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Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Преступления 

против личности»  адресованы  студентам  очной и заочной  форм обучения.   

Учебным планом 

предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

1.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

(теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 

накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед 

очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует 

обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в 

материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.  

1.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям  

Студентам следует:  

- ознакомиться с заданием  к занятию; определить примерный объем 

работы по подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые 

или выполнение и решение  без предварительной подготовки не представляется 

возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда 

имеются в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти 

заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей темы занятия;  

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими 

материалами, которыми располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно 

использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-

правовые акты и материалы правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так 

как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 

отражены в учебной литературе;  

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно 

прочитать их текст и попытаться дать аргументированное объяснение с 

обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму; 

 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, 
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вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, 

заданных для самостоятельного решения;  

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу 

вопросов. Структура ответов может быть различной: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы, либо дается развернутая аргументация 

принятого решения, на основании которой предлагается ответ. Возможны и 

несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в 

случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме 

к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы 

за работу в соответствующем семестре.  

2. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение 

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины 

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 

рабочей программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях 

неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а 

именно, положение о написании письменных работ.  

2.1. Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к 

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и 

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе 

рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, 
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интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно 

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее 

пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с 

Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную 

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен 

сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений 

прочитанного материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные 

итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и 

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного 

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 2.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка 

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической 

работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, 

аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также 

развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который 

ведет практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с 

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые 

вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  
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- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего 

научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер 

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале 

абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены 

скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного 

заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО 

студента;  

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и 

задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 

позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии). 

Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, 

а также ответы на вопросы.  

2.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно 

грамотным языком и в хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, 

но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; 
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- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

  Структура реферата. 

 1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, 

название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, 

ФИО и должность проверившего преподавателя;  

 2. Оглавление. 

 Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

 3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, 

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как 

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата 

может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует 

"перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить 

проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, но не были 

раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается 

студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных 

источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося 

в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. 

Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать 

требованиям, принятым в университете. 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, 

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего 
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фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и 

без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

  

Тема 1. Общая характеристика раздела VII УК РФ «Преступления 

против личности» 

 

1.Структура раздела VII УК РФ. 

2. Родовой объект преступлений. 

3. Классификация преступлений по видовому и непосредственному 

объекту. 

 

Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Зубкова В. И. Ответственность за преступления  против личности по 

законодательству России. М.: Норма, 2005. – 158с. 

4. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

5. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

6. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

Раздел VII «Преступления против личности», которым законодатель 

открывает Особенную часть УК, состоит из пяти глав (с 16-й по 20-ю). Это 

один из наиболее крупных разделов. Однако ошибочно было бы считать, что 

нормы только этого раздела направлены на обеспечение безопасности жизни и 

здоровья: просто в преступлениях, описанных в данном разделе, они служат 

основными, главными объектами посягательства, под которыми понимаются те 

общественные отношения, тот интерес, который законодатель, создавая данную 

норму, в первую очередь стремился поставить под охрану уголовного закона. 

Из всех статей Особенной части УК 2/3 статей так или иначе, в большей или 

меньшей степени имеют в виду охрану жизни и здоровья человека, и таким 

образом, по сути, вся система Особенной части прямо или косвенно нацелена 

на сохранение в неприкосновенности этого объекта. 

Нормы о преступлениях против личности заняли в УК 1996 г. подобающее 

им место в соответствии с той иерархией ценностей, которая установлена 

российской Конституцией: разделом VII открывается Особенная часть УК. В 

свою очередь, в пределах данного раздела выделен ряд глав, исходя из 

присущих описанным в них преступлениям объектов. Расположены они в 
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строгой последовательности с учетом относительной важности этих объектов. 

На первое место поставлена глава, регламентирующая наказуемость 

посягательств на жизнь и здоровье человека, как на наиболее значимые 

объекты уголовно-правовой охраны. В рамках данной главы выделяют три 

группы преступлений: посягающие на жизнь, на здоровье и ставящие в 

опасность жизнь или здоровье. 

Таким образом, в уголовном праве РФ преступления против личности - 

один из наиболее опасных по объекту посягательства видов преступлений. 

