенных или ограниченных к такому перемещению, при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 

3281 и 3331 УК. 
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Непосредственным объектом контрабанды является порядок 
перемещения через таможенную границу Евразийского 
экономического союза товаров и ценностей, запрещенных или 

ограниченных к такому перемещению. 

Основным документом, регламентирующим порядок 
перемещения товаров через таможенную границу, является 
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  

Объективную сторону контрабанды образует совершенное с 
нарушением порядка таможенного оформления перемещение через 
таможенную границу Евразийского экономического союза предметов, 
запрещенных или ограниченных к такому перемещению. 

В статье 228, а также в статьях 3281 и 3331 УК под незаконным 

перемещением через таможенную границу Евразийского экономичес-
кого союза понимается перемещение товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического союза вне установленных мест 
или в неустановленное время работы таможенных органов в этих 
местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с заведомо 
недостоверным декларированием или недекларированием товаров, 
либо с использованием документов, содержащих заведомо недосто-
верные сведения о товарах, или с использованием поддельных или 

относящихся к другим товарам средств идентификации. 

Часть вторая статьи 228 УК предусматривает ответственность за 
незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 
экономического союза в крупном размере наличных денежных 
средств или денежных инструментов. 

Деяние, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК, признается 
совершенным в крупном размере, если стоимость перемещаемых 
одним лицом или группой лиц товаров превышает в две тысячи и 

более раз размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления. 

Деяние, предусмотренное частью 2 статьи 228 УК, признается 
совершенным в крупном размере, если сумма перемещаемых 
наличных денежных средств и (или) стоимость перемещаемых 
денежных инструментов превышают двукратный размер суммы 

наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, 
разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза к 
перемещению без таможенного декларирования в письменной форме. 

При расчете размера суммы незаконно перемещаемых наличных 
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денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещаемых 
денежных инструментов из всей суммы перемещаемых наличных 
денежных средств и (или) стоимости перемещаемых денежных 
инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным 

законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без 
таможенного декларирования в письменной форме или была 
задекларирована. 

Под денежными инструментами, указанными в части 2 статьи 

228 УК, понимаются дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), 

а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие 
обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в 
которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата. 

Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) 

денежные инструменты, указанные в настоящей статье, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей 

наличных денежных средств или денежных инструментов, указанных в 
статье 228 УК, их обнаружение при применении форм таможенного 
контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

С субъективной стороны контрабанда характеризуется виной в 
форме прямого умысла. 

Субъектом контрабанды является вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста шестнадцати лет. Совершившим контрабанду 
будет считаться также лицо, которое использовало для этих целей 

иных лиц, действовавших невиновно (опосредованное исполнение). 
Квалифицированными видами контрабанды (ч.3 ст.228 УК) 

являются: 
1)  совершение контрабанды по предварительному сговору груп-

пой лиц. Данный признак будет иметь место, если в контрабанде в ка-
честве соисполнителей участвовали хотя бы два лица, заранее догово-
рившихся о совместном совершении преступления. Соисполнителями 

признаются лица, совместно оформлявших и перемещавших предме-
ты контрабанды через таможенную границу либо выполнявших ка-
кую-то часть этих действий; 

2) совершение контрабанды повторно; 
3) совершение контрабанды лицом, ранее совершившим престу-

пления, предусмотренные статьями 3281 и 3331 УК; 
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4) совершение контрабанды должностным лицом с использова-
нием своих служебных полномочий. Данный признак предполагает, 
что должностное лицо использует предоставленные ему по службе 
полномочия в целях совершения контрабанды. 

5) совершение контрабанды с применением насилия к лицу, про-
водящему таможенный или осуществляющему пограничный кон-

троль. Такой вид контрабанды предполагает применение только физи-

ческого насилия с целью принудить такое лицо осуществить тамо-
женное оформление или пропустить товары через таможенную гра-
ницу. Насилие применяется к тем должностным лицам, которые 
осуществляют таможенный или пограничный контроль путем провер-
ки документов и сведений, необходимых для таможенного оформле-
ния, а также путем таможенного досмотра (досмотра товаров и транс-
портных средств, личного досмотра как исключительной формы та-
моженного контроля).  

Не относятся к насилию попытки открыто переместить 
предметы контрабанды через таможенную границу вопреки запрету 
лица, осуществляющего таможенный контроль, а также осуществляя-
емые с той же целью попытки вырваться из рук. 

Если лицо наряду с контрабандой совершает другие 
преступления (незаконное пересечение границы Республики Бела-
русь, нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и 

камнями и др.), то действия виновного следует квалифицировать по 
совокупности совершенных преступлений. По совокупности 

преступлений следует квалифицировать сопряженное с контрабандой 

последующее незаконное обращение предметов, указанных в ч. 2 ст. 
228 УК.  

Особо квалифицированным видом контрабанды (ч.4 ст.228 УК) 

является совершение деяний, предусмотренных частями 1, 2 или 3 228 

УК организованной группой. 

По статьями 3281 и 3331 УК наступает ответственность за 
незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского 
экономического союза или Государственную границу Республики 

Беларусь следующих предметов и веществ: 
1) по статье 3281 – за незаконное перемещение наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов 

2) по статье 3331 – за незаконное перемещение сильнодейст-
вующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материа-
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лов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его 
доставки, а также иных видов вооружения и военной техники. 

В статье 2281 «Незаконное перемещение товаров через 
таможенную границу» предусмотрена ответственность за 
перемещение товаров через таможенную границу Евразийского 
экономического союза вне определенных законодательством мест или 

в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах 
при отсутствии признаков преступления, предусмотрен-

ного статьей 228 УК, совершенное в течение года после наложения 
административного взыскания за такое же нарушение. 

Преступления в сфере предпринимательства 

Статья 233. Незаконная предпринимательская 

деятельность 

При рассмотрении данного преступления следует учитывать 
положения постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 28 июня 2001 г. № 6 «О судебной практике по делам о 
незаконной предпринимательской деятельности» (с изм. и доп.). 

Непосредственным объектом данного преступления выступает 
установленный государством порядок осуществления предпринима-
тельской деятельности. 

Определение предпринимательской деятельности содержится в 
ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которой 

основными признаками предпринимательства являются: 
а) самостоятельный характер деятельности юридических и 

физических лиц, т.е. осуществление ее от своего имени, на свой риск 
и под свою имущественную ответственность; 

б) участие данных субъектов в гражданском обороте, т.е. 
совершение ими сделок, выполнение работ, оказание услуг; 

в) направленность осуществляемой деятельности на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи вещей либо выполнения работ или оказания услуг. 
Только при наличии совокупности всех названных признаков 

деятельность, осуществляемая субъектом хозяйствования, является 
предпринимательской. 

Единичные, разовые действия, направленные на получение 
прибыли, не могут рассматриваться в качестве предпринимательской 

деятельности.  
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Гражданское законодательство рассматривает предприниматель-
скую деятельность как право граждан и юридических лиц. При этом 

обязательным условием для занятия такой деятельностью является 
государственная регистрация субъектов хозяйствования, посредством 

которой осуществляется контроль за деятельностью предпринима-
телей, в том числе и за уплатой ими налогов. Акт государственной 

регистрации фиксирует факт создания в правовом пространстве 
нового субъекта права, удостоверяет законность его существования. 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь статус 
предпринимателя приобретается посредством обязательной государ-
ственной регистрации, данные о чем включаются в Единый 

государственный регистр юридических лиц и предпринимателей.  

