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13 июня 1996 года N 63-ФЗ  

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года
Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

Глава 1. ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 СТАТЬЯ 1. УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего 
Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подле-
жат включению в настоящий Кодекс.

2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и 
общепризнанных принципах и нормах международного права.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 1 УК устанавливает состав уголовного законодательства РФ, включающего 
в себя только Уголовный кодекс, и наиболее общие принципы, на которых основывается 
уголовный закон. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи уголовное законодательство РФ со-
стоит только из Уголовного кодекса, и любые новые законы, предусматривающие уго-
ловную ответственность, подлежат включению в Кодекс. При этом, однако, УК допу-
скает установление уголовной ответственности и другими нормативными актами, но 
это относится лишь к преступлениям против военной службы, совершенным в военное 
время либо в боевой обстановке (ч. 3 ст. 331 УК). Таким образом, законодатель не со-
всем корректно выразил состав уголовного законодательства. Вероятно, следовало бы 
включить в ч. 1 комментируемой статьи соответствующую ссылку на ст. 331. 

Также следует отметить, что УК содержит ряд бланкетных норм, отсылающих к иным 
нормативно-правовым актам, изменение которых может служить основанием возникно-
вения или отмены уголовной ответственности за определенные деяния (см., например, 
ст.ст. 246-249 УК).

Тем не менее, ограничение уголовного законодательства единым кодифицирован-
ным актом абсолютно оправдано, поскольку уголовная ответственность является наи-
более серьезным видом юридической ответственности и напрямую затрагивает права 
и свободы граждан. Уголовный кодекс – это единый законодательный акт, содержащий 
систему взаимосвязанных уголовно-правовых норм, определяющий общие принципы, 
основания и условия уголовной ответственности, устанавливающий порядок определе-
ния вида и размера наказания, признаки конкретных преступлений и виды и размеры 
наказаний за их совершение.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 УК кодекс основывается на Конституции РФ и общепри-
знанных принципах и нормах международного права. Соответственно, положения УК 
не могут противоречить Конституции, а должны развивать и конкретизировать ее по-
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ложения, относящиеся к уголовной ответственности и правам и свободам человека и 
гражданина. Так, например, установленный ст. 4 УК принцип равенства граждан перед 
уголовным законом является конкретизацией более общего конституционного принципа 
равенства всех перед законом и судом и недопустимости ограничения прав граждан по 
признакам расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также по другим обстоятельствам (ст. 19 Конституции 
РФ).

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ уголовное законодательство относится 
к исключительной компетенции Российской Федерации. Таким образом, новые зако-
ны, предусматривающие уголовную ответственность, не только подлежат включению в 
УК, но и могут приниматься только на федеральном уровне, а субъекты федерации не 
вправе издавать какие-либо акты, регулирующие уголовно-правовые отношения. Не-
обходимость подчеркнуть это положение возникает, в частности, в связи с попытками 
введения в т.н. “мусульманских” республиках законов шариата, что прямо противоречит 
Конституции и Уголовному кодексу.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры являются составной частью ее пра-
вовой системы. При этом, если международным договором РФ установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного дого-
вора. В отношении уголовного права данное положение применимо, в первую очередь, 
к договорам об ответственности лиц, обладающих иммунитетом, о выдаче лиц, совер-
шивших преступления, другому государству. Уголовно-правовые санкции за отдельные 
виды преступлений международным правом не предусмотрены, и ответственность за 
конкретные преступления наступает по национальному законодательству или по реше-
нию специализированных международных судов в каждом отдельном случае.

 СТАТЬЯ 2.  ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасно-
сти, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от пре-
ступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений.

2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание 
и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, 
общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает 
виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение пре-
ступлений.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 2 определяет общие задачи Уголовного кодекса, общий объект уголовного 
права и, соответственно, содержание и структуру уголовного законодательства. В со-
ответствии с порядком перечисления объектов уголовно-правовой охраны, даваемым в 
ч. 1 комментируемой статьи, построена и структура самого Кодекса. На первое место 
выдвигаются права и свободы человека и гражданина, что обусловлено общей направ-
ленностью современного законодательства в целом, определяющего их в качестве выс-
шего приоритета. Это положение закреплено и в Конституции РФ, провозглашающей 
человека, его права и свободы наивысшей ценностью, а их защиту – государственной 
задачей (ст.ст. 2, 45).

