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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие положения 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов более 

углубленных знаний в области уголовного права, навыков и умений 

практического применения уголовно-правовых норм в борьбе с 

преступлениями против личности в правоприменительной 

деятельности правоохранительных и судебных органов. 

Основные задача дисциплины: 
- овладение теоретическими знаниями о нормах, 

обеспечивающих уголовно-правовую охрану личности;  

- обучение студента навыкам правильной квалификации составов 

преступлений против личности для профессиональной деятельности;  

- формирование навыков критической оценки действующих 

положений уголовного законодательства в сфере регламентации 

ответственности о преступлениях против личности; 

- приобретение способности самостоятельно выявлять и 

устранять проблемы практики применения уголовно-правовых норм 

об ответственности за преступления против личности; 

- получение навыков консультативно-организационного 

сопровождения юридической деятельности в сфере применения 

уголовного законодательства о преступлениях против личности.  

 

В результате изучения данного курса студенты должны: 
Студенты должны знать: 

 методику разработки и содержательной аргументации 

стратегии решения проблемной ситуации при реализации уголовной 

ответственности за преступления против личности на основе 

системного и междисциплинарного подходов; 

 идеологию и ценностные ориентации различных категорий 

лиц, совершивших преступления против личности, их влияние на 

формирование правовых установок в будущем;  

 общие и специфические правила оценки противоправного 

деяния на предмет соответствия признакам преступления против 

личности; 
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 современные принципы, методы и специфические особенности 

вычленения признаков конкретного преступного деяния и их 

сопоставления с признаками состава преступления против личности в 

условиях современных тенденций уголовно-правовой политики; 

 базовые правила квалификации и специфические правила 

отграничения преступных деяний против личности от иных 

конкурирующих уголовно-правовых норм конкуренции уголовно-

правовых норм с учетом достижений судебно-следственной практики;  

 основные источники и каналы поиска информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в сфере уголовной 

ответственности за преступления против личности, их достоинства и 

недостатки, принципы выбора наиболее эффективных из них; 

 должностные обязанности, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере применения уголовной 

ответственности за преступления против личности в типичных и 

нетипичных служебных ситуациях, правовые последствия их 

неисполнения; 

 содержание национальных и международных правовых актов в 

сфере уголовной ответственности за преступления против личности, 

особенности их реализации, проблемы имплементации 

международного опыта в российскую пенитенциарную систему; 

 приоритетные модели анализа действенности применения 

правовых норм в сфере профилактики насильственных преступлений 

против личности, их достоинства и недостатки, принципы выбора 

наиболее эффективных для решения конкретных задач;  

 общие, специальные и специфические для отдельных 

признаков принципы и методы исследования, необходимые для 

составления психолого-криминологического портрета лица, 

совершившего преступление против личности; 

 общие, специальные и специфические для отдельных 

признаков теоретические положения о личности преступника, 

лежащие в основе прогнозирования поведение лиц, склонных к 

совершению преступлений против личности. 

 

уметь: 

– в сложных ситуациях, характеризующихся неоднозначностью и 

неопределённостью разрабатывать и содержательно аргументировать 
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стратегию решения проблемной ситуации при реализации уголовной 

ответственности за преступления против личности; 

– анализировать основные ценностные и идеологические 

проблемы отдельных категорий лиц, совершивших преступления 

против личности, с учетом их индивидуальных особенностей и 

выстраивать методику устранения указанных проблем; 

– с применением норм действующего уголовного 

законодательства и при учете материалов судебной практики 

проводить оценку совершенного деяния на предмет соответствия 

признакам преступления против личности;  

– использовать применяемые в повседневных, наиболее 

типичных и нетипичных ситуациях инструменты и методы 

вычленения признаков конкретного преступного деяния и их 

сопоставления с признаками состава преступления против личности; 

– в нестандартных и неопределенных для практической 

деятельности ситуациях применять базовые правила отграничения 

преступных деяний против личности от иных, конкурирующих 

составов преступлений; 

– осуществлять поиск, получение, анализ и оценку информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в сфере уголовной 

ответственности за преступления против личности; 

– с учетом системного подхода принимать наиболее 

эффективные решения, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности по  реализации уголовной 

ответственности за преступления против личности;  

– в типовых и сложных для практической деятельности 

ситуациях применять национальные и международные правовые 

нормы для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

уголовной ответственности за преступления против личности; 

– оценивать  действенность применения правовых норм  в сфере 

профилактики насильственных преступлений против личности, 

выявлять правовые и организационные пробелы их реализации; 

прогнозировать перспективы развития эффективности указанных 

норм;   

– в типовых, стандартных и нестандартных ситуациях  вычленять 

на основе документов правоприменительного характера и иных 

источников признаки,  необходимые для составления психолого-
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криминологического портрета лица, совершившего преступление 

против личности; 

– в типовых, стандартных и нестандартных ситуациях вычленять 

на основе документов правоприменительного характера и иных 

источников признаки личности преступника, необходимые для 

прогнозирования поведение лиц, склонных к совершению 

преступлений против личности.  

 

владеть: 

– базовыми и специфическими навыками, принципами и 

правилами разработки и содержательной аргументации  решения 

проблемной ситуации при реализации уголовной ответственности за 

преступления  против личности  на основе системного и 

междисциплинарного подходов; 

– передовыми, наиболее эффективными навыками использования 

идеологических и ценностных особенностей отдельных категорий 

лиц, совершивших преступления против личности; 

– полным набором навыков оценки соответствия совершенного 

деяния объективным и субъективным признакам состава 

преступления против личности; 

– наиболее эффективными в рамках уголовно-правовой 

доктрины навыками  вычленения признаков конкретного преступного 

деяния и их сопоставления с признаками состава преступления против 

личности; 

– способностью правильно выбирать уголовно-правовую норму о 

преступлении против личности при наличии конкуренции норм, 

основываясь на общих и специфических положениях теории 

квалификации преступлений; 

– навыками поиска, сбора, получения, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

сфере уголовной ответственности за преступления против личности; 

– навыками обоснования и принятия решений, принимаемых в 

пределах должностных обязанностей по реализации уголовной 

ответственности за преступления против личности, навыками 

дальнейшей оценки их результативности;  

– способностью применять национальные и международные 

нормативные правовые акты в пределах должностных обязанностей 

по реализации правовых норм в сфере уголовной ответственности за 
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преступления против личности, выявлять их положительные и 

отрицательные характеристики, оценивать их влияние на российскую 

правовую систему; 

– типичными и специфическими навыками анализа 

действенности применения правовых норм в сфере профилактики 

насильственных преступлений против личности; 

– навыками применения уголовно-правовых и 

криминологических методов исследования, необходимыми для 

составления психолого-криминологического портрета лица, 

совершившего преступление против личности в типовых, 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

– навыками применения уголовно-правовых и 

криминологических методов исследования для выделения и 

использования при прогнозировании поведения лиц, склонных к 

совершению преступлений против личности в типовых, стандартных 

и нестандартных ситуациях.  

 

 

У студентов формируются следующие компетенции: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

- способен самостоятельно оценивать общественную опасность 

конкретного деяния и правильно выбирать подлежащие применению 

нормы уголовного права (ПК-2); 

- способен самостоятельно квалифицированно применять 

положения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

связанные с обеспечением законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства (ПК-3); 

- способен оказывать консультационные услуги при разработке 

мер предупредительного характера в отношении лиц, склонных к 

противоправным действиям (ПК-6).  

 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Объем дисциплины и виды учебной работы определены учебным 

планом направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
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утвержденного Ученым советом университета «25» июня 2021 г., 

протокол №9.  

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

очной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид проводимого 

занятия 

(кол-во часов) 

СРС 

(объем в 

часах) 
Лк Лр Пр 

1 Преступления против жизни и здоровья   2 0 4 10 

2 
Преступления против здоровья 

 
2 0 4 12 

3 
Преступления, ставящие в опасность 

жизнь или здоровье  
2 0 4 10 

4 
Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 
2 0 4 10 

5 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности 

2 0 4 12 

6 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

 

2 0 4 12 

7 
Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 
2 0 4 10 

8 
Проблемы квалификации отдельных 

преступлений против личности.  
2 0 4 10 

9 

Современное состояние, направления и 

перспективы развития уголовно-

правовой политики в сфере 

регламентации преступлений против 

личности.  

2 0 4 11,85  

 Итого  18  36 97,85 

 Форма контроля  экзамен  

ВСЕГО по дисциплине 180 часов / 5 ЗЕ 

 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

заочной формы обучения) 
№ Наименование темы Вид проводимого СРС 
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п/п занятия 

(кол-во часов) 

(объем в 

часах) 

Лк Лр Пр 

1 Преступления против жизни и здоровья   2 0 0 18 

2 
Преступления против здоровья 

 
2 0 0 18 

3 
Преступления, ставящие в опасность 

жизнь или здоровье  
2 0 0 16 

4 
Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 
0 0 2 18 

5 

Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности 

0 0 2 18 

6 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

 

0 0 2 18 

7 
Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 
0 0 2 18 

8 
Проблемы квалификации отдельных 

преступлений против личности.  
0 0 2 12 

9 

Современное состояние, направления и 

перспективы развития уголовно-

правовой политики в сфере 

регламентации преступлений против 

личности.  