Если предпринимательская деятельность может осуществляться 
только при наличии специального разрешения (лицензии), то прохож-

дение предпринимателем процедуры государственной регистрации не 
освобождает его от получения такого разрешения (лицензии). 

Объективная сторона преступления включает в себя 
осуществление предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии) в случаях, когда оно является обязательным. 

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без 
специального разрешения (лицензии), имеет место, когда отсутствует 
обязательное разрешение (лицензия), а также в случаях, когда 
действие лицензии просрочено, приостановлено, либо когда 
предприниматель лишен ее, либо при осуществлении деятельности, 

не указанной лицензии. 

Состав материальный. Преступление окончено с момента 
получения дохода от незаконной предпринимательской деятельности 

в крупном размере. 
Понятие дохода от предпринимательской деятельности, 

осуществляемой без специального разрешения (лицензии), установ-
лено в примечанием к ст. 233 УК. Под таким доходом следует 
понимать сумму выручки (дохода – для индивидуальных пред-

принимателей, применяющих общий порядок налогообложения) от 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученной 

(полученного) по этой деятельности, за вычетом косвенных налогов, а 
также понесенных при осуществлении указанной деятельности 

документально подтвержденных затрат по производству и реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при 
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применении общего порядка налогообложения (в том числе таких 
затрат, понесенных в период применения особого режима налогообло-
жения). Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определе-
нию в денежном выражении. 

Под доходом от предпринимательской деятельности, осуще-
ствляемой без специального разрешения (лицензии), сопряженной с 
привлечением денежных средств, электронных денег или иного 
имущества граждан, следует понимать всю сумму (стоимость) 
привлеченных денежных средств, электронных денег или иного иму-
щества. Доход, полученный в натуральной форме, подлежит определе-
нию в денежном выражении. 

Доход от предпринимательской деятельности, осуществляемой 

без специального разрешения (лицензии), признается полученным в 
крупном размере, если он в тысячу и более раз превышает размер 
базовой величины, установленный на день совершения преступления, 
в особо крупном размере – в две тысячи и более раз превышает 
размер такой базовой величины. 

Субъектами рассматриваемого преступления могут являться 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, достигшие шестнадцатилетнего возраста, а также 
должностные лица юридического лица независимо от формы 

собственности. 

Субъективная сторона выражается прямым умыселом. 

Квалифицированные виды незаконной предпринимательской 

деятельности указаны в частях 2 и 3 ст. 233 УК.  

По части 2 ст. 233 УК наступает ответственность за действие, 
предусмотренное частью 1, совершенное лицом, ранее судимым за 
преступление, предусмотренное ст. 233 УК, либо сопряженное с 
привлечением денежных средств, электронных денег или иного 
имущества граждан, если выплата дохода или возврат денежных 
средств, электронных денег или иного имущества осуществляются 
полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, 
электронных денег или иного имущества других граждан, а равно 
предпринимательская деятельность, осуществляемая без специаль-
ного разрешения (лицензии), сопряженная с получением дохода в 
особо крупном размере 

Предпринимательская деятельность, осуществляемой без 
специального разрешения (лицензии), сопряженная с получением 
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дохода в особо крупном размере, признается оконченным преступле-
нием с момента получения соответствующего дохода. Если доход в 
указанном размере не был получен виновным по причинам, не 
зависящих от его воли, то его деяние будет квалифицировано как 
покушение (ч. 1 ст. 14 и ч. 1 либо 2 ст. 233 УК). Доход от 
предпринимательской деятельности, осуществляемой без специаль-
ного разрешения (лицензии), признается полученным в особо 
крупном размере, если он в две тысячи и более раз превышает размер 
базовой величины, установленный на день совершения преступления. 

Совершение преступления лицом, ранее судимым за незаконное 
предпринимательство, предполагает, что судимость не снята или не 
погашена в установленном порядке. 

Ч. 3 ст. 233 УК влечет повышенную ответственность за 
предпринимательскую деятельность, осуществляемой без 
специального разрешения (лицензии), совершенную организованной 
группой. 

Преступления против интересов службы 

Преступления против интересов службы представляют собой 

общественно опасные деяния, которые совершаются представителями 

власти или должностными лицами вопреки интересам службы и 

причиняют вред нормальной деятельности органов государственной 

власти или ставят их в опасность причинения вреда. 
Видовой объект – общественные отношения, обеспечивающие 

нормальную, основанную на законе, деятельность органов власти. 

Дополнительным объектом в некоторых случаях могут быть 
собственность, права и интересы граждан. 

Объективная сторона выражается деянием-действием (превы-

шение власти или служебных полномочий), реже бездействием 

(бездействие должностного лица). Большинство этих преступлений 

совершается с использованием служебных полномочий и во вред 

(вопреки) интересам службы. Большинство составов преступлений 

этой группы сконструированы по типу материальных, т.е. 
обязательным признаком предусмотрены последствия (злоупотреб-

ление властью или служебными полномочиями), а некоторые – по 
типу формальных, т.е. последствия не предусмотрены (служебный 

подлог). 
Должностное лицо, которое использовало свои властные или 

иные служебные полномочия для совершения преступления, не 
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названного в главе 35 УК, несет ответственность по совокупности 

преступлений. При этом совершение такого преступления признается 
существенным вредом, предусмотренным статьями рассматриваемой 

главы. Правило о совокупности преступлений не применяется, если 

совершение должностным лицом преступления предусмотрено в 
качестве признака иного преступления. 

Субъективная сторона данных преступлений характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла, но некоторые из 
них характеризуются неосторожной формой вины (служебная 
халатность). Для некоторых характерна корыстная или иная личная 
заинтересованность. 

Субъектом данных преступлений может быть вменяемое 
физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, в большинстве 
составов обладающее признаками специального субъекта, т.е. 
должностное лицо. 

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. На этом основании к представителям 

власти могут быть отнесены работники правоохранительных органов, 
работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

судебные исполнители, военнослужащие пограничной службы (при 

непосредственном выполнении обязанностей по охране Государствен-

ной границы), военнослужащие внутренних войск (при непосредст-
венном выполнении обязанностей по охране общественного порядка, 
конвоированию и охране исправительных учреждений), сотрудники 

государственных органов, осуществляющие контрольные и надзорные 
функции, и др.; 

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. К таким лицам, в частности, относятся 
члены добровольной дружины, внештатные сотрудники правоохра-
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нительных органов, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, участники объединений граждан, содействующих 
правоохранительным органам в охране правопорядка, общественные 
инспекторы, народные заседатели; 

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 администра-
тивно-хозяйственных обязанностей, либо лица, уполномоченные в 
установленном порядке на совершение юридически значимых 
действий. 

Занимающими должности, связанные с выполнением 

административно-хозяйственных обязанностей, следует признавать, в 
частности, лиц, осуществляющих полномочия по управлению и 

распоряжению имуществом и денежными средствами, а также 
организацию учета и контроля за отпуском и реализацией 

материальных ценностей. 

Лицами, уполномоченными в установленном порядке на 
совершение юридически значимых действий, являются работники, 

совершающие такие действия, в результате которых наступают или 

могут наступить юридически значимые последствия в виде 
возникновения, изменения или прекращения правоотношений, 

субъектами которых являются иные лица. 
К юридически значимым действиям следует относить принятие 

решений, входящих в компетенцию лица, в результате которых 
наступают или могут наступить юридически значимые последствия: 
возникновение, изменение или прекращение правоотношений, а 
также получение взяткодателем или представляемыми им лицами 

выгоды имущественного или иного характера; 
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 
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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. 