Преступления против личности подразделяются на:  преступления против 

жизни и здоровья: убийство, доведение до самоубийства, побои, истязание и 

др.; преступления против свободы, чести и достоинства личности: похищение 

человека, клевета, оскорбление; преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: изнасилование, развратные 

действия;  преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: нарушение равноправия граждан, нарушение неприкосновенности 

жилища; преступления против семьи и несовершеннолетних: торговля 

несовершеннолетними, подмена ребенка. 

 

Тема 2. Преступления, посягающие на жизнь человека  

 

1. Общая характеристика преступлений против жизни. 

2. Понятие убийства. Состав простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

3. Квалифицированные составы убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

4. Привилегированные составы убийства (ст.ст. 106-108 УК РФ) 

5. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 

6. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

 

Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 г. 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, 1999,    № 3. 

4. Бавсун М.  Убийство двух и более лиц: совокупность или единое 

преступление?  // Уголовное право. - 2007. - № 3. 

5. Кабурнеев Э. В. Особенности дифференциации и квалификации 

убийств, совершаемых с отягчающими  обстоятельствами  // Юридический мир, 

2007, № 2. 

6. Крылова Н. Е. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект // Вестник МГУ, 

2002, № 2. 

7. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  
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8. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

9. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

 

Непосредственным объектом преступлений против жизни выступает 

жизнь человека. Уголовно-правовой охране подлежит жизнь любого человека 

независимо от его возраста, социального, правового статуса, национальности, 

вероисповедания и других обстоятельств. 

В действующем законодательстве можно выделить три вида посягательств 

против жизни: убийство, причинение смерти по неосторожности и доведение 

до самоубийства. Причинить смерть человеку могут и другие посягательства, 

ответственность за которые предусмотрена в других главах и разделах УК РФ, 

однако в этих деяниях жизнь человека выступает не основным, а 

дополнительным непосредственным объектом, сами же составы выступают по 

отношению к преступлениям против жизни как специальные. 

Основные отличия между различными видами посягательств против жизни 

состоят в особенностях субъективного отношения виновного к смерти 

потерпевшего (убийство и неосторожное причинение смерти), а также в 

особенностях механизма посягательства на жизнь потерпевшего (убийство, 

неосторожное причинение смерти и доведение до самоубийства). 

Уголовно-правовая охрана жизни человека начинается уже в процессе 

рождения, в определенный период родов. Моменту начала уголовно-правовой 

охраны жизни человека соответствует период изгнания плода из утробы 

матери, когда возникает объективная возможность физического воздействия на 

рождающегося человека. Это имеет значение и когда ребенок рождается в 

результате кесарева сечения — операции по извлечению плода через разрез 

брюшной полости и матки. Однако наличие лишь объективной возможности 

воздействовать на рождающегося ребенка недостаточно для установления 

четких границ уголовно-правовой охраны жизни человека. Поэтому следует 

учитывать еще один объективный фактор, а именно степень развития 

рождающегося. Таким рубежом считается срок беременности в 22 недели. 

Уголовно-правовая охрана жизни человека прекращается с момента 

смерти. Нормативное определение момента физиологической смерти дается в 

Федеральном законе «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 

22.12.1992 г. В ст. 9 Закона говорится, что вывод о смерти делается на основе 

констатации необратимой гибели всего головного мозга (смерти мозга), 

установленной в соответствии с процедурой, утвержденной Минздравом РФ. 

 

 

 

Тема 3. Преступления, посягающие на здоровье человека  

 

1. Классификация преступлений против здоровья. 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда, средней тяжести и легкого 
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вреда здоровью.  

3. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта (ст. 113 УК РФ). 

4. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК 

РФ).  

5. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК 

РФ). 

 

 Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня 

3. Агафонов А. Личность как объект уголовно-правовой охраны // 

Уголовное право, 2004, № 2.        

4. Багун Э. А. Преступления против жизни и здоровья сквозь призму 

семейного насилия // «Черные дыры» в российском законодательстве, 2007, № 

2. 

5. Векленко, В.  Уголовно-правовой анализ понятия «вред здоровью» // 

Уголовное право, 2007, № 1.  

6. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

7. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

8. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

 

Объектом данной группы преступных посягательств является здоровье 

другого человека. Причинение вреда собственному здоровью ненаказуемо. 

Исключение составляет так называемое членовредительство (ст. 339 УК РФ), 

т.е. причинение себе какого-либо телесного повреждения или иного вреда 

здоровью с целью уклонения от исполнения обязанностей военной службы. 