Ч. 2 комментируемой статьи устанавливает наиболее общий механизм реализации 
перечисленных в части первой задач, указывая на применяемые для их достижения 
специфические уголовно-правовые средства. Следует обратить внимание на то, что в 
отличие, например, от гражданского законодательства комментируемая статья говорит 
об основании уголовной ответственности в единственном числе. Если для возникно-
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вения гражданско-правовой ответственности существуют различные основания, то 
единственным основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК (см. ст. 8 УК 
и комментарий к ней).

 СТАТЬЯ 3.  ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ

1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 
последствия определяются только настоящим Кодексом.

2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.

КОММЕНТАРИЙ

Система руководящих принципов уголовного права открывается принципом закон-
ности. Он заключается в том, что уголовная ответственность возникает только за те 
деяния, которые прямо предусмотрены Уголовным кодексом, и только в пределах, им 
предусмотренных. Этому принципу корреспондирует конституционная норма (ст. 54 
Конституции РФ) и соответствующая норма ст. 9 УК (см. статью и комментарий к ней) о 
недопустимости ответственности за деяние, которое в момент его совершения не при-
знавалось правонарушением.

Важнейшим аспектом принципа законности является установленная ч. 2 комменти-
руемой статьи норма о недопустимости применения уголовного закона по аналогии. В 
отличие от гражданского права, где допускается не только аналогия закона, но и даже 
аналогия права, современное уголовное право не признает такого института. Подобное 
ограничение обусловлено тем, что уголовно-правовые отношения всегда затрагива-
ют наиболее важные права и свободы человека, и уголовная ответственность связа-
на с умалением этих прав. Поэтому УК содержит исчерпывающий перечень наиболее 
общественно-опасных деяний, признаваемых преступлениями и влекущими, соответ-
ственно, уголовную ответственность. За иные деяния, в Кодексе не поименованные, в 
силу их меньшей общественной опасности может наступать гражданско-правовая, ад-
министративная, дисциплинарная, материальная ответственность, но не уголовная.

(См. тж. комментарий к ст. 10 УК).

 СТАТЬЯ 4.  ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголов-
ной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.

КОММЕНТАРИЙ

Устанавливаемый ст. 4 УК принцип равенства субъектов уголовного права перед 
законом является выражением в уголовно-правовых отношениях более общего консти-
туционного принципа ст. 19 Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом и 
недопустимости ограничения прав граждан по признакам расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
по другим обстоятельствам.

Этим принципом устанавливается юридическое равенство перед законом, то есть 
закрепляются одинаковые основания и пределы уголовной ответственности, одинако-
вые условия применения наказания и т.п. Это не означает, что к разным индивидуумам 
должны применяться одинаковые меры уголовной ответственности, что противоречило 
бы принципу справедливости (см. ст. 6 УК и комментарий к ней). Таким образом, в Уго-
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ловном кодексе отражается один из основных принципов права, выраженный еще древ-
ними римлянами: “Все равны перед законом, но не все равны между собой”.

При этом равная для всех обязанность нести ответственность за совершенное пре-
ступление означает, что каждый, нарушивший уголовный закон, должен привлекать-
ся к ответственности и не может быть от нее освобожден иначе, чем на основаниях, 
предусмотренных законом.

 СТАТЬЯ 5.  ПРИНЦИП ВИНЫ

1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опас-
ные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена его вина.

2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное 
причинение вреда, не допускается.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 5 УК устанавливает обязательность для привлечения к уголовной ответ-
ственности наличия вины лица, совершившего общественно опасное деяние.

Принцип вины означает, что, во-первых, лицо, совершившее общественно опасное 
деяние, подлежит ответственности лишь за то, что совершено им лично, и, во-вторых, 
уголовная ответственность возникает лишь при наличии в деянии вины, т.е. определен-
ного психического отношения лица к совершенному деянию и общественно опасным 
последствиям деяния (субъективной вины).

Из этого следует устанавливаемый ч. 2 комментируемой статьи принцип недопусти-
мости объективного вменения, который выражается в двух формах. Во-первых, никто не 
может быть привлечен к уголовной ответственности за невиновное причинение вреда 
(когда лицо, причинившее вред, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло 
осознавать общественной опасности своего деяния либо не предвидело возможности 
наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно 
было или не могло их предвидеть, либо хотя и предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, но не могло их предотвратить в силу несоответ-
ствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или 
нервно-психическим перегрузкам). Во-вторых, не может быть привлечено к уголовной 
ответственности лицо, непосредственно не совершившее общественно опасное деяние, 
т.е. никто не может нести ответственности за деяния другого лица. 