Под должностным лицом понимается не только таковое, но и 

представитель власти, а также лицо, исполняющее эти обязанности по 
специальному полномочию (поручению). 

1) Служебный подлог (ст. 427 УК), его отличие от подделки 

официальных документов (ст. 380 УК), служебная халатность (ст. 428 

УК). 

2) Получение взятки (ст. 430 УК), посредничество во 
взяточничестве (ст. 432 УК), дача взятки (ст. 431 УК). 

Вопросы квалификации преступлений данных преступлений 

рассмотрены в постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 16 декабря 2004 года № 12 от 16 декабря 2004 года № 12 

«О судебной практике по делам о преступлениях против интересов 
службы (ст.ст. 424-428 УК)». 

Злоупотребление властью или служебными полномочиями 

(ст. 424 УК), бездействие должностного лица (ст. 425 УК), 

превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК). 

Статья 424. Злоупотребление властью или служебными 

полномочиями 

Данное преступление посягает на функционирование, престиж и 

авторитет государственной службы, подрывает доверие граждан к 
государственным органам, причиняет вред правам и интересам граждан. 
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Непосредственным объектом являются общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное, основанное на законе, 
функционирование государственной службы и права и интересы 

граждан. 

Объективная сторона выражается деянием – совершением 

должностным лицом действий с использованием своих служебных 
полномочий (обусловленных характером компетенции и объемом 

должностных полномочий) вопреки интересам службы (нарушение 
финансовой дисциплины, премирование работника, не заслужившего 
премию, неосновательное расходование имущества государственных 
организаций, сокрытие хищений и бесхозяйственности). 

Совершенными вопреки интересам службы следует считать те 
действия должностного лица по службе, которыми нарушаются 
требования законности или объективной необходимости при 

принятии решения в соответствии с возложенными на должностное 
лицо полномочиями. 

Если используются не функциональные полномочия, а авторитет 
власти – состав отсутствует. 

Состав – материальный. Последствия обязательны и причинно 
связаны со злоупотреблением. Ими являются: причинение ущерба в 
крупном размере (в 250 и более раз превышающую размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления), сущест-
венный вред правам и интересам граждан либо государственным или 

общественным интересам (оценивается с учетом всех негативных 
последствий – материальных, моральных и др.). 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 

вины в виде прямого умысла. Преступление совершается из 
корыстной или иной личной заинтересованности (в интересах 
родственников, друзей). При этом материальные выгоды 

приобретаются способом, не связанным с незаконным безвозмездным 

изъятием чужого имущества (использование транспорта в личных 
целях, приобретение вещей (товаров) по себестоимости, временное 
заимствование чужого имущества и т.д. 

Корыстная заинтересованность может выражаться в стремлении 

получить выгоду имущественного характера без незаконного 
безвозмездного обращения государственных или общественных 
средств в свою собственность или собственность других лиц 

(например, сокрытие образовавшейся в результате служебной халат-
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ности недостачи путем запутывания учета с целью избежать 
материальной ответственности). 

Иная личная заинтересованность может выражаться в 
стремлении, обусловленном такими побуждениями личного 
характера, как карьеризм, протекционизм, желание приукрасить 
действительное положение, получить взаимную услугу, скрыть свою 

некомпетентность и т.п. 

Субъект преступления специальный – должностное лицо. 
Квалифицированные виды (ч. 3 ст. 424 УК): 

1) совершение указанных действий должностным лицом, 

занимающим ответственное положение; 
2) совершение их при осуществлении функции по 

разгосударствлению или приватизации государственного имущества; 
3) совершение таких действий, повлекших тяжкие последствия 

(ущерб в особо крупном размере, аварии, дезорганизация работы 

транспорта, предприятия и т.д.). 

Статья 425 УК. Бездействие должностного лица 

Это специальная форма злоупотребления властью или 

служебными полномочиями, которая состоит в умышленном вопреки 

интересам службы неисполнении должностным лицом действий, 

которые оно должно было и могло совершить в силу возложенных на 
него служебных обязанностей, сопряженном с попустительством 

преступлению либо повлекшем невыполнение показателей, 

достижение которых является условием оказания государственной 

поддержки, повлекшем причинение ущерба в крупном размере или 

существенного вреда правам и законным интересам граждан, 

государственным или общественным интересам. 

Попустительством преступлению является умышленное 
невоспрепятствование должностным лицом готовящемуся или 

совершаемому преступлению при условии, что данное должностное 
лицо в соответствии с его полномочиями обязано было и могло это 
сделать. Оконченным преступление в указанной форме признается с 
момента невоспрепятствования его совершению. Не требуется также 
наступления последствий в виде причинения ущерба в крупном 

размере или существенного вреда правам и законным интересам 

граждан, государственным или общественным интересам. 

Состав материальный. 

Субъект преступления специальный – должностное лицо. 
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Субъективная сторона выражается прямым умыслом. 

Преступление совершается из корыстной или иной личной 

заинтересованности. 

Квалифицирующие признаки (ч. 3 ст. 425 УК): совершение 
указанных действий должностным лицом, занимающим 

ответственное положение либо повлекших тяжкие последствия. 
Статья 426 УК. Превышение власти или служебных 

полномочий 

Данное преступление состоит в умышленном совершении 

должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и 

полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшем причинение 
ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и 

законным интересам граждан либо государственным или 

общественным интересам. 

Под определением «явно выходящие» подразумевается, что это 
очевидно прежде всего для самого должностного лица. Это 
совершение действий, относящихся 

– к компетенции вышестоящего органа или должностного лица; 
– к компетенции должностного лица другого ведомства; 
– к компетенции коллегиального органа; 
– к компетенции самого лица, но в отсутствие условий, при 

которых они допустимы; 

– не относящихся к компетенции никакого должностного лица. 
Состав материальный. 

Субъект преступления специальный – должностное лицо. 
Субъективная сторона выражается прямым умыслом. 

Квалифицирующие признаки: 1) превышение власти или служебных 
полномочий, совершенное из корыстной или иной личной 

заинтересованности (ч. 2 ст. 426 УК); 2) действия, предусмотренные час-
тями 1 или 2 ст. 426 УК, совершенные лицом, занимающим ответственное 
положение, либо повлекшие тяжкие последствия, а равно умышленное 
совершение должностным лицом действий, явно выходящих за 
пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, 
сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего 
либо применением оружия или специальных средств (ч. 3 ст. 426 УК). 

Служебный подлог (ст. 427 УК), его отличие от подделки 

официальных документов (ст. 380 УК), служебная халатность (ст. 
428 УК) 
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Статья 427 УК. Служебный подлог 
Данное преступление состоит во внесении должностным или 

иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и записей в 
официальные документы, либо подделка документов, либо 
составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из 
корыстной или иной личной заинтересованности, при отсутствии 

признаков более тяжкого преступления. 
Подлог заключается в: 
– внесении в документы заведомо ложных сведений и записей; 

– изготовлении полностью подложного документа или внесение 
искажений в подлинный документ (подделка); 

– составлении и выдаче заведомо ложных документов. 
Предметом служебного подлога являются официальные докумен-

ты, то есть надлежаще составленные и содержащие необходимые 
реквизиты электронные документы либо письменные акты, 

удостоверяющие факты и события, имеющие юридическое значение. 
Состав формальный. 