0 0 2 16,88 

 Итого  6 0 12 152,88 

 Форма контроля  экзамен  

ВСЕГО по дисциплине 180 часов / 5 ЗЕ 

 

1.3. Методические рекомендации 

по организации изучения дисциплины 
В рамках изучения дисциплины «Преступления против 

личности» работа студентов организуется в следующих формах:  

работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса;  

работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот»  

изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения);  
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подготовка к семинарскому занятию;  

выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в 

том числе:  

проведение собеседования по теме лекции;  

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к 

нему;  

 выполнение практических заданий (решение задач, выполнение 

расчетных и лабораторных работ);  

подготовка к тестированию;  

самоконтороль.  

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном 

итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Преступления против 

личности». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после ее прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с 

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является глубокое 

освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе, 

использованной в ней терминологии (понятий). Студенту 

рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 

конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 

изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.  

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет:  

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее 

важных и сложных проблемах курса;  
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- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по 

ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых 

положений лекции;  

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции;  

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к 

зачету. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей 

студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с 

работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом, 

который он представляет для современного образованного человека, 

некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено 

рабочим учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, 

выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных вопросов 

раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и ее конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:  

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы).  

 Запоминание подобранного по плану материала.  

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.  

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.  

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя.  
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 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.  

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке. 

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По 

дисциплине «Преступления против личности» она предполагает 

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 

преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих 

заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной 

презентации к нему.  

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников.  

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях 



14 

 

доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация 

источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих 

мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 

имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями. 

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, 

эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 

 систематизация и обобщение данных, формулировка выводов; 

оценка теоретического и практического значения рассматриваемой 

проблемы; 

 своего мнения, оценок, выводов, предложений; 

 

 указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения; 

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту. 

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса ее 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 

для их доказательства, конкретной информации из источников, 

способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке ее 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах. 

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 

превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 

вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию 

своего выступления. 

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 

критерии его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 2) 

аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 

ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и 

излишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала 
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источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая 

правильность и выразительность (выбор языковых средств, 

соответствующих научному стилю речи); 7) уместное использование 

иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов). 

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 

желанию студента. 

Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint и 

включать такое количество слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации: 

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.). 

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не 

менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 

выразительность графических и изобразительных элементов). 

 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации. 

По дисциплине «Преступления против личности» также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 
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практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 

лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе), 

содержание которых определяется содержанием настоящих 

методических указаний. Часть практических заданий может быть 

выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) 

занятиях под руководством преподавателя. После того, как 

преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на 

аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 

самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 

настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по 

соответствующей теме, записями, сделанными на практических 

занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 

задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме. 

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в настоящих методических указаниях. 

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Преступления 

против личности». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности и на этой основе управлять процессом овладения 

знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей. 

Самоконтроль включает: 

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины 

и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки. 

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

его с содержанием 

конспекта лекции; 
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настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(настоящие методические указания предполагают вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 

основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности. 

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное 

изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

1.4. Формы контроля знаний 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 
Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний в 

соответствии со следующими этапами:  

1. Студент очной формы обучения на каждой контрольной точке 

может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за 

посещаемость, 12 баллов – за успеваемость).  

2. Студент заочной формы обучения может получить 

максимально 50 баллов (из них: 14 баллов – за посещаемость, 36 

баллов – за успеваемость).  

 

 

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 
Итоговый (промежуточный) контроль изучения дисциплины 

осуществляется с помощью зачета. Контрольно-измерительные 

материалы к зачету утверждаются заведующим кафедрой. 
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В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 3).  

Таблица 3 – Соответствие баллов оценке 
Набранная сумма 

баллов (maх 100)  

менее 50  50-69  70-84  85-100  

Оценка  неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Оценка по 

дисциплине без 

экзамена  

не зачтено зачтено 

 

Для промежуточной аттестации студентов очной формы 

обучения, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  

Для промежуточной аттестации студентов заочной формы 

обучения, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 3 балла,  

- задание в открытой форме – 3 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 3 

балла,  

- задание на установление соответствия – 3 балла,  

- решение задачи – 15 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие и виды преступлений против личности 

2. Понятие и виды преступлений против жизни и здоровья 

3. Общая характеристика преступлений против жизни 

4. Объективная сторона преступлений против жизни 

5. Понятие квалифицированного убийства 

6. Убийство (ст.105 УК) 

7. Убийство новорождённого ребёнка (ст.106 УК) 

8. Убийство в состоянии аффекта (ст.107 УК) 

9. Убийство, совершённое при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление (ст.108 УК) 

10. Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК) 

11. Доведение до самоубийства (ст.110 УК) 

12. Склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению убийства (ст.110.1 УК) 

13. Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению убийства (ст.110.2 УК) 

14. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 

УК) 

15. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(ст.112 УК) 

16. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст.113 УК) 

17. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление (ст.114 УК) 

18. Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (ст.115 

УК) 

19. Побои (ст.116 УК) 

20. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию (ст.116.1 УК) 

21. Истязание (ст.117 УК) 

22. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

(ст.118 УК) 

23. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
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(ст.119 УК) 

24. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (ст.120 УК) 

25. Заражение венерической болезнью (ст.121 УК) 

26. Заражение ВИЧ-инфекцией (ст.122 УК) 

27. Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности (ст.123 УК) 

28.Неоказание помощи больному (ст.124 УК) и 

воспрепятствование оказанию помощи больному (ст.124.1 УК) 

29. Оставление в опасности (ст.125 УК) 

30. Похищение человека (ст.126 УК) 

31. Незаконное лишение свободы (ст.127 УК) 

32. Торговля людьми (ст.127.1 УК) 

33. Использование рабского труда (ст.127.2 УК) 

34. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях 

(ст.128 УК) 

35. Клевета (ст.128.1 УК) 

36. Изнасилование (ст.131 УК) 

37. Насильственные действия сексуального характера (ст.132 

УК) 

38. Понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК) 

39. Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.134 УК) 

40. Развратные действия (ст.135 УК) 

41. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления (ст.150 УК) 

42. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий (ст.151 УК) 

43. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 

представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст.151.2 

УК) 

44. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции (ст.151.1 УК) 

45.Неисполение обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст.156 УК) 

46. Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.155 УК) 

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

48. Фальсификация итогов голосования (ст.142.1 УК) 

49. Незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня 

для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского 

голосования (ст.142.2 УК) 

50. Преступления против социально-экономических прав и 

свобод (ст.ст.143, 145.1, 146, 147 УК) 

51. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст.138 УК) 

52. Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации (ст.138.1 

УК) 

53. Нарушение неприкосновенности жилища (ст.139 УК) 

54. Отказ в предоставлении гражданину информации (ст.140 УК) 

55. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий (ст.141 УК) 

56. Нарушение авторских и смежных прав (ст.148 УК) 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Преступления против жизни и здоровья. 

 

Все преступления против личности даны в разд. VII УК РФ. По 

объекту их можно классифицировать на следующие группы: 

- преступления против жизни и здоровья - гл. 16 УК (ст. 105-

125); 

- преступления против свободы, чести и достоинства личности - 

гл. 17 УК (ст. 126-128.1); 

- преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности - гл. 18 УК (ст. 131-135); 

- преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина - гл. 19 (ст. 136-149); 

- преступления против семьи и несовершеннолетних - гл. 20 (ст. 

150-157). 

Таким образом, родовым объектом преступлений, входящих в 

разд. VII «Преступления против личности» являются общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное существование личности. 

Преступления против жизни и здоровья, входящие в гл. 16 УК, 

можно сгруппировать по следующим признакам: 

1) преступление против жизни;  

2) преступления против здоровья; 

3) преступления, ставящие в опасность жизнь я здоровье 

человека.  

Законодатель выделяет три вида преступлений против жизни: 

- убийство (ст. 105-108 УК); 

- причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК); 

- доведение до самоубийства (ст. 110-1102 УК).  

Все анализируемые преступления по своей конструкции 

являются материальными составами. Для признания преступления 

оконченным необходимо наступление смерти человека. Объективная 

сторона характеризуется обязательными признаками:  

1) общественно опасное деяние; 

2) причинно-следственная связь;  

3) преступные последствия. 

Деяние может быть совершено в форме действия или 

бездействия. 



23 

 

С субъективной стороны преступления против жизни ха-

рактеризуются как умышленной, так и неосторожной формой вины, В 

отдельных случаях обязательными признаками также выступают 

мотив и цель. 

Субъектом преступлений является вменяемое физическое лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет (ч. 1 

ст. 20 УК), за исключением ст. 105 УК, по которой ответственность 

наступает с 14 лет (ч. 2. ст. 20 УК). 