Принцип вины имеет чрезвычайно важное значение, поскольку он направлен на за-
щиту прав и свобод человека, запрещает уголовные репрессии в отношении невино-
вных лиц (что практиковалось в нашей стране в первой половине ХХ в. – красный террор 
и т.н. “сталинские” репрессии).

 СТАТЬЯ 6.  ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ

1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соот-
ветствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-
тельствам его совершения и личности виновного.

2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же 
преступление.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 6 УК декларирует краеугольный принцип уголовного права – принцип спра-
ведливости. Он служит основой всем остальным принципам уголовного права, пред-
ставляя собой обобщающее этическое начало в уголовном праве.



7

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Следует отделять справедливость юридическую от справедливости в общеприня-
том понимании. Так, с житейской точки зрения убийство маньяка, виновного в гибели 
многих людей, является справедливым, однако с точки зрения закона такое убийство 
будет являться преступлением, поскольку применение уголовных санкций является ис-
ключительной прерогативой государства. Таким образом, юридическая справедливость 
всегда существует в рамках закона. Она проявляется в нескольких аспектах. 

Во-первых, применяемое к осужденному наказание должно соответствовать тяже-
сти преступления, объективным обстоятельствам дела, личности виновного, в т.ч. его 
отношению к совершенному деянию. Для реализации этого принципа УК предоставляет 
суду довольно широкие рамки уголовных санкций, включая не только возможность на-
значения за одно и то же преступление различных размеров, но и различных видов на-
казаний, допуская в определенных случаях даже назначение наказания более мягкого, 
чем предусмотрено санкцией за конкретное преступление (см. ст. 64 УК и комментарий 
к ней), вплоть до полного освобождения от наказания.

Во-вторых, применяемое к осужденному наказание должно соответствовать обще-
принятым в обществе нравственным представлениям о справедливости и согласовы-
ваться с санкциями за другие преступления. Соблюдение этих требований является обя-
занностью законодателя, а не суда, который руководствуется только законом.

Ч. 2 комментируемой статьи воспроизводит конституционный принцип о недопусти-
мости повторного осуждения за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50 Конституции 
РФ). Это положение находит свое развитие и в ст. 12 УК, в соответствии с которой при-
влечение резидентов РФ к уголовной ответственности за преступления, совершенные 
за пределами РФ, возможно только в случае, когда эти лица не были осуждены за это 
преступление в иностранном государстве.

 СТАТЬЯ 7.  ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА

1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопас-
ность человека.

2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение фи-
зических страданий или унижение человеческого достоинства.

КОММЕНТАРИЙ

В качестве одного из принципов уголовной ответственности ст. 7 УК устанавливает 
принцип гуманизма, который выражается, с одной стороны, в виде провозглашения в 
качестве основной задачи уголовного права обеспечения безопасности человека, и с 
другой стороны, в косвенно даваемом определении целей уголовных репрессий.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ, провозглашающей человека, его права и 
свободы наивысшей ценностью, а их защиту – задачей государства, наказание и иные 
меры уголовно-правового характера не могут иметь целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства. 

Целями уголовных репрессий являются общая и частная превенция, восстановление 
социальной справедливости и исправление осужденного. Под превенцией понимается 
предупреждение совершения новых преступлений. Общая превенция направлена на 
предупреждение неограниченного круга лиц, которые видят действенность наказания 
и, соответственно, воздерживаются от совершения преступлений. Частная превенция 
представляет собой предупреждение совершения новых преступлений тем лицом, кото-
рому назначено наказание. Несмотря на то, что ст. 43 УК и провозглашает исправление 
осужденного в качестве одной из целей уголовного наказания, практика, как правило, 
свидетельствует об обратном, хотя во многих случаях при условном осуждении осуж-
денные действительно воздерживаются впоследствии от совершения новых преступле-
ний.
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 СТАТЬЯ 8.  ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содер-
жащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Ко-
дексом.

КОММЕНТАРИЙ

В качестве основания уголовной ответственности ст. 8 УК устанавливает соверше-
ние деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уго-
ловным кодексом.

Следует обратить внимание на то, что в отличие, например, от гражданского законо-
дательства статья 8 говорит об основании уголовной ответственности в единственном 
числе. Если для возникновения гражданско-правовой ответственности существуют раз-
личные основания, то имеется лишь единственное основание уголовной ответственно-
сти. 