Субъект – специальный, должностное или иным уполномо-
ченное лицо. Субъектом преступления по признаку «иное уполномо-
ченное лицо» может быть, в частности, лицо, которое в силу своих 
служебных обязанностей либо по специальному поручению 

должностного лица непосредственно осуществляет подготовку или 

выдачу официального документа. 
Субъективная сторона прямой умысел. Преступление 

совершается из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 427 УК): совершение 
подлога с целью искажения данных государственной статистической 

отчетности. 

Статья 428. Служебная халатность 

Данное преступление состоит в неисполнении либо 
ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных 
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного 
отношения к службе, повлекшими но неосторожности 

– смерть человека; 
– иные тяжкие последствия; 
– незаконные отчуждение или уничтожение государственного 

имущества, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, 
в том числе при его разгосударствлении или приватизации. 
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Объективная сторона заключается в несовершении при 

исполнении служебных обязанностей необходимых по службе 
действий, отсутствие требуемой оперативности, своевременности, 

последовательности, полноты в совершении необходимых действий, 

обусловленных служебными обязанностями должностного лица (но 
не профессиональной деятельности). 

Состав материальный. 

Субъект – специальный, должностное или иным 

уполномоченное лицо. 
Субъективная сторона характеризуется неосторожностью. Если 

лицо не выполняет обязанности вследствие неопытности, 

недостаточной квалификации (субъективные причины) или из-за 
отсутствия необходимых условий для надлежащего выполнения своих 
обязанностей (отсутствие транспорта. техники и т.д. (объективные 
причины)) – халатность исключается. 

Получение взятки (ст. 430 УК), посредничество во 
взяточничестве (ст. 432 УК), дача взятки (ст. 431 УК). 

Эффективное противодействие проявлениям коррупции в 
Республике Беларусь является задачей первостепенной важности: 

коррупция и взяточничество, как наиболее распространенная ее 
форма, представляют значительную общественную опасность. 
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 6 

от 26.06.2003г. «О судебной практике по делам о взяточничестве» (с 
изм. и доп.) разъясняет, что взяточничество является наиболее 
опасным проявлением коррупции, поскольку подрывает принципы 

государственного управления, равенства и социальной 

справедливости, сдерживает экономическое развитие, составляет 
угрозу моральным устоям общества. 

Статья 430 Получение взятки 

Получение взятки – специальный вид злоупотребления властью 

или служебными полномочиями. Получение взятки является тяжким 

преступлением, подрывающим авторитет и доверие народа к 
государственной власти. 

Непосредственным объектом являются общественные отношения, 
обеспечивающие нормальное, основанное на законе, функционирование 
государственной службы, права и интересы граждан. 

В качестве предмета взятки могут выступать материальные 
ценности (деньги, другое имущество), а также иные выгоды 
имущественного характера (например, осуществление безвозмездно 
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ремонта квартиры). Если предмет взятки с ведома или по указанию 
должностного лица передается членам его семьи или близким, за 
использование таким должностным лицом своих полномочий в пользу 
взяткодателя содеянное следует квалифицировать как взяточничество. 

Не могут быть предметом взятки услуги неимущественного 
характера, оказываемые должностному лицу, хотя бы и за совершение 
определенных действий по службе (хвалебный очерк, статья в газете, 
соавторство в научной работе и т.д.). При соответствующих условиях 
такие действия могут квалифицироваться как должностное 
злоупотребление (ст. 424 УК). 

Не является получением взятки принятие должностным лицом 
сувениров и подарков при проведении протокольных и иных 
официальных мероприятий, а равно подарков по случаю дня 
рождения и праздников, если они были вручены должностному лицу 
без какой-либо обусловленности вознаграждения соответствующими 
действиями по службе. Если же будет установлено, что под видом 
подарка передавалась взятка за использование должностным лицом 
своих служебных полномочий в интересах лица, вручившего подарок, 
то содеянное квалифицируется как взяточничество независимо от 
стоимости предмета взятки. 

Ответственность за взяточничество наступает независимо от 
времени передачи взятки: до или после совершения действия 
(бездействия) в интересах взяткодателя или представляемых им лиц. 

Не подлежит обращению в доход государства имущество, 
переданное в качестве взятки лицами: 

1) оказавшимися в состоянии крайней необходимости, в силу 
чего была дана взятка; 

2) которые до передачи предмета взятки добровольно уведомили 
органы уголовного преследования о вымогательстве взятки и в 
дальнейшем способствовали изобличению взяткополучателя. 

Объективная сторона: принятие должностным лицом для себя 
или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод 
имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи 
с занимаемым им должностным положением, за: 

1) покровительство или попустительство по службе, 
2) благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, 
3) за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку 

или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо 
должно было или могло совершить с использованием своих 
служебных полномочий 
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При этом следует учитывать, что проявление покровительства 
по службе может выражаться в действиях, связанных с 
незаслуженным поощрением, продвижением (повышением) по 
должности, установлением персональной надбавки к заработной 

плате, созданием льготного режима работы, и т.п. 

К попустительству в интересах дающего взятку, в частности, 

относятся бездействие по фактам упущений по службе или неиспол-
нения служебных полномочий, сокрытие фактов, свидетельствующих 
об отсутствии у работника должной квалификации, непринятие мер 
по аттестации. 

Благоприятное решение вопросов в интересах взяткодателя 
предполагает совершение действий, направленных на удовлетворение 
просьбы в интересах взяткодателя или представляемых им лиц, в 
обеспечение которой получена взятка. 

Дачу взятки в интересах юридических лиц, независимо от форм 

собственности, и иных организаций следует квалифицировать по ст. 
431 УК 

Получение взятки – преступление с формальным составом. Оно 
окончено с момента принятия взятки или части ее. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 

вины в виде прямого умысла. 
Субъектом получения взятки может быть только должностное 

лицо, признанное таковым в соответствии с ч.4 ст.4 УК. 

Лицо, совершившее по своей инициативе действия, повлекшие 
или могущие повлечь определенные правовые последствия для 
других лиц, но не наделенное для этого полномочиями, не может быть 
субъектом преступления, предусмотренного ст.430 УК. 

Квалифицирующие признаки рассматриваемого деяния указаны в 
ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК: получение взятки повторно, либо путем 

вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, 
либо в крупном размере (ч. 2 ст. 430 УК); действия, предусмотренные 
частями первой или второй ст. 430 УК, совершенные лицом, ранее 
судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 

УК, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, 

либо лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 430 УК). 

Под вымогательством взятки понимается требование 
должностного лица дать взятку под угрозой совершения таких 
действий по службе, которые могут причинить ущерб законным 
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интересам гражданина, либо умышленное поставление гражданина 
посредством бездействия по службе в такие условия, при которых он 

был вынужден дать взятку для предотвращения вредных последствий 

его правоохраняемым интересам. 

Получение взятки группой лиц по предварительному сговору имеет 
место тогда, когда в данном преступлении участвовало два или более 
должностных лица, заранее договорившихся о совместном совершении 

или несовершении в интересах дающего взятку какого-либо конкретного 
действия (бездействия) по службе. При этом не имеет значения, как были 

распределены роли среди соисполнителей. Получение взятки группой 

лиц должно признаваться оконченным преступлением, если взятка 
принята хотя бы одним из должностных лиц. 

Получение должностным лицом материального вознаграждения 
якобы за совершение соответствующих действий (бездействие) по 
службе, которые оно заведомо не может осуществить из-за отсутствия 
надлежащих полномочий, при наличии умысла на завладение 
указанным вознаграждением, квалифицируется как мошенничество. 
Так же квалифицируются действия лица, которое получает от 
взяткодателя деньги или иные ценности якобы для передачи 

должностному лицу в качестве взятки, и, не намереваясь это сделать, 
присваивает их. 