Квалифицирующие признаки, относящиеся к объекту убийства 

К объекту относятся следующие квалифицирующие 

обстоятельства, характеризующие жертву преступления: 

а) убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК); 

б) убийство лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности иди выполнение 

общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК); 

в) убийство малолетнего или иного лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно 

сопряженное с похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК); 

г) убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК). 

Квалифицирующие признаки, относящиеся к объективной 

стороне убийства 

К объективной стороне квалифицированного убийства относятся 

следующие обстоятельства, характеризующие в первую очередь 

способ действия: 

а) убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 

105 УК); 

б) совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК); 

в) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). 

Квалифицирующие признаки, относящиеся к субъективной 

стороне убийства 

К субъективной стороне преступления относятся следующие 

отягчающие обстоятельства, характеризующие мотивы и цели 

убийства: 

а) по мотиву кровной мести (п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК); 

б) убийство, совершенное из корыстных побуждений или по 

найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством пли 
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бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК); 

в) из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК); 

г) с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

свершение, а равно сопряженное с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера (п. «к» ч. 2 ст. 

105 УК); 

д) по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК); 

е) в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. 

«м» ч. 2 ст. 105 УК). 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК). 

Статья 106 УК предусматривает три вида убийства: 

1) убийство матерью новорожденного ребенка во время или 

сразу же после родов; 

2) убийство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации; 

3) убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии 

психического расстройства. 

Статья 107 УК предусматривает ответственность за убийство, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или 

тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 

противоправными или аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего. 

Статья 107 УК предусматривает ответственность за убийство, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или 

тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 

противоправными или аморальными действиями (бездействием) 

потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, 

возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего. 

При квалификации убийства, совершенного при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер. 
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необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 

108 УК), следует помнить, что диспозиция данной статьи является 

ссылочной, т.е. для правильного понимания суш преступления 

необходимо обратиться к ст. 37 и 38 УК. Вместе с тем такие понятия, 

как «превышение пределов необходимом обороны» и «превышение 

мер, необходимых для задержания», являются оценочными и требуют 

учета всей совокупности фактических обстоятельств. 

Причинение смерти по небрежности необходимо отграничить от 

случайного причинения смерти, когда лицо не должно было или не 

могло по обстоятельствам предвидеть ее наступление, что исключает 

уголовную ответственность (ст. 28 УК). 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Перечислите виды преступлений против личности, против 

жизни и здоровья. 

2. Дайте общую характеристику преступлениям против жизни. 

3. Назовите квалифицированные виды убийства и кратко 

поясните суть каждого из них. 

4. Охарактеризуйте особенности квалификации 

привилегированных составов убийства. 

5. По каким критериям необходимо отграничивать причинение 

смерти по неосторожности от смежных составов преступлений? 

6. Перечислите квалификационные особенности составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ.  

 

Тема 2. Преступления против здоровья 
Вред, причиняемый здоровью, может быть: 

1) тяжкий; 

2) средней тяжести; 

3) легкий. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК 

РФ). 

Объектом  преступления  являются общественные отношения, 

обеспечивающие право на здоровье личности.  

Потерпевший (111 УК) - любое лицо, как здоровое, так и 

страдающее различными заболеваниями. 

Объективная сторона преступления выражается в общественно 

опасном деянии (действии или бездействии) и преступном 

последствии в виде причинения тяжкого вреда здоровью, наличии 
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причинно-следственной связи между деянием и указанным 

преступным последствием. 

Общественно опасные последствия преступления, 

предусмотренного ст. 111 УК, выражаются в наступлении тяжкого 

вреда здоровью: в нарушении анатомической целостности органов 

или тканей; нарушении физиологических функций органов или 

тканей; заболевании или патологическом состоянии органов или 

тканей. 

Признаки тяжкого вреда здоровью: 

1) опасные для жизни человека - повреждения, которые сами по 

себе угрожают жизни потерпевшего, в момент нанесения или при 

обычном их течении заканчиваются смертью, например ранение 

горла, головы, ушибы головного мозга тяжелой степени, 

проникающее ранение грудной летки, живот, трахеи, пищевода, 

открытые переломы длинных трубчатых костей, повреждение аорты; 

2) не опасные для жизни в момент нанесения, но относящиеся к 

тяжким по исходу и последствиям, - потеря зрения, речи, слуха или 

какого-либо органа либо утрата органом его функций, психическое 

расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией, 

прерывание беременности, неизгладимое обезображение лица. 

Одними из признаков тяжкого вреда являются стойкая утрата 

трудоспособности не менее чем на одну треть (свыше 30%, должно 

превышать 120 дней) и полная утрата профессиональной 

трудоспособности (100%). 

Субъектом причинения тяжкого вреда здоровью может быть 

вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет.  

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в 

виде прямого или косвенного умысла. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 

112 УК РФ).  

Объектом данного преступления  являются общественные 

отношения, обеспечивающие право на здоровье личности. 

Объективная сторона преступления заключается: 

1) в причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного 

для жизни потерпевшего; 

2) данное деяние не причинило последствий, указанных в ст. 111 

УК; 

3) возникло длительное расстройство здоровья, под которым 
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понимается непосредственно связанная с причинением вреда 

временная утрата трудоспособности продолжительностью свыше трех 

недель (более 21 дня); 

4) значительная стойкая утрата трудоспособности, от 10 до 33%. 

По ст. 112 УК следует квалифицировать потерю пальца руки или 

ноги, трещины и переломы мелких костей, грудины, одного-трех 

ребер на одной стороне, мелкие закрытые переломы костей, вывихи в 

мелких суставах. Умысел может быть мнимым и косвенным. Мотивы 

любые. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ).  

Непосредственным объектом преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие право на здоровье 

человека. 

Объективная сторона преступления выражается в причинении 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, если установлено, что 

сильное душевное волнение имело место во время совершения 

преступления, было вызвано провоцирующим поведением 

потерпевшего и находилось с ним в причинной связи. При этом 

причиненный здоровью потерпевшего вред не должен быть актом 

мести за ранее совершенные им действия или бездействие.  

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 

16 лет. 

Субъективная сторона преступления - вина в виде умысла, 

который может быть прямым или косвенным, но должен быть всегда 

внезапно возникшим. 

В случае причинения тяжкого телесного повреждения в 

состоянии аффекта, когда по неосторожности наступила смерть 

потерпевшего, преступление подлежит квалификации по ст. 113УК, а 

не по ч. 4 ст. 111 УК. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление   

(ст. 114 УК РФ).  

Непосредственным объектом преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие право на здоровье 

человека. 

Данная статья содержит два самостоятельных преступления: 
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1) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны;  

2) умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление. 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при указанных в ст. 114 УК обстоятельствах посягает на 

здоровье и рассматривается как совершенное при смягчающих 

обстоятельствах. Признаки, которые характерны для превышения 

пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление, не отличаются от аналогичных 

признаков, рассмотренных применительно к убийству, 

предусмотренному ст. 108 УК. 

Объективная сторона преступления (ч. 1 ст. 114 УК) 

характеризуется наличием последствий в виде причинения тяжкого 

вреда здоровью лица при защите его от общественно опасного 

посягательства, но с превышением пределов необходимой обороны. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) 

Непосредственным объектом преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие право на здоровье 

человека. 

Объективная сторона характеризуется причинением легкого 

вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 

продолжительностью не свыше трех недель (не более 21 дня) или 

незначительную стойкую утрату трудоспособности до 10%. 

К легкому вреду здоровья судебная практика относит ослабление 

зрения и слуха, связанное с незначительной стойкой утратой 

трудоспособности,  множественные ссадины, кровоподтеки, потерю 

пальца на руке (кроме указательного и большого) и т.д. 

Побои (ст. 116 УК РФ) 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения, обеспечивающие физическую 

телесную неприкосновенность человека. В результате данного 

преступления причиняется только физическая боль, ссадины, 

кровоподтеки, при этом вред здоровью не причиняется. 

Признаки: 

1) нанесение побоев, а именно многократные удары без 

нарушений анатомической целостности или физиологических 
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функций органов и тканей; 

2) иные действия насильственного характера причинившие 

физическую боль, например сечение, прижигание тела огнем, 

прищемление конечностей, укалывание. 

Объективная сторона преступления - это нанесение побоев то 

есть многократное (не менее трех раз) нанесение ударов. Иные 

насильственные действия, причинившие физическую боль, но не 

повлекшие последствий из ст. 115 УК, - это щипание, укусы, 

выкручивание рук, сдавливание частей тела и др. 

Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию (ст. 116.1 УК РФ).  

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения, обеспечивающие физическую 

телесную неприкосновенность человека. Следствиями данного 

преступления являются физическая боль, ссадины, кровоподтеки, при 

этом вред здоровью не причиняется. 

Объективная сторона преступления выражена в деянии в форме 

действия, которое в законе описано с помощью двух признаков - 

негативного (отсутствие последствий, предусмотренных ст. 115 УК, и 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК) и 

позитивного (деяние в форме побоев либо иных насильственных 

действий, причиняющих физическую боль). 