Согласие на причинение вреда своему здоровью не освобождает от уголовной 

ответственности лицо, причинившего этот вред (за исключением правомерного 

медицинского вмешательства, причинения вреда в спортивных соревнованиях, 

связанных с физическими контактами, или участия в эксперименте). 

Составы преступлений против здоровья сконструированы по типу 

материальных: их обязательным признаком выступает преступное последствие 

— вред здоровью. Соответствующий термин законодатель ввел в 1996 г., но до 

сих пор он остается одним из самых противоречивых дефиниций в уголовном 

праве. Прежде всего, это связано с тем, что «вред здоровью» относится к числу 

междисциплинарных понятий. Им оперирует судебная медицина, а также ряд 
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смежных медицинских наук. Вред здоровью имеет количественную и 

качественную характеристики. Количественная характеристика предусмотрена 

УК РФ и представляет собой тяжкий, средний и легкий вред здоровью. Самое 

строгое наказание установлено за причинение тяжкого вреда здоровью, которое 

смягчается при переходе к средней тяжести и далее к легкому вреду здоровью. 

Таким образом, вред здоровью может быть различной тяжести, измеряемой 

степенями. Степень тяжести причинения вреда здоровью устанавливается 

путем проведения судебно-медицинской экспертизы, а также судебно-

медицинского освидетельствования. Качественная характеристика базируется 

на характере причиненного вреда здоровью, согласно действующему 

законодательству, и включает такие формы, как телесное повреждение, 

заболевания, патологическое состояние, физическая боль, физические, 

психические страдания. 

Здоровье человека как объект группы преступлений, описанных в главе 16, 

выступает в качестве основного объекта. Однако здоровье человека выступает в 

качестве дополнительного объекта (обязательного или факультативного) в 

составах преступлений, предусмотренных и в других главах УК РФ.  

 

Тема 4. Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь 

человека) 

1. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК 

РФ).  

2. Принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации 

(ст. 120 УК РФ). 

3. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). 

4. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 

 

Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Анощенкова С. Согласие лица на причинение ему вреда в примечании к 

ст. 122 УК РФ // Уголовное право. 2005. № 3 

4. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

5. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

6. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

7. Расторопов С.В. Уголовно–правовая охрана здоровья человека от 

преступных посягательств. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. 

8. Уханова Н.В. Право на жизнь нерожденного человека: кто его защитит // 

Черные дыры в Российском законодательстве. 2006, № 2. 
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Объективная сторона угрозы убийством или причинения тяжкого вреда 

здоровью преступления состоит в действиях, представляющих собой 

психическое насилие и выражающихся в высказывании намерения убить 

другое лицо или причинить тяжкий вред его здоровью. Субъективная сторона 

преступления — вина в форме прямого умысла. Лицо сознает, что своими 

действиями оказывает психическое воздействие на другое лицо, и оно 

воспринимает реальность угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, и желает оказать такое воздействие. Субъект — физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Объективная сторона принуждения к изъятию органов и тканей человека 

для трансплантации выражается в принуждении живого потенциального донора 

к согласию на изъятие у него органов или тканей для трансплантации. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 

В соответствии с уголовным законодательством незаконным производство 

аборта признается проведение аборта лицом, не имеющим высшего 

медицинского образования соответствующего профиля (хирург-гинеколог, 

акушер). Состав преступления — формальный, поэтому оконченным оно 

признается после производства операции, завершившейся изгнанием плода 

независимо от того, причинен ли при этом какой-либо вред здоровью 

женщины. Субъективная сторона — вина в форме прямого умысла. Субъект — 

лицо, не имеющее специального высшего медицинского образования.  

Объективная сторона неоказания помощи больному состоит в бездействии. 

С субъективной стороны деяние характеризуется умышленной виной, 

сознанием виновного, что он не оказывает помощь больному, который в ней 

нуждается. Отношение к последствиям является неосторожным. Субъект — 

лицо, достигшее 16 лет и обязанное оказывать медицинскую помощь.  

Оставление в опасности, т.е. заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного 

возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, 

болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел 

возможность оказать помощь этому лицу и был обязан заботиться о нем либо 

сам поставил его в такое состояние. Субъективная сторона состава 

преступления выражается в виде умысла. 

 

Тема 5. Преступления против свободы личности 

 

1. Похищение человека (ст. 126) УК РФ. 

2. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). 

3. Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). 

4. Использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

5. Квалифицирующие признаки этих преступлений. 
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Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Волков К. А. Торговля несовершеннолетними: вопросы ответственности 

и совершенствования практики  правоприменения  // Российский Следователь, 

2007, № 10. 

4. Галахова А. Актуальные проблемы квалификации использования 

рабского труда // Уголовное право, 2007, № 4. 

5. Давитадзе М., Бауськов Д. Историко-правовой анализ установления 

уголовной ответственности за похищение человека // Уголовное право, 2003, № 

4. 

6. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

7. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

8. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

Непосредственным основным объектом похищения человека выступает 

личная свобода человека, а в качестве дополнительных объектов могут быть 

жизнь и здоровье человека, отношения собственности и пр. Потерпевшими в 

данном случае могут выступать любые категории лиц — как граждане РФ, так 

и лица без гражданства, иностранные граждане независимо от возраста, пола, 

социального происхождения и других обстоятельств. Исключение могут 

составлять лишь собственные либо усыновленные дети в случаях, когда 

похищение осуществляется их родителями либо ближайшими родственниками 

вопреки воле другого родителя (усыновителя, бабушки и т.д.) в интересах 

ребенка, в том числе и ложно понятых, и не содержит признаков других 

составов преступлений. Субъект — любое вменяемое лицо, достигшее 14-

летнего возраста. 

Объективная сторона незаконного лишения свободы заключается в 

противоправном воспрепятствовании человеку перемещаться из одного места в 

другое, выбирать по своему усмотрению места нахождения и пребывания, в 

лишении возможности встречаться с людьми по своему усмотрению, вести 

телефонные переговоры и т.п. В отличие от похищения, потерпевший не 

захватывается и не перемещается в другое место, а лишается возможности 

покинуть то место, где он оказался добровольно. Субъект — общий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом. 

Объективная сторона преступления торговли людьми включает в себя 

совершение сделки купли-продажи в отношении человека. С субъективной 

стороны преступление совершается с прямым умыслом. Субъект преступления 

общий. 
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С объективной стороны использование рабского труда характеризуется 

эксплуатацией человеческого труда в сфере быта (домашнего и бытового 

обслуживания), в сфере производства, на сельскохозяйственных работах, 

строительных и иных работах, в сфере преступного бизнеса (участие в 

незаконных вооруженных формированиях, в сфере производства незаконной 

продукции). Субъект данного преступления — общий. С субъективной стороны 

преступление характеризуется прямым умыслом. 

Объективная сторона незаконного помещения в психиатрический 

стационар заключается в незаконном, т.е. при отсутствии законных оснований, 

помещении лица в психиатрический стационар.  Субъектом рассматриваемого 

преступления могут быть физические вменяемые лица, достигшие 16-летнего 

возраста. 

Тема 6. Преступления против чести и достоинства личности 

 

1. Клевета. 

2. Квалифицирующие признаки клеветы.  

3. Отличие оскорбления от клеветы. 

 

Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Агафонов А. Личность как объект уголовно-правовой охраны // 

Уголовное право, 2004, № 2. 

4. Зубкова В. И. Ответственность за преступления  против личности по 

законодательству России. М.: Норма, 2005. 

5. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

6. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

7. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

 

Родовым объектом клеветы и оскорбления является личность как носитель 

многих правовых благ, интересов (жизни, здоровья, достоинства, чести, 

неприкосновенности, конституционных прав и свобод и т.д.). 

Объективная сторона клеветы состоит в распространении ложных 

сведений, которые порочат честь, достоинство и подрывают репутацию 

потерпевшего. Распространение — важнейший элемент объективной стороны 

клеветы. Оно заключается в том, что ложные сведения, позорящие 

определенное лицо, сообщаются окружающим. Достаточно, чтобы 

клеветнические измышления стали достоянием, по крайней мере, одного лица. 

Распространение порочащих сведений, соответствующих действительности, не 
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образует состав клеветы. В этом случае можно говорить о диффамации 

(нарушение неприкосновенности частной жизни), ответственность за которую 

предусмотрена ст. 137 УК РФ. Основное различие между диффамацией и 

клеветой следует проводить в зависимости от характера распространяемых в 

отношении потерпевшего сведений. Если эти сведения носят ложный характер 

— это клевета. Если же распространяемые сведения истинны по своему 

характеру и касаются определенных сфер личной и семейной жизни 

потерпевшего — это диффамация. Субъектом клеветы является вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона клеветы 

характеризуется прямым умыслом. 