Если же в целях завладения имуществом взяткодатель склоняется 
данными лицами к даче взятки, то содеянное, помимо мошенничества, 
квалифицируется и как подстрекательство к даче взятки. 

Получение, дача взятки или посредничество во взяточничестве 
признаются повторными, если им предшествовало совершение 
любого из преступлений, предусмотренных ст. 430, 431, 432 УК, и 

при этом не истекли сроки давности привлечения к уголовной 

ответственности. 

Признак повторности имеет место при одновременном 

получении взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого из 
взяткодателей совершается отдельное действие. 

Систематическая передача ценностей и оказание услуг 
имущественного характера должностному лицу за общее покрови-

тельство или попустительство по службе не может квалифици-

роваться как дача или получение взятки повторно, если эти действия 
охватывались единым умыслом взяткодателя и взяткополучателя и 

имели характер продолжаемого преступления. 
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Не может рассматриваться как повторное получение взятки 

принятие должностным лицом в несколько приемов заранее 
обусловленного вознаграждения, обеспечивающего наступление 
желаемого результата, а также дача взятки группе должностных лиц, 

совершающих преступление по предварительному сговору между 
собой. 

Получение должностным лицом материального вознаграждения 
якобы за совершение соответствующих действий (бездействие) по 
службе, которые оно заведомо не может осуществить из-за отсутствия 
надлежащих полномочий, при наличии умысла на завладение 
указанным вознаграждением, следует квалифицировать как 
мошенничество. Так же квалифицируются действия лица, которое 
получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для 
передачи должностному лицу в качестве взятки, и, не намереваясь это 
сделать, присваивает их. 

Статья 431. Дача взятки 

Дача взятки – это передача лично или через посредника 
должностному лицу материальных ценностей или предоставление 
ему выгод имущественного характера за использование служебных 
полномочий в интересах дающего или представляемых им лиц. 

Дача и получение взятки неразрывно связаны между собой. С 

объективной стороны дача взятки характеризуется в основном теми 

же признаками, что и получение взятки. Состав формальный. 

Субъект преступления – общий, т.е. физическое вменяемое 
лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона выражается прямым умыслом. 

Квалифицирующие признаки: дача взятки повторно, либо в 
крупном размере, либо с использованием своих служебных полномо-
чий (ч. 2 ст. 431 УК); дача взятки в особо крупном размере или лицом, 

ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 

и 432 УК (ч. 3 ст. 430 УК). 

Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, 

если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это 
лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Добровольное заявление предполагает обращение с соответ-
ствующим заявлением (устно или письменно) в прокуратуру, 
милицию, суд или иной государственный орган независимо от моти-
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вов такого решения взяткодателя, но не в связи с тем, что о совершен-

ном преступлении уже стало известно органам власти и взяткодатель 
об этом знал. 

Статья 432. Посредничество во взяточничестве 
С объективной стороны посредничество во взяточничестве – 

это пособнические действия, предусмотренные в качестве 
самостоятельного преступления и выразившиеся в непосредственной 

передаче взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя. 
Для квалификации действий посредника по ст. 432 УК необходимо, 
чтобы его роль сводилась только к передаче предмета взятки. 

Состав формальный. 

Субъект общий. Посредником во взяточничестве является лицо, 
которое, действуя по поручению взяткодателя или взяткополучателя, 
непосредственно передает предмет взятки. При этом не имеет 
значения, получил ли он от указанных лиц вознаграждение за свою 

услугу. 
Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник 

в даче или получении взятки освобождается от уголовной 

ответственности, если он после совершения преступных действий 

добровольно заявил о содеянном. 

Субъективная сторона выражается прямым умыслом. 

Квалифицирующие признаки: посредничество во взяточничестве, 
совершенное повторно, либо с использованием своих служебных 
полномочий, либо при получении взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 
432 УК); посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, 

ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 

и 432 УК, либо при получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 

ст. 432 УК). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1. Понятие уголовного права. Назначение уголовного 
права в системе правового регулирования. Источники уголовного 
права. Уголовный закон. 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Что такое уголовное право? Что является предметом 

уголовного права? 

2. Чем отличается уголовное право от иных отраслей права? 

3. Что такое метод уголовного права? Назовите методы 

уголовного права. 
4. Какие задачи стоят перед уголовным правом? 

5. Что такое уголовно-правовая норма? 

6. Укажите виды уголовно-правовых норм, содержащихся в 
Общей части и Особенной части  УК РБ. 

7. Что такое специальная уголовно-правовая норма? 

8. Какими принципами определяется действие уголовного 
закона в пространстве? Раскройте содержание территориального 
принципа действия уголовного закона в пространстве. 

9. К каким гражданам, совершившим преступление на 
территории Республики Беларусь, не может быть применён УК 

Республики Беларусь? 

10. Какой из принципов действия уголовного закона в 
пространстве применяется к лицам, являющимся гражданами 

Республики Беларусь, но совершившим преступление за её 
пределами? 

11. При каких условиях применяется УК Республики Беларусь за 
преступления, совершённые гражданами Республики Беларусь на 
территории иностранного государства? 

12. Что такое обратная сила уголовного закона? 

 

Тема 2 Преступление как основание уголовной 

ответственности 

 

Вопросы к обсуждению 

1. В чем сущность противоправности как признака 
преступления? 
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2. Дайте понятие менее тяжкого преступления. 
3. Чем отличается малозначительное деяние от преступления, не 

представляющего большой общественной опасности? 

4. В чем состоит сущность наказуемости как признака 
преступления? 

5. Что такое квалификация преступления? 

6. Что такое материальный  и усечённый состав преступления? 

7. Какой из видов объектов преступления указывается в разделах 
Особенной части УК? 

8. Что такое непосредственный объект преступления? Какова 
роль предмета преступления? 

9. В каких нормах УК описываются признаки объективной 

стороны конкретного преступления? 

10. Что такое общественно опасное последствие? В каких 
формах может выступать общественно опасное деяние? 

11. В чем состоит уголовно-правовое значение специального 
субъекта преступления? В каких нормах УК указывается возрастной 

признак субъекта преступления? 

12. Какие правовые последствия наступают для лица, 
совершившего общественно опасное деяние в состоянии аффекта? 

13. Какие правовые последствия наступают в случае совершения 
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, 

в состоянии опьянения? 

14. Чем отличается прямой умысел от косвенного? 

15. Назовите стадии совершения умышленного преступления. 
16. На какой стадии совершения преступления возможен 

добровольный отказ от совершения преступления? На какой стадии 

совершения преступления возможно деятельное раскаяние? 

17. Как квалифицируются действия исполнителя преступления? 

18. Дайте понятие простого и сложного соучастия. Назовите 
виды преступных групп. 

19. Дайте понятие продолжаемого и длящегося преступления. 
20. Назовите формы множественности преступлений. 

21. Чем отличается реальная совокупность преступлений от 
идеальной? 

22. В каких случаях возникает состояние необходимой обороны? 

Что такое мнимая оборона? 
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Тема 3 Уголовная ответственность. Понятие наказания. 

Система и виды наказаний 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Что является содержанием уголовной ответственности? Что 
является основанием уголовной ответственности? 

2. Какие из наказаний могут применяться в качестве основных и 

в качестве дополнительных? 

3. К каким категориям осужденных не может быть применена 
смертная казнь? 