 Лицо считается подвергнутым административному наказанию 

(ст. 6.1.1 КоАП) до истечения годичного срока, установленного ст. 4.6 

КоАП. По делам частного обвинения (ч. 1 ст. 115, ст. 116.1, ч. 1 ст. 

128.1 УК) в силу ч. 7 ст. 318 УК мировой судья или судья 

гарнизонного военного суда, получив заявление лица, пострадавшего 

от преступления, выносит постановление о принятии заявления к его 

производству. 

Общественная опасность истязания (ст. 117 УК РФ) заключается 

в систематическом (три и более раз) причинении потерпевшему 

физических или психических страданий путем систематического 

нанесения побоев или иными насильственными действиями, при 

условии, что не наступили последствия, указанные в ст. 111-112 УК. 

Объективная сторона преступления выражается в причинении 

физических или психических страданий, систематическом нанесении 

побоев или иных насильственных действий как способов совершения 

данных преступлений, при отсутствии последствий, указанных ст. 111 
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и 112 УК. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. В чем состоит отличие между различными степенями 

тяжести вреда здоровью?  

2. Назовите особенности квалификации причинения тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

3. Дайте уголовно-правовую характеристику причинению 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

4. Изложите квалификационные особенности причинения 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  

5. Назовите особенности квалификации побоев (ст. 116 УК РФ 

и ст. 116.1 УК РФ) и истязаний (ст. 117 УК РФ) и перечислите 

критерии их отграничения от смежных составов преступлений.  

 

 

Тема 3. Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье 
 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 

119 УК РФ).  

Объективная сторона этого преступления состоит в действиях, 

представляющих собой психическое насилие и выражающихся в 

высказывании намерения убить другое лицо или причинить ему 

тяжкий вред здоровью. 

Угроза может быть выражена устно, письменно, жестами. Угроза 

другому человеку может быть высказана непосредственно или 

передана через третьих лиц. Обязательным условием наступления 

уголовной ответственности за угрозу убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью является реальность высказанной угрозы. 

Субъективная сторона  характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Субъект преступления общий.  

Принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации 

(ст. 120 УК РФ).  

Объективная сторона преступления включает деяние  в форме 

действия, выраженного в принуждении к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации, и  способы такого принуждения: 

насилие, под которым понимается физическое воздействие на 



31 

 

потерпевшего, нанесение ему побоев, истязание, причинение легкого 

и средней тяжести вреда здоровью; угроза применения такого 

насилия, т.е. психическое воздействие на потерпевшего, 

заключающееся в угрозе, например, убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью. 

Субъективная  сторона  преступления  характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Субъект преступления - вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ). 

Объективная сторона преступления характеризуется деянием в 

форме действия или бездействия, результатом которою явилось 

заражение любой венерической болезнью лицом знавшим о наличии у 

него этой болезни. К венерическим болезням относятся сифилис, 

гонорея, мягкий шанкр, хламидиоз и ряд других.  

Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 16-

летнего возраста, заболевшее венерической болезнью и имеющее 

предостережение вендиспансера. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление может 

быть совершено умышленно, а также по неосторожности, но только в 

виде легкомыслия. Так как виновный знает о его болезни, преступная 

небрежность исключена. 

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ).  

Объективная сторона  преступления заключается  в заведомом 

поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. По 

ч. 1 ст. 122 УК состав преступления по конструкции формальный. 

Наказание устанавливается за заведомое поставление другого лица в 

опасность заражения ВИЧ-инфекцией. При этом не имеет значения, 

знал ли потерпевший о заболевании лица, был ли он согласен на 

поставление его и опасность заражения. Согласие потерпевшего на 

поставление его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией не 

освобождает виновного от уголовной ответственности. Данное 

преступление, как правило, совершается путем действий. Термин 

«поставление», используемый в ч. 1 ст. 122 УК, означает начало 

выполнения объективной стороны данного состава преступления. В 

результате противоправных действий ВИЧ-инфицированного 

потерпевший реально поставлен в опасность заражения. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только 

прямым умыслом, лицо знает о наличии у него заболевания и 
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сознательно ставит другого человека в опасность заражения.  

Субъект преступления - лицо, достигшее 16-летнего возраста, 

знавшее о наличии у него ВИЧ-инфекции.  

Незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности (ст. 123 УК РФ).  

Потерпевшей признается беременная женщина. 

Объективная сторона преступления характеризуется деянием в 

форме действия, описанного в законе как проведение искусственного 

прерывания беременности. 

Уголовный закон незаконным признает искусственное 

прерывание беременности только в случае, если оно проведено лицом, 

не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 

профиля. Поэтому проведение искусственного прерывания 

беременности врачом-гинекологом вне специального медицинского 

учреждения или в иные сроки, чем предусмотрено законодательством, 

не является уголовно наказуемым деянием. 

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет и не имеющее специального медицинского 

образования соответствующего профиля.  

Субъективная  сторона  преступления  характеризуется 

умышленной формой вины, прямым умыслом. 

Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ).  

Объективная сторона преступления состоит в деянии, и форме 

бездействия, т. е. в неоказании больному помощи без упоительных 

причин, например отказ принять больного, мошка к больному по 

вызову. Не может быть признана уважительной причиной ссылка на 

нерабочее время, отсутствие у больного средств на лечение.  

Ответственность по ч. 1 ст. 124 УК устанавливается в том случае, 

когда бездействие - недобросовестное либо несвоевременное 

исполнение медицинским работником его обязанностей - повлекло 

причинение средней тяжести вреда здоровью больного. 

Субъектом преступления может быть только лицо, обязанное 

оказывать помощь больным, т.е. медицинский работник (врач, 

фельдшер, медсестра). При этом не имеет значении практикующие ли 

это лица или находятся на пенсии. 

С субъективной стороны преступление характеризуется 

отношением  виновного к возможности наступления последствий в 

виде вреда средней тяжести здоровью потерпевшего – неосторожное. 
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Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ).   

Потерпевшим признается лицо, находящееся в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и лишенное возможности принять 

меры к самосохранению в силу малолетства, старости, болезни или 

вследствие его беспомощности.  

Под опасным для жизни или здоровья состоянием следует 

понимать наличие реальной угрозы жизни или причинения вреда 

здоровью (тяжкого или средней тяжести). 

Объективная сторона преступления характеризуется деянием в 

форме бездействия -  заведомым оставлением без помощи лица. 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

умышленной формой вины, прямым умыслом. 

Субъект преступления - специальный, это вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет, которое обязано заботиться о потерпевшем, 

находящемся в опасном состоянии, в силу икона, профессии, рода 

деятельности или родственных отношений, либо своим 

предшествующим поведением поставившее его в опасное состояние, 

либо имевшее возможность без серьезной опасности для себя или 

других лиц оказать ному лицу помощь. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Назовите квалификационные особенности уголовной 

ответственности за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью.  

2. Перечислите субъективные и объективные признаки 

принуждения к изъятию органов или тканей для трансплантации. 

3. Особенности регламентации уголовной ответственности за 

заражение венерической болезнью.   

4. Уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

5. Назовите особенности применения уголовной ответственности 

за неоказание помощи больному и оставление в опасности. 

 

Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 

 

Непосредственным объектом похищения человека (ст. 126 УК 

РФ) являются общественные отношения, обеспечивающие личную 

(физическую) свободу конкретного человека. 

Похищение человека может осуществляться только путем 



34 

 

активных действий. 

При похищении человека следует выделить совокупность трех 

насильственных действий: 

1) захват, т.е. силовое овладение потерпевшим; 

2) перемещение потерпевшего из одного места в другое; 

3) удержание потерпевшего, т.е. лишение потерпевшего 

возможности изменить место пребывания помимо его воли. 

Для признания похищения оконченным преступлением 

необходимо совершение второго действия – перемещения лица в 

другое место по усмотрению похитителя с целью ни следующего 

удержания потерпевшего в неволе. 

Состав преступления по конструкции формальный. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел.  

Субъектом преступления является лицо, достигшее к моменту 

совершения преступления возраста 14 лет. 

Непосредственным объектом незаконного лишения свободы (ст. 

127 УК РФ) являются общественные отношения, обеспечивающие 

личную (физическую) гномону конкретного человека. Объективная 

сторона преступления совершается путем как активных, так и 

пассивных действий. В отличие от похищения человека, необходимо 

одно действие - удержание. 

Незаконное лишение свободы может быть в собственной 

квартире или в ином месте, где оказался потерпевший по 

собственному желанию, но затем происходит удержание.  

Преступление считается оконченным с момента изоляции 

потерпевшего, лишения возможности свободного перемещения по его 

усмотрению. 

Время лишения свободы потерпевшего значения для 

квалификации содеянного не имеет. 

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 

к моменту совершения данного преступления возраста 16 лет. 

Субъективная сторона незаконного лишения свободы характеризуется 

умышленной формой вины, прямым умыслом. 

Непосредственным объектом торговли людьми (ст. 127.1 УК РФ) 

являются общественные отношения, обеспечивающие личную 

(физическую) свободу человека. Дополнительным объектом 

преступления могут являться здоровье потерпевшего и безопасность 

жизни. 
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Объективная сторона преступления выражается в совершении 

разнообразных действий по купле-продаже человека либо его 

вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении в целях 

его эксплуатации. 