Оскорбление в отличие от клеветы не направлено на причинение ущерба 

общественной репутации, общественным отношениям чести. В категорию 

оскорбления входит, как правило, обвинение в определенном пороке и 

оскорбительные выражения общего характера. Общественная опасность 

унизительных для чести и достоинства личности слов заключается не столько в 

возмущении нравственного чувства и сознания человека, сколько в том, что при 

этом виновным отрицается ценность индивида как носителя 

общечеловеческого достоинства в сфере общения. Поэтому в отличие от иных 

безразличных для уголовного права проступков (невыражение симпатий, 

любезности, знаков внимания и т.д.) оскорбление грубо нарушает 

общепринятые правила общения с человеком, является неприличным, 

непристойным, неприемлемым с точки зрения морали. 

 

Тема 7. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

 

1. Изнасилование (ст. 131 УК РФ).  

2. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

3. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста  (ст. 134 УК РФ).  

4. Развратные действия  (ст. 135 УК РФ). 

5. Квалифицирующие признаки этих преступлений. 

 

Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Андреева Л. А. Квалификация изнасилований: Учебное пособие. - СПб., 

1999. 

4. Кибальник А. Насильственные действия сексуального характера // 

Российская юстиция,  2001,  № 18. 

5. Нуркаева Т. Преступления против свободы и личной 

неприкосновенности и их место в системе Особенной части УК РФ // 

Уголовное право, 2003, № 2. 
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6. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

7. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

8. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

Объективная сторона изнасилования состоит в изнасиловании. 

Изнасилование определяется в законе как половое сношение с применением 

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

с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Как изнасилование 

квалифицируется и половое сношение с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. Субъектом изнасилования может быть только лицо 

мужского пола, достигшее 14 лет. Субъективная сторона изнасилования 

характеризуется наличием прямого умысла, направленного на изнасилование, 

при котором виновный осознает, что вступает в половое сношение с 

применением физического насилия, угроз физической расправы или используя 

беспомощное состояние жертвы. 

Объективную сторону насильственных действий сексуального характера 

составляют насильственные действия сексуального характера, не являющиеся 

изнасилованием, т.е. не сопровождающиеся введением мужского полового 

члена в женское влагалище. Субъективная сторона данного преступления 

выражается в прямом умысле, когда виновный не только сознает 

общественную опасность своего поведения, но и желает совершить с 

потерпевшим или потерпевшей указанные сексуальные действия помимо или 

вопреки воле. Субъект — лицо, достигшее 14-летнего возраста.  

Объективная сторона полового сношения и иных действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста  состоит в 

добровольном половом сношении и совершении иных действий сексуального 

характера взрослого человека, достигшего 18-летнего возраста, с лицом, не 

достигшим 16 лет. Субъектом преступления может быть лицо мужского или 

женского пола, достигшее 18-летнего возраста. Субъективная сторона 

преступления характеризуется прямым умыслом, при этом виновное лицо 

должно знать, что совершает половой акт, акт мужеложства или лесбиянства, 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего 

возраста, или должно это осознавать, исходя из соматосексуального развития 

потерпевшего (ей). 

Объективная сторона развратных действий характеризуется различными 

действиями сексуальной направленности, вызванными стремлением виновного 

удовлетворить половую страсть либо вызвать возбуждение полового инстинкта 

у потерпевшего (потерпевшей). С субъективной стороны преступление 

характеризуется прямым умыслом, когда лицо осознает, что совершает 

развратные действия, и желает совершить эти действия в отношении лица, не 

достигшего 16-летнего возраста. Цель и мотивы совершения данного 

преступления в законе не указываются, хотя, как правило, это стремление 
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удовлетворить свои сексуальные потребности. Субъектом преступления 

выступает лицо, достигшее 18 лет. 

 

Тема 8. Преступления, посягающие на политические права и свободы 

личности    

 

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

РФ). 

2. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ).  

3. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума (ст. 141.1 УК РФ). 

4. Фальсификация избирательных документов, документов референдума 

(ст. 142 УК РФ). 

5. Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ). 

6. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

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

 

Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Князев С. Д. Уголовная ответственность за нарушение избирательных 

прав и права на участие в референдуме.// Журнал российского права, 2001, № 2. 

4. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

5. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

6. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

Объективная сторона нарушения равенства прав и свобод человека и 

гражданина выражается в дискриминации, т.е. нарушении прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 

группам, например, отказ в предоставлении квартиры, увольнение с работы, 

запрещение проживать на территории города, ограничение свободы слова, 

вероисповедания по одному из признаков, указанных в Конституции РФ. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Субъектом преступления может быть физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16 лет, от которого зависит в той или иной степени решение 



 19 

вопроса осуществления потерпевшим своих прав и свобод.  

Объективная сторона воспрепятствования осуществления избирательных 

прав или работе избирательных комиссий выражается в следующих действиях: 

воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 

избирательных прав или праву на участие в референдуме; нарушение тайны 

голосования; воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий 

референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии 

референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей. Субъективная 

сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. 

Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Объективной стороной нарушения порядка финансирования 

избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума являются следующие действия: передача кандидату, 

избирательному объединению в целях достижения определенного результата на 

выборах денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий 

избирательный фонд; или расходование в целях достижения определенного 

результата на выборах, не перечисленных в избирательные фонды денежных 

средств в крупных размерах и некоторые другие деяния. Субъективная сторона 

характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъектом преступления 

может быть как любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, так и сам 

кандидат на выборах или референдуме, его уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам, уполномоченный представитель по финансовым 

вопросам избирательного объединения, избирательного блока. 

Объективная сторона преступления: фальсификация избирательных 

документов или документов референдума представляет собой внесение ложных 

сведений в эти документы — списки избирателей или участников референдума, 

подписные листы и т.д. Субъективная сторона характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Субъект преступления: лицо, достигшее 16 лет. Специальный 

субъект — член избирательной комиссии, комиссии референдума, 

уполномоченный представитель избирательного объединения, избирательного 

блока, группы избирателей, инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума, а также кандидат или 

уполномоченный им представитель. 

Предметами фальсификации итогов голосования являются списки 

избирателей, списки участников референдума, бюллетени, протоколы об итогах 

голосования. Субъективная сторона данного преступления характеризуется 

прямым умыслом. Субъект преступления — специальный — член 

избирательной комиссии, комиссии референдума. 

Объективная сторона воспрепятствования проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них состоит в 

незаконном воспрепятствовании проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к 

участию в них. Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет (в том числе, когда 
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оно совершается с применением физического насилия или угрозы таковым).  

Тема 9. Преступления, посягающие на социально-экономические 

права и свободы личности 

 

1. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ).  

2. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов (ст. 144 УК РФ). 

3. Необоснованный отказ в приеме на работу и необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет (ст. 145 УК РФ).  

4. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат (ст. 145.1 УК РФ). 

5. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). 

6. Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ).  

 

Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Всемирная конвенция об авторском праве, заключенная в Женеве 6 

сентября 1952 г.// Бюллетень по авторскому праву, 1996, № 1. Т. XXIX. 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 19 декабря 1966 г./ Международная защита прав и свобод человека. 

Сборник документов. - М., 1990. 

5. Гайнутдинов Д. Р.  Понятие «журналист» в статье 144 

«Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» 

Уголовного кодекса  Российской Федерации  // Вестник Российской Правовой 

Академии, 2007, № 1.           

6. Кузнецов А. П. Ответственность за преступление, предусмотренное 

статьей 145 УК РФ // Трудовое право, 2003, № 8.         

7. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

8. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

9. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

 

Объективная сторона нарушения правил охраны труда заключается в 

нарушении правил техники безопасности и иных правил охраны труда, если 

указанные действия (бездействие) повлекли по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека. Субъективная сторона 

преступления характеризуется виной в форме неосторожности (легкомыслия 

или небрежности) по отношению к наступившим последствиям. Субъект 
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преступления: лицо, достигшее 16 лет (общий субъект), а также лицо, на 

котором лежат обязанности по соблюдению правил техники безопасности или 

иных правил охраны труда (специальный субъект). 

Объективная сторона воспрепятствования законной профессиональной 

деятельности журналистов состоит в воспрепятствовании законной 

профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к 

распространению либо к отказу от распространения информации. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

Объективная сторона необоснованного отказа в приеме на работу и 

необоснованного увольнения беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет включает в себя необоснованный отказ в приеме на 

работу и необоснованное увольнение потерпевшей. Субъективная сторона 

преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект 

преступления: лицо, в компетенцию которого входит право приема на работу 

или увольнения с работы, или лица, управомоченные заключать трудовые 

договоры от имени работодателя. 