Состав преступления представляет собой совокупность объективных и субъектив-
ных признаков, характеризующих конкретное деяние в качестве преступления. В со-
став преступления входят объект преступления (общественные отношения, на которые 
посягает данное преступление), объективная сторона преступления (само деяние, его 
общественно-опасные последствия и причинная связь между деянием и их возникнове-
нием) субъект преступления (лицо, совершившее преступление) и субъективная сторо-
на преступления (вина, т.е. определенное психическое отношение лица к совершенному 
им деянию и общественно опасным последствиям).

Таким образом, для возникновения уголовной ответственности необходимо нали-
чие в совершенном деянии всех признаков состава преступления, предусмотренных как 
Особенной, так и Общей частью УК. В Общую часть Уголовного кодекса вынесено боль-
шинство гипотез, относящихся к субъекту (в частности, возраст, дееспособность лица, 
совершившего преступление), субъективной стороне преступления (наличие вины и ее 
формы). В Особенной части содержатся описания объективной стороны каждого дея-
ния, признаваемого преступлением. 

Следует отметить, что хотя приготовление к преступлению или покушение на пре-
ступление и не содержат всех признаков состава конкретного преступления, на осу-
ществление которого они направлены, однако они охватываются составом ст. 30 УК 
(см.) и поэтому являются основанием для привлечения к уголовной ответственности.

По конструкции объективной стороны составы преступления принято разделять на 
формальные и материальные.

Материальные составы имеют преступления, которые считаются оконченными с мо-
мента наступления общественно опасных последствий совершенного деяния.

Формальные составы имеют преступления, которые считаются оконченными с мо-
мента совершения деяния, описанного в законе, независимо от наступления обществен-
но опасных последствий. 

Разновидностью формальных являются усеченные составы, которые считаются 
оконченными с момента начала выполнения объективной стороны преступления.

Следует особо подчеркнуть, что отсутствие в совершенном деянии хотя бы одного 
признака состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, не образует 
состава преступления, и, соответственно, не влечет уголовной ответственности.
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Глава 2. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ
И В ПРОСТРАНСТВЕ

 СТАТЬЯ 9.  ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 
действовавшим во время совершения этого деяния.

2. Временем совершения преступления признается время совершения обще-
ственно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления по-
следствий.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 9 УК определяет порядок установления преступности и наказуемости деяния 
в зависимости от времени его совершения. В соответствии с ч. 2 ст. 54 Конституции РФ 
никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 
признавалось правонарушением.

Действовавшим во время совершения преступления является закон, вступивший 
ко времени его совершения в законную силу и продолжавший действовать к моменту 
окончания деяния.

Правила вступления законов в силу определяются Конституцией РФ и Федераль-
ным законом РФ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 
25 мая 1994 г.

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному опубли-
кованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут 
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Датой принятия федерального закона является день принятия его Государственной 
Думой в окончательной редакции. Федеральные конституционные законы, федераль-
ные законы подлежат опубликованию в течение семи дней после их подписания Пре-
зидентом РФ. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, 
федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публика-
ция его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании 
законодательства Российской Федерации».

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Феде-
рального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Фе-
дерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если 
самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. 
День официального опубликования не включается в десятидневный срок.

При этом следует иметь в виду, что согласно ст. 1 УК новые законы, предусматри-
вающие уголовную ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс.

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает порядок определения времени со-
вершения преступления, признавая им время совершения общественно опасного дей-
ствия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. В отношении 
преступлений с формальным составом уголовная ответственность наступает независи-
мо от наступления последствий, а в отношении преступлений с материальным составом 
наступление последствий является обязательным условием для уголовной ответствен-
ности. Последствия могут наступить через определенное время после совершения дея-
ния, и преступление с материальным составом будет признано преступлением только 
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при их наступлении. Однако временем совершения преступления будет время соверше-
ния общественно опасного деяния.

Если за время совершения продолжаемого или длящегося преступления уголовный 
закон изменился, то следует руководствоваться правилами ст. 10 УК (см. статью и ком-
ментарий к ней).

 СТАТЬЯ 10.  ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий нака-
зание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего престу-
пление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших со-
ответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, 
отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголов-
ный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или 
иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбы-
вается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотрен-
ных новым уголовным законом.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 10 УК устанавливает основания применения или неприменения обратной 
силы уголовного закона.