Состав использования рабского труда (ст.127.2 УК РФ) по 

конструкции является формальным. Преступление считается 

оконченным с момента фактической купли-продажи человека либо с 

момента совершения других запрещенных действий. 

Субъективная  сторона  преступления  характеризуется 

умышленной виной в форме прямого умысла и специальной целью - 

желанием эксплуатировать другого человека, т.е.  использовать его 

для занятия проституцией или иными формами сексуальной 

деятельности, для рабского труда, подневольного состояния, а равно 

для изъятия его органов и ни тканей.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. 

Состав преступления по конструкции является формальным. 

Преступление считается оконченным при совершении указанных в 

законе действий, независимо от наступления последствий.  

Действия носят активный характер и заключаются в 

использовании труда человека, в отношении которого 

осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в 

случае если лицо по независящим от него причинам не может 

отказаться от выполнения работ (услуг). 

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в 

форме прямого умысла.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 

16 лет. 

Непосредственный объект незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях  (ст. 128 УК РФ) 

 – общественные отношения, обеспечивающие личную 

(физическую) свободу человека. Дополнительным объектом являются 

общественные отношения, обеспечивающие здоровье человека.  

Потерпевшим является психически здоровый человек. Могут 

быть случаи, когда в качестве потерпевшего оказывается психически 

больной человек, но отсутствуют основания для его принудительного 

помещения в психиатрический стационар.  
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Объективная сторона преступления выражается в действии и 

включает: 

1) незаконную (без согласия больного или его представителя) 

госпитализацию заведомо здорового человека в медицинскую 

организацию; 

2) помещение в такой стационар лица хота и страдающего 

психическим расстройством, но при отсутствии предусмотренных 

законом оснований. 

Преступление считается оконченным с момента незаконного 

водворения лица в медицинскую организацию, т.е. по конструкции 

имеет формальный состав. 

Субъект преступления – специальный. Им могут быть только те 

лица, которые принимают решения о незаконном помещении в 

медицинскую организацию либо о незаконном продлении срока 

пребывания в нем подлежащего выписке из стационара лица 

(например, врач-психиатр, судья). 

Непосредственный объект клеветы (ст. 128.1 УК РФ) – 

общественные отношения, обеспечивающие честь, достоинство, 

репутацию конкретного человека. 

Потерпевшим может быть любое лицо, в том числе 

несовершеннолетний, недееспособный, а также умерший, если 

распространяемые позорящие сведения о нем задевали честь живых. 

Объективная сторона преступления выражается в 

распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 

Обязательный признак – заведомость, т.е. осознание 

преступником несоответствия таких сведений действительности.  

С субъективной стороны преступление характеризуется 

умышленной формой вины, совершается с прямым умыслом. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Критерии отграничения похищения человека от смежных 

составов преступлений.  

2. Квалификационные особенности уголовной ответственности 

за торговлю людьми и за использование рабского труда. Отличия 

составов.  

3. Объективные и субъективные признаки незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях.  



37 

 

4. Особенности уголовно-правовой регламентации 

ответственности за клевету.  

 
 

Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

 

Объектом преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы являются общественные отношения, охраняющие 

половую свободу и половую неприкосновенность. 

Половой неприкосновенностью обладают все лица малолетнего 

возраста, кроме того – лица, не достигшие половой зрелости. 

Лица, не достигшие половой зрелости, признаются не 

обладающими половой свободой и считаются в половом отношении 

неприкосновенными. 

Все преступления, посягающие на половую свободу и половую 

неприкосновенность, можно выделить в три группы: 

1) преступления, посягающие на половую свободу женщины; 

2) преступления, посягающие на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних; 

3) преступления, посягающие на сложившийся в обществе уклад 

половых отношений. 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ).  

Непосредственным объектом преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие половую свободу 

женщины. 

Потерпевшим может быть только лицо женского пола.  

Объективная сторона включает следующие действия: 

1) совокупление с применением физического насилия; 

2) применение угроз, под которым понимается запугивание 

потерпевшей такими действиями, которые выражают намерение 

немедленно применить насилие к самой потерпевшей или ее близким.  

3) использование беспомощного состояния потерпевшей, когда 

она в силу психического или физического состоянии не могла 

понимать характера и значения совершаемых с ней действий или не 

могла оказать сопротивление виновному в силу малолетнего возраста, 

физических недостатков, психического заболевания. 

Субъектом изнасилования является вменяемое физическое лицо 
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мужского пола, достигшее к моменту совершения данного 

преступления возраста 14 лет.  

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 

виной в форме прямого умысла.  

Под насилием в ст. 131 и 132 УК следует понимать как опасное, 

так и не опасное для жизни или здоровья насилие, включая побои или 

совершение иных насильственных действий, связанных с 

причинением потерпевшему лицу физической боли либо с 

ограничением его свободы. 

Если при изнасиловании или совершении насильственных 

действий сексуального характера потерпевшему лицу был причинен 

легкий или средней тяжести вред здоровью, содеянное охватывается 

диспозициями ст. 131 и 132 УК; умышленное причинение тяжкого 

вреда его здоровью требует дополнительной квалификации по 

соответствующей части ст. 111 УК. 

Действия лица, умышленно причинившего в процессе 

изнасилования ил и совершения насильственных действий 

сексуального характера тяжкий вред здоровью потерпевшего лица, 

что повлекло по неосторожности его смерть, при отсутствии других 

квалифицирующих признаков следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 или ч. 1 ст. 

132 и ч. 4 ст. 111 УК. 

Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ).  

Состав преступления, предусмотренный этой статьей, 

охватывает насильственное мужеложство и лесбиянство, а также иные 

насильственные действия сексуального характера с применением или 

угрозой применения насилия либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей (потерпевшего). 

Объективная сторона преступления складывается из следующих 

действий: 

1) совершение мужеложства; 

2) совершение лесбиянства; 

3) иные насильственные действия сексуального характера. 

С субъективной стороны насильственные действия сексуального 

характера характеризуется умышленной формой хины, с прямым 

умыслом.  

Субъект преступления по ст.  132 УК – общий, лицо, достигшее к 
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моменту совершения преступления 14-летнего возраста (ст. 20 УК). 

Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК 

РФ).  

Объективная сторона этого преступления состоит в понуждении 

лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, 

угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 

использованием материальной или иной зависимости потерпевшего 

или потерпевшей. 

Деяние в данном составе преступления состоит в действиях, 

состоящих в форме психического принуждения (угрозы), 

направленных на понуждение лица вопреки его воле и желанию 

совершить действия сексуального характера. 

Понуждение должно быть выражено в следующих способах: 

1) шантаж; 

2) угроза уничтожения, повреждения или изъятия имущества; 

3) материальная или иная зависимость потерпевшего. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 

вины, в виде прямого умысла. 

Субъектом может являться лицо как женского, так и мужского 

пола, достигшее 16 лет. 

Преступления против половой неприкосновенности. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134УК РФ).  

Объективная сторона преступления (ч. 1) выражается в  

добровольном с обеих сторон совершении полового акта с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста и половой зрелости. 

Объективная сторона преступления (ч. 2) состоит в мужеложстве 

или лесбиянстве с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и 

половой зрелости. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 

умышленной формой вины, прямым умыслом. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо мужского 

или женского пола, достигшее 18 лет. 

Развратные действия (ст. 135 УК РФ).  

Потерпевшими  по ч. 1 могут быть лица обоего пола, не 

достигшие половой зрелости и указанного в законе конкретного 

возраста – достигшие 14 лет, но не достигшие 16 лет. 
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Объективная сторона преступления характеризуется 

развратными действиями, совершаемыми без применения насилия в 

отношении несовершеннолетнего, не достигшего указанного в законе 

возраста и половой зрелости, под которыми понимаются действия, 

направленные на удовлетворение половой страсти виновного лица 

или на возбуждение у несовершеннолетнего нездорового полового 

влечения, не связанные с совершением полового акта, мужеложства, 

лесбиянства или иных действий сексуального характера. 

Преступление считается оконченным с момента начала совершения 

развратных действий. 

Субъективная  сторона  преступления  характеризуется 

умышленной формой вины, прямым умыслом. 

Субъект преступления – вменяемое лицо мужского или женского 

пола, достигшее 18-летнего возраста. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Что понимается под половой свободой и половой 

неприкосновенностью личности? 

2. Особенности квалификации изнасилования. Субъект 

изнасилования. 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте насильственные и 

ненасильственные половые преступления. 

4. Уголовно-правовая характеристика состава насильственных 

действий сексуального характера. 

5. Несовершеннолетний как потерпевший от половых 

преступлений.  

6. Характеристика состава развратных действий.  

 

Тема 6.  Преступления против семьи и несовершеннолетних 

 

Среди преступлений, содержащихся в гл. 20 УК «Преступления 

против семьи и несовершеннолетних», можно выделить три группы: 

- преступления, посягающих на нормальное физическое, 

психическое, интеллектуальное и нравственное развитие 

несовершеннолетних. 