4. Назовите все максимальные сроки, установленные в Общей 

части УК для наказания в виде лишения свободы. 

5. В каких пределах может быть назначено наказание лицу, 
допустившему особо опасный рецидив? 

6. Как влияет на назначение наказания наличие смягчающих 
обстоятельств, свидетельствующих о деятельном раскаянии виновного 
лица? Какие способы смягчения наказания предусмотрены в ст. 70 УК? 

7. При совершении каких категорий преступлений допускается 
осуждение лица без назначения наказания? 

8. С какого момента начинает течь срок давности привлечения к 
уголовной ответственности при совершении преступления с мате-
риальным составом? 

9. На какой стадии уголовного процесса возможно освобождение 
от уголовной ответственности в связи с истечением давности 

привлечения к уголовной ответственности? 

10. В отношении каких лиц применяется помилование? 

11. В чем состоит правовое значение погашения и снятия 
судимости? По истечении какого срока может быть снята судимость в 
отношении лица, допустившего особо опасный рецидив? 

12. Какие цели преследуются при применении принудительных 
мер безопасности и лечения психически больных, совершивших 
общественно опасные деяния, предусмотренные УК? 

13. 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? 

14. Какой специальный вид освобождения от уголовной 

ответственности предусмотрен в УК в отношении лиц, совершивших 
преступления в возрасте до 18 лет? 
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Тема 4.  Понятие, значение и система Особенной части 

уголовного права. Преступления против человека 

 

Вопросы к обсуждению 

1. Что представляет собой Особенная часть уголовного права? 

2. В чем заключается взаимосвязь Общей и Особенной частей 
уголовного права? 

3. Охарактеризуйте систему Особенной части уголовного права. 
4. Что такое квалификация преступлений? 

5. Какие существуют правила квалификации преступлений? 

6. Дайте понятие и назовите виды преступлений против жизни и 
здоровья человека. 

7. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 
состава убийства (ч. 1 ст. 139 УК). 

8. Какие деяния относятся к иным преступлениям против жизни 
человека? 

9. Что такое телесные повреждения? Назовите виды телесных 
повреждений. 

10. Какие деяния относятся к иным преступлениям против 
здоровья человека? 

11. Дайте понятие преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы. 

12. Какие деяния относятся к иным преступлениям против 
половой неприкосновенности и половой свободы? 

13. Охарактеризуйте преступления против интересов 
несовершеннолетних. 

14. Какие деяния относятся к преступлениям против уклада 
семейных отношений? 

15. Что такое клевета? В чем ее отличие от оскорбления? 

 

Тестовые задания 

 
      1. Убийство — это: 

А. Виновное противоправное лишение жизни другого человека; 
Б. Умышленное или неосторожное противоправное лишение 

жизни человека; 
В. Противоправное причинение смерти другому человеку; 
Г. Умышленное противоправное лишение жизни другого 

человека. 
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2. Под беспомощным следует понимать такое состояние, 
которое: 

А. лишает потерпевшего возможности в силу его физического 
или психического состояния оказать преступнику активное 
сопротивление, уклониться от посягательства или иным образом ему 
противостоять; 

Б. лишает потерпевшего возможности в силу его малолетнего 
или престарелого возраста оказать преступнику активное 
сопротивление, уклониться от посягательства или иным образом ему 
противостоять; 

В. лишает потерпевшего возможности в силу его физического 
или психического состояния оказать преступнику активное 
сопротивление; 

Г. лишает потерпевшего возможности в силу его физического 
состояния оказать преступнику активное сопротивление. 

 

3.  Убийство из корыстных побуждений – это: 

А. убийство, совершенное в целях получения выгоды для 
виновного или его близких или избавления от затрат при условии, что 
намерение извлечь такую выгоду возникло у виновного до момента 
лишения потерпевшего жизни и именно оно явилось мотивом 

убийства; 
Б. убийство, совершенное в целях получения имущественной 

выгоды для виновного или его близких или избавления от 
материальных затрат при условии, что намерение извлечь 
имущественную выгоду возникло у виновного до момента лишения 
потерпевшего жизни и именно оно явилось мотивом убийства; 

В. убийство, совершенное в целях получения имущественной 

выгоды или избавления от материальных затрат при условии, что 
намерение извлечь имущественную выгоду возникло у виновного до 
момента или в момент лишения потерпевшего жизни; 

Г. убийство, совершенное в целях получения имущественной 

выгоды для виновного или его близких или избавления от 
материальных затрат. 
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4.  Убийство из хулиганских побуждений — это: 

А. убийство, совершенное в целях высказать протест против 
социальных, экономических и политических основ жизни общества; 

Б. убийство, совершенное без повода или с использованием 

незначительного повода; 
В. убийство, совершенное на почве явного неуважения к 

обществу, когда поведение виновного обусловлено желанием 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать 
пренебрежение к общепринятым правилам общежития; 

Г. убийство, сопряженное с неоказанием лицу, находящемуся в 
опасном для жизни состоянии, необходимой и явно не терпящей 

отлагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана 
виновным без опасности для его жизни или здоровья. 

 

5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта - это: 

А. убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, вызванного насилием, 

издевательством, тяжким оскорблением или иными 

противозаконными или грубыми аморальными действиями другого 
лица либо длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в 
связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением иных лиц; 

Б. убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, вызванного насилием, издеватель-
ством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или 

грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с системати-

ческим противоправным или аморальным поведением потерпевшего; 
В. убийство, совершенное в состоянии сильного душевного 

волнения, вызванного насилием, издевательством, тяжким оскорб-

лением или иными противозаконными или грубыми аморальными 

действиями потерпевшего либо длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным 

или аморальным поведением потерпевшего; 
Г. убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевател-
ьством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или 

грубыми аморальными действиями потерпевшего. 
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6 . Доведение до самоубийства совершается путем: 

А. возбуждения у другого лица решимости совершить само-
убийство; 

Б. жестокого обращения с потерпевшим или систематического 
унижения его личного достоинства; 

В. систематического унижения личного достоинства потерпев-
шего и противозаконными или грубыми аморальными действиями в 
отношении  потерпевшего; 

Г. применения насилия. 
 

7. Тяжкое телесное повреждение - это: 

А. повреждение, опасное для жизни; 

Б. повреждение, опасное для жизни и здоровья, либо повлекшее 
за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату 
органом его функций, прерывание беременности, психическое 
расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, соединенное 
со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну 
треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой 

костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в 
неизгладимом обезображении лица или шеи; 

В. повреждение, опасное для жизни и здоровья, соединенное с 
потерей зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утратой органом 

его функций, прерыванием беременности, психическим расстройст-
вом (заболеванием), иным расстройством здоровья, повлекшим 

стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, 
либо вызвавшем расстройство здоровья, связанное с травмой костей 

скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в 
неизгладимом обезображении лица или шеи; 

Г. повреждение, опасное для жизни, либо повлекшее за собой 

потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом 

его функций, прерывание беременности, психическое расстройство 
(заболевание), иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой 

утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо 
вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей 

скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в 
неизгладимом обезображении лица или шеи. 
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8. Менее тяжкое телесное повреждение – это: 

А. повреждение, не опасное для жизни и не повлекшее 
последствий, предусмотренных статьей 147 УК, но вызвавшее 
длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев либо 
значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну 
треть; 

Б. повреждение, не опасное для жизни и не повлекшее 
последствий, предусмотренных статьей 147 УК, но вызвавшее 
длительное расстройство здоровья на срок свыше четырех месяцев 
либо значительную стойкую утрату трудоспособности более чем на 
одну треть; 

В. повреждение, не опасное для жизни и не повлекшее 
последствий, предусмотренных статьей 147 УК, но вызвавшее 
кратковременное расстройство здоровья либо незначительную 

стойкую утрату трудоспособности; 

Г. повреждение, опасное для жизни, но не повлекшее 
последствий, предусмотренных статьей 147 УК, а также вызвавшее 
длительное расстройство здоровья на срок свыше четырех месяцев 
либо значительную стойкую утрату трудоспособности более чем на 
одну треть. 