Объективная сторона невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат состоит в невыплате заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенных 

руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от форм 

собственности. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

или косвенным умыслом, а также обязательным наличием корыстной или иной 

личной заинтересованности. Субъектом преступления могут быть руководитель 

предприятия, учреждения или организации независимо от формы 

собственности и лица, управомоченные принимать решения о выплате 

заработной платы, пенсий, стипендий и др. 

Объективная сторона нарушения авторских и смежных прав выражается в: 

1) присвоении авторства (плагиате); 2) незаконном использовании объектов 

авторского права или смежных прав, а равно приобретении, хранении, 

перевозке контрафактных экземпляров произведений или фонограмм; 3) 

причинении крупного ущерба; 4) наличии причинной связи между деянием и 

наступившими последствиями. Субъективная сторона преступления 

выражается в форме умысла: прямого или косвенного, когда лицо осознавало, 

что оно незаконно использует объекты авторского права или смежных прав, 

либо что присваивает авторство и предвидит возможность причинения крупно-

го ущерба, и желает или допускает эти последствия. Субъектом преступления 

является лицо, достигшее 16 лет.  

Объективная сторона нарушения изобретательских и патентных прав 

состоит в совершении одного из следующих действий: незаконном 

использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца; 

разглашении без согласия автора или заявителя сущности изобретения, 

полезной модели или промышленного образца до официальной публикации 

сведений о них; присвоении авторства; принуждении к соавторству. 
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Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет. 

 

Тема 10. Преступления, посягающие на личные права и свободы 

личности  

 

1. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ).  

2. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). 

3. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 

4. Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ).  

5. Воспрепятствование осуществления права на свободу совести и 

вероисповеданий  (ст. 148 УК РФ). 

 

Источники и литература: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета, 1993, 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Масковский Л. Охрана права на тайну сообщений в уголовном 

законодательстве России и зарубежных стран // Журнал российского права, 

2003, № 4. 

4. Нуркаева Т., Диваева И. Некоторые проблемы уголовно-правовой 

охраны права человека на частную (личную) жизнь // Уголовное право, 2004,  

№ 1. 

5. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

6. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

7. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

 

Объективная сторона нарушения неприкосновенности частной жизни 

заключается в незаконном собирании или распространении сведений о частной 

жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия 

либо распространении этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации 

(СМИ). Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет. 

Объективная сторона нарушения тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений фактически 

предусматривает два самостоятельных преступления, посягающих на один и 

тот же объект: нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-
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вых, телеграфных или иных сообщений граждан; незаконные производство, 

сбыт или приобретение в целях сбыта специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации. Субъективная 

сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъектом 

преступления – физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Объективная сторона нарушения неприкосновенности жилища: 

незаконным проникновением считается любое проникновение в жилище без 

согласия проживающего в нем лица под любым предлогом, а также временное 

использование помещения в отсутствие владельца, выселение гражданина из 

законно занимаемого им помещения и т.п. Субъективная сторона преступления: 

вина в форме прямого умысла. Субъект преступления — лицо, достигшее 16 

лет. 

Объективная сторона отказа в предоставлении гражданину информации 

заключается в неправомерном отказе должностного лица в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и материалов, 

непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо 

предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если 

эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого 

или косвенного умысла. Субъект преступления является специальным — 

должностное лицо, обладающее определенной информацией и обязанное в 

соответствии с нормативно-правовыми актами (в том числе локальными) 

предоставлять соответствующую информацию заинтересованным лицам, 

достигшим 16 лет. 

Объективная сторона воспрепятствования осуществления права на свободу 

совести и состоит в незаконном воспрепятствовании деятельности религиозных 

организаций или совершению религиозных обрядов, например, незаконном 

закрытии церкви (храма) или другого культового учреждения, срыве регу-

лярной церковной службы, запрещении проведения религиозного обряда и т.п., 

осуществляемых в рамках закона, не нарушающих общественный порядок и не 

сопровождающихся посягательствами на права граждан. Субъективная сторона 

преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект 

преступления — физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

 

Тема 11. Преступления, посягающие на нормальное развитие 

несовершеннолетних 

 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 

УК РФ).  

2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ). Формы вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Момент окончания  этого преступления. Формы 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

3. Квалифицирующие признаки этих преступлений. 
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Источники и литература: 
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декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Конвенции о правах ребенка. // Ведомости СССР, 1990, № 45, ст. 955. 

4. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

5. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

6. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

7. Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против 

несовершеннолетних. – СПб., 2002. – 147с. 

 

Вовлечение несовершеннолетних взрослыми лицами в совершение 

преступлений, а также в совершение антиобщественных действий представляет 

повышенную опасность для общества не только потому, что такие действия 

причиняют вред воспитанию несовершеннолетних, психика которых еще не 

окрепла, нарушая тем самым нормальное духовно-нравственное развитие 

несовершеннолетних, но и потому, что пополняется круг правонарушителей. 

Объективная сторона преступления заключается в совершении действий, 

направленных на возбуждение у несовершеннолетнего желания участвовать в 

совершении одного или нескольких преступлений или в принуждении 

несовершеннолетнего к совершению одного или нескольких преступлений. 

Объективная сторона может выражаться только в активных действиях. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выражается в форме 

прямого умысла. Субъектом преступления является физическое вменяемое 

лицо, достигшее на момент вовлечения 18-летнего возраста. 

Объективная сторона вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий состоит в вовлечении несовершеннолетнего в: а) 

систематическое употребление спиртных напитков; б) систематическое 

употребление одурманивающих веществ; в) занятие бродяжничеством; г) 

занятие попрошайничеством. 

Субъективная сторона состава вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий имеет прямой умысел: виновное лицо 

сознает, что вовлекает несовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством, и желает этого. 

 

Тема 12. Преступления, посягающие на неприкосновенность семейных 

взаимоотношений и условий воспитания несовершеннолетних 

  

1. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ).  
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2. Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). 

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

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 

156 УК РФ).  

5. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 

6. Особенности субъекта преступлений, предусмотренных ст.ст. 153, 154, 

155, 156. 

 

Источники и литература: 
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декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета, 1996, 18 

июня. 

3. Агафонов А. Личность как объект уголовно-правовой охраны // 

Уголовное право, 2004, № 2. 

4. Преступления против личности. Научно-практический комментарий / 

В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц - Москва: Юрайт, 2021. - 

243с.  

5. Преступления против личности: учебник для вузов / И. А. Подройкина и 

др. — Москва: Юрайт, 2021. - 204с.  

6. Преступления против личности: учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов и др. - Москва: Юрайт, 2021. - 118с. 

7. Пристанская О.В. Применение уголовно-правовых норм, направленных 

против жестокого обращения с несовершеннолетними // Журнал российского 

права, 2001, № 8. 

Объективная сторона подмены ребенка состоит в действии и заключается в 

замене одного ребенка другим в ситуации, когда родители ребенка или 

законные представители еще не в состоянии заметить замену или не имеют 

возможности идентифицировать своего ребенка и обнаружить подмену. 

Субъективная сторона преступления — прямой умысел: виновный осознает, 

что совершает подмену своего или чужого ребенка другим, и желает совершить 

эту подмену. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 

16-летнего возраста 

Объективная сторона незаконного усыновления (удочерения) состоит в 

незаконных действиях по усыновлению (удочерению), по передаче под опеку 

(попечительство) или на воспитание в приемную семью детей. Субъективная 

сторона преступления — прямой умысел. Субъектом преступления является 

физическое вменяемое лицо, на которого возложены обязанности законного 

оформления усыновления (удочерения) и передачи детей под опеку 

(попечительство) или на воспитание в семью.  

Объективная сторона разглашения тайны усыновления (удочерения) 

состоит в разглашении тайны усыновления (удочерения) ребенка вопреки воле 

усыновителя. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Субъект преступления — лицо, обязанное хранить факт усыновления 
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как служебную или профессиональную тайну, а также любое иное лицо, 

отвечающее требованиям общего субъекта, действовавшее из корыстных или 

иных низменных побуждений. 

Объективная сторона неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего состоит в бездействии, т.е. в неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

соединенном с жестоким с ним обращением. Субъективная сторона 

преступления характеризуется умышленной формой вины: виновный сознает 

общественную опасность неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким 

обращением с потерпевшим, и желает совершать эти действия. Субъект 

преступления специальный — родители, а также иные лица, на которых 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних. 

В ст. 157 УК РФ предусмотрена ответственность за два самостоятельных 

преступления: 1) злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда 

средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных 

детей, достигших 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 157 УК РФ); 2) злостное 

уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от уплат по решению суда 

средств на содержание нетрудоспособных родителей. 

 