- преступления, посягающие на интересы несовершеннолетних в 

сфере семейных отношений.  

- преступления, посягающие на интересы семьи в целом. 

Объективная сторона преступления (ст. 150 УК РФ) заключается 
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в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления или антиобщественных действий - действия взрослого 

лица (более 18 лет), направленные на возбуждение желания 

совершить преступление или антиобщественные действия. Действия 

взрослого липа могут выражаться как в форме обещании, обмана и 

угроз, так и в форме предложения совершить преступление или 

антиобщественные действия, разжигания чувства мести, зависти и 

иных действий. 

Преступления, ответственность за которые предусмотрена  ст. 

150, 151 УК считаются оконченными с момента совершения 

преступления несовершеннолетним, приготовления к преступлению, 

покушения на преступление или после совершения хотя бы одного из 

антиобщественных действий. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

151 УК состоит в вовлечении несовершеннолетнего в совершение 

следующих антиобщественных действий: систематическое 

употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, одурманивающих веществ; попрошайничеством или 

бродяжничеством. 

Субъектом данных преступлений выступает вменяемое 

физическое лицо, достигшее к моменту действий по вовлечению в 

преступления или совершению антиобщественных действий 18 лет. 

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 150, 

151 УК характеризуется умышленной виной, в форме прямого 

умысла. При этом виновный осознает, что вовлекаемый 

несовершеннолетним. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции (ст. 151.1 УК РФ).  

Предметом преступления является алкогольная продукция.  Под 

ней понимается пищевая продукция, которая произведена с 

использованием или без использования этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей 

пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% 

объема готовой продукции. 
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Объективная сторона заключается в розничной продаже 

несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние 

совершено неоднократно. Понятие неоднократности дано в 

примечании к ст. 151.1 УК: «Розничная продажа признается 

совершенной неоднократно, если такая продажа осуществляется 

второй раз, при условии, что за первую продажу продавец 

привлекался к административной ответственности». 

Состав преступления предполагает административную 

преюдицию, наличие административного наказания за продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетнему. Административная 

преюдиция действует в течение 180 дней со дня назначения 

административного наказания. 

Субъективная  сторона  преступления  характеризуется 

умышленной  виной в форме прямого умысла. 

Субъект преступления специальный - лицо, осуществляющее 

розничную продажу алкогольной продукции; чаще всего им может 

быть, например, продавец винного магазина. 

По ч. 1 ст. 151. 2 УК РФ наступает ответственность за склонение 

или иное  вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

противоправных действий, заведомо для виновного представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, 

предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, 

совершенное липом, достигшим 18-летнего возраста, при отсутствии 

признаков склонения к совершению самоубийства,  вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления или 

антиобщественных действий. 

Объективная сторона преступления выражается в уговорах и 

обещаниях, угрозах и принуждении, с использованием определенных 

обманных поступков. Ответственность дифференцируется в 

зависимости от того, было ли преступление  совершено против одного 

несовершеннолетнего лица группой лиц и против групп лиц детей и 

осуществлялось ли привлечение путем распространения определенной 

информации в массовых источниках. 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

умышленной виной в форме прямого умысла. При этом виновный 

осознает, что вовлекаемый является несовершеннолетним. 

Субъект преступления – вменяемое физическое взрослое лицо. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 
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несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).  

Объективная сторона преступления состоит в деянии, в форме 

действия или бездействия и выражается в неисполнениии 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или 

обязанным это делать другим лицом в сочетании с таким условием 

наступления ответственности, как жестокое обращение. 

Субъект  преступления – специальный, им могут быть только 

родители или иные лица, на которых возложена обязанность 

заботиться о воспитании несовершеннолетнего, либо педагоги, 

воспитатели или другие работники учебного, воспитательного или 

лечебною учреждения. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 156 

УК, характеризуется умышленной виной в форме прямого умысла. 

Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ).  

Потерпевшим признается новорожденный в родильном доме, 

когда мать еще не видела его либо не успела рассмотреть черты 

схожести его с родителями.  

С субъективной стороны преступление характеризуется 

умышленной формой вины, прямым умыслом. Подмена по 

неосторожности (из-за невнимательности, допустим, акушерка, 

принимавшей сразу двух рожениц, или медицинской сестры) 

уголовной ответственности не влечет. 

Мотивы преступления могут быть различными, например 

корысть или иные низменные побуждения. Корысть охватывает все 

варианты получения материальной выгоды от совершаемого деяния. 

Низменными считаются такие побуждения, как ненависть к родителям 

ребенка, зависть и др. 

Субъект преступления – как общий (лицо, достигшее на момент 

совершения преступления возраста 16 лет), так и специальный 

(работники родильных домов и детских и питательных учреждений).  

Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ).  

Объективная сторона преступления состоит в деянии, 

выраженном в совершении неоднократно незаконных действий по 

усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку 

(попечительство) или на воспитание в приемную семью. Она может 

характеризоваться и однократным фактом нарушения установленного 

порядка устройства детей с нарушением установленных правил при 

наличии корыстных побуждений. 
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Субъективная сторона преступления  характеризуется 

умышленной  формой  вины, прямым умыслом. При неоднократности 

могут быть прямой и косвенный умыслы, при корыстных 

побуждениях – только прямой. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет, 

которое по поручению органов опеки и попечительства занимается 

выявлением и устройством детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лило, занимающееся посредничеством в 

устройстве таких детей, но в последнем случае ответственность  

наступает  за совершенное  преступление только в качестве 

пособника, подстрекателя или организатора. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.155 УК РФ).  

К непосредственному объекту разглашения тайны усыновления 

относятся общественные отношения, обеспечивающие интересы 

семьи. Потерпевшими выступают усыновители и усыновленный 

ребенок, как правило, несовершеннолетний.  

Объективная сторона преступления заключается в разглашении 

тайны усыновления вопреки воле усыновителя. 

Субъективная сторона разглашения тайны усыновления 

включает прямой умысел. Лицо понимает, что разглашает тайну 

усыновления, и желает, V чтобы эта информация стала известна 

посторонним лицам, 

Действия субъектов преступления могут мотивироваться любым 

образом, если факт усыновления стал известен им в связи со 

служебной или профессиональной деятельностью.  

Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей (ст. 157 УК РФ).  

По ч. 1 ст. 157 УК предусматривается ответственность за 

неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения 

суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на 

содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных 

детей, достигших 18-летнего возраста, если это деяние совершено 

неоднократно.  

По ч. 2 этой статьи – ответственность за неуплату 

совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, 

если это деяние совершено неоднократно. Согласно ст. 80 СК 
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родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В ст. 

85 СК предусматривается обязанность родителей содержать своих  

нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, 

а в ст. 87 СК – обязанность трудоспособных нуждающихся 

совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 

ст. 157 УК, характеризуется деянием в форме бездействия. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления 

является неоднократность деяния. 

Субъективная сторона преступления  характеризуется 

умышленной формой вины, прямым умыслом. 

Субъект преступления (ч. 1) специальный – родители, лица, 

записанные отцом и матерью ребенка в книге записей рождения, 

включая и тех, отцовство которых установлено в порядке, 

предусмотренном ст. 48, 49 СК, а также лица, усыновившие 

несовершеннолетнего. Субъектом данного преступления может быть 

лицо, лишенное родительских прав, если с него взысканы алименты, 

поскольку лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности по содержанию детей. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Понятие и система преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

2. Общая характеристика преступлений, посягающих на 

нормальное физическое, психическое, интеллектуальное и 

нравственное развитие несовершеннолетних.  

3. Объективные и субъективные признаки преступлений, 

посягающих на интересы несовершеннолетних в сфере семейных 

отношений.  

4. Особенности квалификации преступлений, посягающих на 

интересы семьи в целом.  

 

Тема 7. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

 

Статья 2 Конституции определяет, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Гарантией обеспечения и 

соблюдения указанных прав и свобод является гл. 19 УК 
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«Преступлений против конституционных нрав и свобод человека». В 

ней объединены уголовно-правовые нормы о преступлениях, 

посягающих на конституционные права и свободы человека и 

гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод человека и 

гражданина. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений 

выражается либо в действиях, препятствующих осуществлению 

конституционных прав и свобод, либо в бездействии, выразившемся в 

невыполнении уполномоченными лицами их обязанностей по 

обеспечению реального осуществления гражданами этих прав и 

свобод. 

С субъективной стороны почти все преступления, посягающие 

на политические права и свободы, характеризуются прямым умыслом. 

Исключение составляет лишь преступление, предусмотренное ст. 136 

УК. Основной состав этого преступления может характеризоваться 

прямым или косвенным умыслом. 

Субъект преступлений против политических прав и свобод 

человека и гражданина – вменяемое физическое лицо, достигшие 16-

летнего возраста (по ст. 136, 141, кроме п. «б» ч. 2 ст. 141.1 УК), по ч. 

1 ст. 144 УК – общий субъект. Специальный субъект предусмотрен п. 