 

9. Истязание - это: 

А. умышленное причинение продолжительной боли или мучений 

способами, вызывающими особые физические и психические 
страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не 
повлекшие причинения тяжких или менее тяжких телесных 
повреждений; 

Б. причинение продолжительной боли или мучений способами, 

вызывающими особые физические и психические страдания 
потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие 
причинения тяжких или менее тяжких телесных повреждений; 

В. умышленное причинение продолжительной боли или мучений 

способами, вызывающими особые физические и психические 
страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, 
повлекшие причинение тяжких или менее тяжких телесных 
повреждений; 

Г. умышленное причинение продолжительной боли или мучений 

способами, вызывающими особые физические и психические 
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страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не 
повлекшие причинения телесных повреждений. 

 

10. Потерпевшими от изнасилования могут быть: 
А. только лица женского пола, не состоящие в браке с виновным; 

Б. лица женского и мужского пола; 
В. только лица женского пола; 
Г. лица женского и мужского пола, достигшие 16-летнего 

возраста. 
 

11. Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение 
преступления (ч.1 ст. 172 УК) следует понимать: 

А. активные действия, направленные на возбуждение у него 
желания участвовать в совершении преступлений, при этом склонение 
несовершеннолетнего к преступлению осуществляется путем 

ненасильственного психического воздействия (убеждения, уверения в 
безнаказанности, подкупа, обмана, возбуждения чувства мести, 

зависти, других низменных побуждений и т.п.); 

Б. активные действия, направленные на возбуждение у него 
желания участвовать в совершении преступлений, при этом склонение 
несовершеннолетнего к преступлению осуществляется путем 

насильственного ил ненасильственного психического воздействия; 
В. действия, направленные на возбуждение у него желания 

участвовать в совершении преступлений или административных 
правонарушений, при этом склонение несовершеннолетнего 
осуществляется путем ненасильственного психического воздействия 
(убеждения, уверения в безнаказанности, подкупа, обмана, 
возбуждения чувства мести, зависти, других низменных побуждений 

и т.п.); 

Г. активные действия, направленные на возбуждение у него 
желания участвовать в совершении преступлений, при этом склонение 
несовершеннолетнего к преступлению осуществляется путем 

ненасильственного психического воздействия (убеждения, уверения в 
безнаказанности, подкупа, обмана, возбуждения чувства мести, 

зависти, других низменных побуждений и т.п.) либо 
невоспрепятствование несовершеннолетнему в совершении 

преступления. 
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12. В соответствии со ст. 181УК торговля людьми - это: 

А. купля-продажа человека или совершение иных сделок в 
отношении его, а равно совершенные в целях эксплуатации вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение человека; 

Б. незаконное принуждение человека к работе или оказанию 

услуг в случае, если он по независящим от него причинам не может 
отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или обычаи, 

сходные с рабством; 

В. использование рабского труда или иная форма эксплуатации 

человека; 
Г. купля-продажа человека или совершение иных сделок в 

отношении его, включая рабство или обычаи, сходные с рабством. 

 

13. Похищение человека (ст. 182 УК) - это: 

А. захват либо удержание лица в качестве заложника, 
соединенные с угрозой его убийства, причинения ему телесных 
повреждений или дальнейшего удерживания этого лица, в целях 
понуждения государства, международной организации, юридического 
или физического лица или группы лиц совершить либо воздержаться 
от совершения какого-либо действия как условия освобождения 
заложника; 

Б. тайное, открытое, путем обмана или злоупотребления 
доверием, или соединенное с насилием или с угрозой его применения, 
или иными формами принуждения противоправное завладение лицом; 

В. купля-продажа человека или совершение иных сделок в 
отношении его, а равно совершенные в целях эксплуатации вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или получение человека; 

Г. использование рабского труда или иная форма эксплуатации 

человека. 
 

14. В соответствии со ст. 188 УК клевета - это: 

А. умышленное унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в неприличной форме, совершенное в течение года после 
наложения мер административного взыскания за оскорбление или 

клевету; 
Б.  распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо 

измышлений, совершенное в течение года после наложения мер 
административного взыскания за клевету или оскорбление; 
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В. распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо 
измышлений, только если они содержатся в публичном выступлении, 

либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, 

либо в средствах массовой информации; 

Г. умышленное унижение чести и достоинства личности, 

выраженное в неприличной форме, совершенное в публичном 

выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся 
произведении, либо в средствах массовой информации. 

 

Тема 5. Преступления против собственности и порядка 
осуществления экономической деятельности. Преступления 

против интересов службы. 
  

Вопросы к обсуждению 

 

1. Дайте понятие хищения. Назовите виды и формы  хищений. 

2. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 

состава кражи (ст. 205 УК). 

3. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 

состава грабежа (ст. 206 УК). 

4. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 

состава разбоя (ст. 207 УК). 

5. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 

состава вымогательства (ст. 208 УК). 

6.   Какие деяния относятся к иным преступлениям против 
собственности. 

7. Дайте общую характеристику преступлений против порядка 
осуществления экономической деятельности. 

8.  Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 

изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных 
бумаг (ст. 221 УК). 

9. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 

состава контрабанды (ст. 228 УК). 

10. Дайте уголовно-правовую характеристику преступлени в 
сфере предпринимательства. 

11. Дайте общую характеристику преступлений против 
интересов службы. 

12. Дайте уголовно-правовую характеристику злоупотребления 
властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК), бездействия 



281 

должностного лица (ст. 425 УК), превышения власти или служебных 
полномочий (ст. 426 УК). 

13. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 

состава служебного подлога (ст. 427 УК), назовите его отличия от 
подделки официальных документов (ст. 380 УК). 

14. Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки 

служебной халатности (ст. 428 УК). 

15. Дайте уголовно-правовую характеристику получения взятки 

(ст. 430 УК), посредничества во взяточничестве (ст. 432 УК), дачи 

взятки (ст. 431 УК). 

 

Тестовые задания 

 

1. Хищение – это: 
А. противоправное безвозмездное завладение чужим 

имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем 

кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, 
злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты 

или использования компьютерной техники; 

Б. умышленное или неосторожное противоправное 
безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на 
имущество с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, 
вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными 

полномочиями, присвоения, растраты или использования 
компьютерной техники; 

В. умышленное противоправное открытое или тайное 
завладение чужим имуществом или правом на имущество с 
корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, 
мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, 

присвоения, растраты или использования компьютерной техники; 

Г. умышленное противоправное безвозмездное завладение 
чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью 

путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, 
злоупотребления служебными полномочиями, присвоения, растраты 

или использования компьютерной техники. 
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2. Формы хищения это: 

А. кража, грабеж, разбой, вымогательство, злоупотребление 
служебными полномочиями, присвоение, растрата или использование 
компьютерной техники; 

Б. кража, мелкое хищение, грабеж, разбой, вымогательство, 
мошенничество, злоупотребление служебными полномочиями, 

присвоение, растрата или использование компьютерной техники; 

В. кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, 
злоупотребление служебными полномочиями, присвоение, растрата, 
использование компьютерной техники или угон транспортного 
средства; 

Г. кража, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество, 
злоупотребление служебными полномочиями, присвоение, растрата 
или использование компьютерной техники. 