«б» ч. 2 ст. 141 УК. Субъект   преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

144 УК, - должностное или иное лицо, использующее свое служебное 

положение, ст. 142 УК –  член избирательной комиссии или комиссии 

по проведению референдума, ст. 149 УК – должностное лицо. 

Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ).      

Предметом преступления являются бюллетени, сведения об 

избирателях и участниках референдума, их списки, протоколы об 

итогах голосования.  

Объективная сторона преступления состоит из любого 

альтернативно указанного в статье действия. 

Состав преступления по конструкции является формальным. 

Субъективная сторона преступления характеризуется, умышленной 

формой вины, прямым умыслом. Субъект преступления специальный 

- вменяемое физическое лицо, являющееся членом избирательной 

комиссии, комиссий референдума. 

Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме (Ст. 142.2 УК РФ).  
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Объективная сторона преступления выражается в следующих 

действиях: выдача членом избирательной комиссии, комиссии 

референдума гражданин) (гражданам) избирательных бюллетеней, 

бюллетеней для голосования на референдуме в целях предоставления 

ему (им) возможности проголосовать вместо избирателей, участников 

референдума, в том числе вместо других избирателей, участников 

референдума, или проголосовать более двух раз в ходе одного и того 

же голосования либо выдача гражданам заполненных избирательных 

бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме. 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

умышленной формой вины, прямым умыслом. 

Субъект преступления специальный - вменяемое физическое 

лицо, являющееся членом избирательной комиссии, комиссии 

референдума. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод  

Объективная сторона преступлений различается конструктивно и 

зависит от особенностей тех прав, на которые посягает преступник. 

Статья 143 УК предполагает: 

а) деяние (действие или бездействие), выразившееся в 

нарушении техники безопасности или иных правил охраны труда; 

б) причинение последствий - тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью (ч. 1), смерти (ч. 2); 

в) причинную связь между деянием  и  причиненным вредом. 

Статья 145 УК устанавливает ответственность за деяние, 

связанное: 

а) с необоснованным отказом в приеме на работу, или 

б) с необоснованным увольнением беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Состав 

преступления является формальным. Статья 145.1 УК устанавливает 

ответственность за бездействие, выразившееся в невыплате свыше 

двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

установленных законом выплат. Состав преступления - формальный. 

Статья 146 УК предусматривает ответственность за 

преступление, посягающее на провозглашенную Конституцией (ч. 1 

ст. 44) охрану интеллектуальной собственности. Данное 

Преступление состоит:  

а) из деяния в виде незаконного использования объектов 

авторского или смежного права либо присвоения авторства;  
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б) последствий в виде крупного ущерба; 

в) причинной связи между деянием и последствиями. 

Состав преступления по конструкции является материальным.  

Преступление, предусмотренное ст. 146 УК, совершается путем 

незаконного: 

а) использования изобретения, макета, промышленного образца и 

т.п.; 

б) разглашения существа изобретения, макета, промышленного 

образца, способа, технологии действия, используемых материалов и 

т.п.;  

в) присвоения авторства либо принуждения к соавторству в 

изобретении.  

Субъектом преступления по ст. 143, 145-147 УК является 

вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  В ст. 143 

УК субъект специальный - лицо, работающее на предприятии, в 

организации независимо от форм собственности, на котором лежала 

обязанность обеспечения правил  техники  безопасности  и охрани 

труда (руководитель производства, инженер по технике безопасности 

и др.); в ст. 145, 145.1 УК - должностное: лицо, принимающее на 

работу или увольняющее с нее, обеспечивающее своевременную 

выплату  заработной платы; согласно ст. 146, 147 УК в случаях 

нарушений прав, с использованием должностным лицом его 

положения требуется квалификация (при наличии других признаков 

должностного преступления) по совокупности также и за 

должностное преступление. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 143 

УК, характеризуется только неосторожной формой вины 

(легкомыслием или небрежностью). 

Статья 145 УК предполагает только прямой умысел. 

Необоснованно отказывая в приеме на работу беременной женщине 

или женщине, имеющей детей в возрасте до трех лет, виновный 

осознает незаконность его действий и желает сделать это. Мотив - 

ложно понятые производственные интересы.  

Преступления против личных прав и свобод человека и 

гражданина.  

Непосредственным объектом нарушения неприкосновенности 

частной жизни (ст. 137 УК РФ) – являются общественные отношения, 

охраняющие частную жизнь. Данная статья охраняет не только 
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личную, но и семейную тайну. Объект преступления здесь несколько 

шире - он берет под охрану тайну любой переписки, телефонных 

переговоров и иных сообщений, а также незаконное производство, 

сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 

138 УК). 

Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации 

(действующая редакция ст. 138.1 УК РФ).  

Незаконность совершения действий, указанных в диспозиции 

комментируемой статьи, означает их совершение в нарушение 

установленного порядка. Под производством технических средств 

следует понимать их промышленное или кустарное приспособление 

бытовой аппаратуры под специальные цели, ее модернизацию для 

негласного получения информации и др. Сбыт предусматривает 

передачу предмета другому лицу (хотя бы одному), обмен, дарение. В 

качестве приобретения может рассматриваться любая форма 

завладения ими. Если способ завладения предметом содержит 

признаки самостоятельного состава преступления (например, кража), 

деяние следует квалифицировать по совокупности составов 

преступлений. 

Субъективная сторона преступления характеризуется 

умышленной виной в виде прямого умысла. 

Субъект преступления общий - вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. 

Неприкосновенность жилища (ст. 139 УК РФ).  

Под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с 

входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 

помещение независимо от формы собственности, входящее в жилой 

фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а 

равно иное помещение или строение, не входящее в жилой фонд, но 

предназначенное для временного проживания. 

С объективной стороны преступление характеризуется деянием в 

виде незаконного проникновения в жилище против воли 

проживающего в нем лица. Способ проникновения в жилище для 

квалификации основного состава рассматриваемого преступления 

значения не имеет. Он может быть открытым или тайным, 

совершенным как в присутствии проживающих в жилище лиц или 
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других людей, так и в их отсутствие, включать как непосредственное 

проникновение человека в жилище и контролирование жилища 

изнутри с помощью специальных технических средств. 

С субъективной стороны преступление характеризуется 

умышленной  формой вины в виде прямого умысла. 

 Субъект преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 

комментируемой статьи, общий - вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

Неправомерный отказ в предоставлении документов и 

материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы 

гражданина, либо предоставление неполной и заведомо ложной 

информации (ст. 140 УК РФ).  

Объективная сторона преступления выражается в не-

правомерном отказе должностного лица в предоставлении собранных 

в установленном порядке документов и материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление 

неполной и заведомо ложной информации. Обязательно необходимо 

установить наличие причинно-следственной связи между деянием и 

причиненным вредом правам и законным интересам граждан. 

С субъективной стороны преступление характеризуется 

умышленной формой вины, в виде прямого умысла.  

Субъект преступления специальный -  должностное лицо. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповедания (ст. 148 УК РФ) 

Объективная сторона – восприпятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 УК) - может 

состоять из незаконного воспрепятствования деятельности любого 

разрешенного законом религиозного объединения либо совершения 

религиозного обряда навязывания любому человеку религиозных 

обрядов, вероисповедания. 

Субъективная сторона преступления – воспрепятствования 

осуществлению права на свободу совести и вероисповедания (ст. 148 

УК) – предполагает умышленную форму вины, прямой умысел. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Какие виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина можно выделить в зависимости от 

непосредственного объекта? 
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2.  В каких случаях нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан 

признается уголовно наказуемым деянием? 

3. Что признается уголовным законодательством жилищем и в 

каких случаях неприкосновенность жилища будет нарушена? 

4. Какие признаки характерны для субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 141 УК РФ? 

5. Какие признаки состава характерны для воспрепятствования 

законной профессиональной деятельности журналиста? 

6. Когда невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат признается уголовно наказуемым деянием? 

 

Тема 8. Проблемы квалификации отдельных преступлений 

против личности 

Преступления против личности обладают заметным удельным 

весом в общей структуре преступности, который в период 2015-2019 

гг. колеблется в пределах 14-17% от общего числа 

зарегистрированных преступлений.  

Остановимся на некоторых негативных моментах в российском 

законодательстве об ответственности за преступления против 

личности. Можно выделить два аспекта проблемы квалификации 

преступлений против личности, связанные с недостатками собственно 

его нормативно-правовой основы, а также правоприменительной 

практики. 

Одной из наиболее актуальных проблем квалификации 

преступлений против личности выступает конкуренция уголовно-

правовых норм. В данном случае одно противоправное деяние в 

отношении прав и свобод личности соответствует квалифицирующим 

признакам сразу нескольких статей раздела VII УК РФ.  

Например, при квалификации деяния, направленного против 

свободы, чести и достоинства личности, следует различать похищение 

человека и незаконное лишение свободы. В данном случае 

совершенное противоправное деяние соответствует признакам двух 

составов преступлений, предусмотренных УК РФ. При его 

квалификации сотрудник правоохранительных органов должен 

принимать во внимание всю совокупность имеющихся обстоятельств, 

отнеся его к тому преступлению, которое наиболее точно 
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соответствует ему. В соответствии со ст. 126 УК РФ похищение 

человека содержит в себе несколько противоправных деяний, а 

именно: захват человека, перемещение его в другое место обитания и 

последующее его удержание. В то время как незаконное лишение 

свободы на основе ст. 127 УК РФ включает в себя лишь одно из 

данных деяний (незаконное удержание).  

При всем многообразии преступлений против личности наиболее 

существенными являются проблемы квалификации деяний по ст. 105 

УК РФ. Данный тезис обосновывается тем, что они имеют самую 

высокую степень общественной опасности, будучи направлены в 

отношении самой значимой социальной ценности, которая является 

невосполнимой – человеческой жизни. Поэтому закономерен факт 

того, что внимание исследований, прежде всего, сконцентрировано 

именно на этом аспекте проблемы.  

Например, убийство с объективной точки зрения имеет 

некоторое тождество с иными действиями, в результате которых 

происходит смерть человека, например, оставление человека в 

опасности. Поэтому для правильной квалификации этих преступлений 

необходим четкий анализ составных элементов их составов. 

Следует отметить, что данные преступления имеют разные 

объекты: оставление в опасности направлено против безопасности 

здоровья или жизни, в то время как объект убийства составляет 

собственно человеческая жизнь.  

Существуют некоторые нюансы, связанные с разграничением 

рассматриваемых деяний по их объективной стороне. В первом случае 

в ее качестве выступает неоказание помощи лицу в опасности или 

оставление места, в котором оно находится. Вместе с тем, в 

некоторых обстоятельствах данный элемент может быть отнесен к 

убийству. Речь идет о намеренном применении неблагоприятных 

обстоятельств для создания опасности и оставления в ней. Поэтому в 

этом контексте необходимо четко определить субъективную сторону 

совершенного преступления, связанную с наличием или отсутствием у 

совершившего данное деяние лица желания наступления последствия 

в виде смерти человека. 

Таким образом, в процессе квалификации преступлений против 

личности возникают различные проблемы, обусловленные 

комплексом объективных и субъективных обстоятельств. Во-первых, 

высокой степенью общественной опасности данных преступлений. 
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Во-вторых, несовершенством нормативно- правовой базы. В-третьих, 

недостаточным уровнем профессионализма и компетентности 

отдельных сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих данную деятельность. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Проблемы отграничения причинения легкого вреда здоровью 

от побоев, истязаний. 

2. Проблемы квалификации заражения венерической болезнью, 

ВИЧ-инфекцией. 

3. Проблемы квалификации посягательств на половую свободу 

и половую неприкосновенность личности: изнасилование; 

насильственные действия сексуального характера; понуждение к 

действиям сексуального характера.  

4. Проблемы квалификации посягательств на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних: половое сношение и иные 

действия сексуального характера лицом, не достигшим 16 лет, 

развитие действия. 

5. Проблемы квалификации преступлений против 

несовершеннолетних: преступления, связанные с вовлечением 

несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную 

деятельность (ст. ст. 150, 151 УК России); неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего. 

6. Проблемы квалификации преступлений против семьи: 

подмена ребенка; незаконное усыновление (удочерение); разглашение 

тайны усыновления (удочерения); неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 9. Современное состояние, направления и перспективы 

развития уголовно-правовой политики в сфере регламентации 

преступлений против личности 

 

Преступления против личности открывают Особенную часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - Уголовный 

кодекс РФ). Это положение соответствует признанию Конституцией 

Российской Федерации человека, его прав и свобод высшей 

ценностью. Именно поэтому уголовно-правовая политика государства 

в области преступлений против личности имеет особенно важное 

значение. 
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Действие уголовно-правовой политики государства отражается в 

изменениях уголовного закона. Рассмотрим некоторые последние 

изменения, вносимые в Уголовный кодекс РФ в раздел преступлений 

против личности. Так, Федеральным законом от 07 июня 2017 г. № 

120-ФЗ в главу 16 «Преступления против жизни и здоровья» были 

введены 2 новые статьи: статья 110.1. «Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства» и статья 

110.2. «Организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства». В данном случае имеет место 

криминализация, то есть признание деяния уголовно наказуемым и 

придание ему общественной опасности под угрозой применения 

уголовного наказания. Криминализация этих деяний связана с тем, что 

в последнее время активно развивается деятельность, направленная на 

побуждение детей к суицидальному поведению.  

В пояснительной записке к проекту поправок в Уголовный 

кодекс РФ авторы законопроекта отмечают следующее: «Анализ 

причин свидетельствует о появлении новых форм преступных 

действий, оказывающих влияние на сознание ребёнка и мотивацию 

его поведения, которые не охватываются действующими составами 

Уголовного кодекса РФ» . Поэтому введение данных статей вызвано 

объективными процессами, происходящими в обществе, и связано с 

необходимостью установления строгих санкций за появившиеся и 

распространяющиеся общественно опасные деяния. 

Другой процесс, который характеризует изменение уголовной 

политики, - декриминализация, то есть исключение уголовной 

ответственности и наказания за деяния, ранее признаваемые как 

общественно опасные, преступные. Примером декриминализации по 

отношению к преступлениям против личности является исключение 

из Уголовного кодекса РФ таких составов, как оскорбление и клевета 

Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ. Однако в 

течение года клевета снова была введена в Уголовный кодекс РФ 

Федеральным законом от 28 июля 2012 № 141-ФЗ. При этом были 

установлены повышенные санкции, а также новые квалифицирующие 

признаки клеветы по сравнению с ранее действующей аналогичной 

статьей.  

Для уголовно-правовой политики в области преступлений 

против личности характерен также процесс гуманизации. Гуманная 

уголовная политика должна иметь своим содержанием и результатом 
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создание надлежащего механизма защиты и потерпевшего, и 

преступника, и общества в целом - механизма, который был бы 

основан на принципе обеспечения максимально возможной 

защищенности объектов правоохраны при минимально допустимом 

ограничении прав и свобод правонарушителя.  

Такая гуманизация уголовной политики должна предполагать и 

последовательную криминализацию деяний, причиняющих 

существенный вред человеку и гуманистическим ценностям общества, 

и максимально возможное в данных условиях сокращение уровня 

репрессивности закона и правоприменительной практики. В 

подтверждение гуманизации уголовной политики можно привести 

следующие примеры изменений в уголовном законе: исключение 

нижних пределов санкций, введение альтернативных лишению 

свободы видов наказания в более чем 180 составов преступлений и 

другие. 

Согласно Федеральному закону от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ 

произошла частичная декриминализация статьи 116 «Побои» 

Уголовного кодекса РФ, так как состав части 1 данной статьи был 

переведен в состав административного правонарушения. При этом 

статья 116 была дополнена положением об установлении 

ответственности за совершение побоев в отношении близких лиц. 

Указанным законом также была введена новая статья 116.1. 

«Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному 

наказанию». В данном случае речь идет о внесении административной 

преюдиции в Уголовный кодекс РФ, когда происходит признание 

административных правонарушений преступными в силу повторности 

их совершения. Внесение данных изменений в Уголовный кодекс РФ 

вызвали различные противоречия. Данные изменения повлекли 

правовые коллизии и неопределенности, что способствовало 

злоупотреблениям в применении данной статьи.  

В связи с этим, спустя некоторое время, в Уголовный кодекс РФ 

Федеральным законом от 07 февраля 2017 г. № 8-ФЗ вновь были 

внесены изменения, которые были связаны с исключением уголовной 

ответственности за побои в отношении близких лиц. Исходя из этого, 

за побои, совершенные в отношении близких лиц, будет наступать 

административная ответственность. Однако в случае повторного 

совершения таких побоев лицо будет подвергнуто уголовной 

ответственности. 
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Таким образом, в современный период для уголовно-правовой 

политики государства в области преступлений против личности 

характерны такие процессы, как криминализация, декриминализация 

и гуманизация. Однако на данном этапе существуют определенные 

противоречия в развитии уголовной политики. С одной стороны, 

обращает на себя внимание динамизм законодательных изменений, 

стремление законодателя своевременно и жёстко реагировать на 

криминальные проявления, сократить «тюремное население» и найти 

наиболее оптимальные формы реагирования на преступления. С 

другой стороны, анализ изменений, вносимых в уголовный закон, 

показывает, что порой они бывают непоследовательными и 

противоречивыми, а это, несомненно, негативно сказывается на 

действии уголовно-правовой политики в целом, а также на 

правоприменительной практике. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Перечислите основные направления уголовно-правовой 

политики государства в области преступлений против личности. 

2. Особенности уголовно-правовой политики российского 

государства в сфере борьбы с преступлениями против личности. 

3. Уголовная ответственность за отдельные преступления 

против личности в законодательстве стран СНГ. 

4. Уголовная ответственность за отдельные преступления 

против личности в законодательстве европейских и азиатских стран.  

5. Перечислите основные механизмы криминализации и 

декриминализации в РФ. 

6. Назовите черты проявления гуманизации в нормах УК РФ. 
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