 

3. Кража - это: 

А. тайное похищение имущества; 
Б. тайное или открытое похищение имущества; 
В. похищение имущества, совершенное в отсутствие 

собственника имущества; 
Г. похищение имущества, совершенное незаметно для 

собственника имущества. 
 

4. За совершение кражи подлежат уголовной ответственности: 

А. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста шестнад-
цати лет;   

Б. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста восемнад-

цати лет;     
В. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста четырнад-

цати лет;     
Г. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста двенадцати 

лет. 
 

5. Грабеж - это: 

А. тайное похищение имущества; 
Б. тайное или открытое похищение имущества; 
В. насильственное похищение имущества; 
Г. открытое похищение имущества. 
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6. Разбой - это: 

А. насилие либо угроза применения насилия с целью 

непосредственного завладения имуществом; 

Б. тайное или открытое похищение имущества; 
В. насильственное похищение имущества; 
Г. требование передачи имущества или права на имущество под 

угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким. 

 

7. Разбой - это: 

А. насилие либо угроза применения насилия с целью 

непосредственного завладения имуществом; 

Б. тайное или открытое похищение имущества; 
В. насильственное похищение имущества; 
Г. требование передачи имущества или права на имущество под 

угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким. 

 

8. Вымогательство - это: 

А. предъявляемое с корыстной целью требование передачи 

имущества или права на него либо совершения любых действий 

имущественного характера (передача имущественных выгод или отказ 
от них, отказ от прав на имущество и т.п.), соединенное с угрозой 

насилия над потерпевшим или над близкими ему лицами;   

Б. предъявляемое с корыстной целью требование передачи 

имущества или права на него либо совершения любых действий 

имущественного характера (передача имущественных выгод или отказ 
от них, отказ от прав на имущество и т.п.), соединенное как с угрозой 

насилия над потерпевшим или над близкими ему лицами, 

распространения о нем или его близких клеветнических или 

оглашения иных сведений, которые эти лица желают сохранить в 
тайне, повреждения либо уничтожения их имущества;   

В. применение насилия, опасного для жизни или здоровья 
потерпевшего, либо угроза применения такого насилия,  распрост-
ранения о потерпевшем или его близких клеветнических или 

оглашения иных сведений, которые эти лица желают сохранить в 
тайне, повреждения либо уничтожения их имущества;   

Г. предъявляемое с корыстной целью требование передачи 

имущества или права на него либо совершения любых действий 

имущественного характера (передача имущественных выгод или отказ 
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от них, отказ от прав на имущество и т.п.), соединенное с угрозой 

насилия, опасного для жизни или здоровья, над потерпевшим или над 
близкими ему лицами, распространения о нем или его близких 
клеветнических или оглашения иных сведений, которые эти лица 
желают сохранить в тайне, или повреждения либо уничтожения их 
имущества, или соединенное с обманом. 

 

9. При хищении путем злоупотребления служебными полно-
мочиями: 

А. имущество находится во владении виновного либо вверено 

другим лицам, однако должностное лицо в силу своих служебных 
полномочий имеет право на управление и распоряжение имуществом 

через этих лиц; 

Б. имущество не находится во владении виновного, а вверено 
другим лицам, однако должностное лицо в силу своих служебных 
полномочий имеет право на управление и распоряжение имуществом 

через этих лиц; 

В. имущество находится во владении виновного; 

Г. имущество вверено виновному. 
 

10. Обращение в свою собственность средств по заведомо 

фиктивным договорам под видом заработной платы за работу или 

услуги, которые тактически не выполнялись или были выполнены 

не в полном объеме, совершенное по сговору между должностным 

лицом и другими лицами, заключившими сделку, должно 
квалифицироваться как: 

А. мошенничество (ст. 209); 

Б. хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 

(ст. 210); 

В. присвоение либо растрата (ст. 211); 

Г. злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 
424). 

 

11. Субъектом хищения путем злоупотребления служебными 

полномочиями является: 

А. физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет; 
Б. должностное лицо; 
В. лицо, которому вверено имущество; 



285 

Г. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 
 

12. Предметом преступления, предусмотренного ст.221 УК 

(Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг), является: 

А. официальная денежная единица (национальная валюта) 
Республики Беларусь и ценная бумага, номинированная в 
национальной валюте; 

Б. иностранная валюта и ценная бумага, номинированная в 
иностранной валюте; 

В. официальная денежная единица (национальная валюта) 
Республики Беларусь и ценная бумага, номинированная в 
национальной валюте, и иностранная валюта и ценная бумага, 
номинированная в иностранной валюте; 

Г. официальная денежная единица (национальная валюта) 
Республики Беларусь и ценная бумага, номинированная в 
национальной валюте, и иностранная валюта и ценная бумага, 
номинированная в иностранной валюте, а также проездные билеты и 

почтовые марки. 

 

13. Контрабанда в соответствии со ст.228 УК - это: 

А. перемещение в крупном размере через таможенную границу 
Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или 

ограниченных к такому перемещению, совершенное помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным 

использованием документов или средств идентификации, либо 
сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным 

декларированием, либо с уклонением от уплаты таможенных 
платежей в крупном размере; 

Б. перемещение в крупном размере через таможенную границу 
Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или 

ограниченных к такому перемещению, совершенное помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием 

документов или средств идентификации, либо сопряженное с 
недекларированием или заведомо недостоверным декларированием; 

В. перемещение в крупном размере через таможенную границу 
Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или 

ограниченных к такому перемещению; 
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Г. незаконное перемещение через таможенную границу 
Евразийского экономического союза в крупном размере товаров, 
запрещенных или ограниченных к такому перемещению, при 

отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 

3281 и 3331 УК. 

 

14. Незаконная предпринимательская деятельность (ст.233) - это: 
А. предпринимательская деятельность, которая осуществляется 

без регистрации в установленном законодательными актами порядке 
или без специального разрешения (лицензии), когда такое специаль-
ное разрешение (лицензия) обязательно (незаконная предприни-

мательская деятельность), сопряженная с получением дохода в особо 
крупном размере или направленная на совершение незаконных 
финансовых операций и других сделок с денежными средствами, 

ценными бумагами или иным имуществом; 

Б. совершение финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, 

приобретенными заведомо преступным путем, а равно использование 
указанных материальных ценностей либо полученного от них дохода 
для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной 

деятельности с целью утаивания или искажения природы, происхож-

дения, местонахождения, размещения, движения или действительной 

принадлежности указанных материальных ценностей; 

В. представление индивидуальным предпринимателем или 

должностным лицом юридического лица в целях получения кредита 
либо льготных условий кредитования или выделения субсидии заведомо 
ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для получения кредита или субсидии; 

Г. предпринимательская деятельность, которая в соответствии с 
законодательными актами является запрещенной либо осуществляя-
ется без регистрации в установленном законодательными актами 

порядке или без специального разрешения (лицензии), когда такое 
специальное разрешение (лицензия) обязательно (незаконная 
предпринимательская деятельность), сопряженная с получением 

дохода в крупном размере. 
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