Обратная сила уголовного закона означает его применение к деяниям, совершен-
ным до его вступления в законную силу (см. комментарий к ст. 9 УК).

В соответствии с общей тенденцией гуманизации современного законодательства 
Уголовный кодекс устанавливает обратную силу уголовного закона, устраняющего пре-
ступность деяния, смягчающего наказание или иным образом улучшающего положение 
лица, совершившего преступление, и недопустимость применения к деянию, совершен-
ному во время действия прежнего, более мягкого уголовного закона, нового закона, 
устанавливающего преступность деяния, усиливающего наказание или иным образом 
ухудшающего положение лица, совершившего это деяние.

Таким образом, если преступление совершено при действии старого, более строго-
го закона, то привлечение к уголовной ответственности после вступления в силу нового 
закона возможно только в соответствии с ним. В преступлениях с материальным соста-
вом необходимо возникновение последствий деяния. Если само деяние совершено при 
действии старого, более строгого закона, а последствия наступили уже при действии 
нового закона, то привлечение к уголовной ответственности осуществляется в соответ-
ствии с новым законом.

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание 
или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Так, не име-
ют обратной силы нормы Общей части УК об установлении наказаний в виде лишения 
свободы на срок до 20 лет (ст. 56) и пожизненного лишения свободы (ст. 57) и соответ-
ствующие им нормы Особенной части, нормы Общей части о назначении наказания в 
виде лишения свободы по совокупности преступлений на срок до 25 лет (ст. 69), а по 
совокупности приговоров – 30 лет (ст. 70), поскольку УК РСФСР предусматривал мак-
симальный срок лишения свободы 15 лет.

Также не имеют обратной силы статьи Особенной части УК, впервые устанавливаю-
щие преступность и наказуемость деяния, например, ст.ст. 272 – 274. 

Ч. 2 комментируемой статьи предусматривает, что если новый уголовный закон 
смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит 
сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом. Если же новый 
уголовный закон устраняет ответственность за это деяние, осужденный подлежит осво-
бождению от отбывания наказания и от всех уголовно-правовых последствий, связан-
ных с осуждением. Подлежит освобождению от отбывания наказания осужденный, уже 
отбывший установленный новым законом менее продолжительный срок наказания. При 



11

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

этом срок действия уголовно-правовых последствий, связанных с осуждением, начина-
ет течь с момента фактического освобождения осужденного.

 СТАТЬЯ 11.  ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, 
 СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, 
подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу.

2. Преступления, совершенные в пределах территориального моря или воз-
душного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на 
территории Российской Федерации. Действие настоящего Кодекса распространя-
ется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации.

3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Россий-
ской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве 
вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по 
настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. По настоящему Кодексу уголовную ответственность не-
сет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воз-
душном судне Российской Федерации независимо от места их нахождения.

4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей 
иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в 
случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Феде-
рации разрешается в соответствии с нормами международного права.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 11 устанавливает пределы действия Уголовного кодекса РФ в пространстве. 
В соответствии со ст. 4 Конституции РФ суверенитет Российской Федерации распро-
страняется на всю ее территорию. Конституция Российской Федерации и федеральные 
законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Поскольку Уго-
ловный кодекс является федеральным законом, его действие распространяется на всю 
территорию РФ.

Согласно ст. 67 Конституции РФ территория Российской Федерации включает в 
себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное 
пространство над ними. Российская Федерация обладает суверенными правами и осу-
ществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и 
нормами международного права.

В соответствии с нормами международного права к территории государства отно-
сятся также государственные воздушные и морские суда. Государственным является 
воздушное судно, используемое, в частности, на военной, таможенной и полицейской 
службах (ст. 3 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г.). К государ-
ственным воздушным судам положения и нормы этой Конвенции в целом не применя-
ются. Полеты государственных воздушных судов над территорией другого государства 
осуществляются только по разрешению, предоставляемому специальным соглашени-
ем, или по разовому разрешению и в соответствии с их условиями. Воздушный кодекс 
РФ относит к государственной авиацию, используемую для осуществления военной, 
пограничной, полицейской, таможенной и другой государственной службы, а тж. для 
выполнения мобилизационно-оборонных задач. На военно-воздушные суда распростра-
няются законы и правила только того государства, чью национальную принадлежность 
оно имеет, независимо от места нахождения судна. Военно-воздушные суда рассматри-
ваются всеми государствами как орган соответствующего государства, действующий по 
поручению и от имени своего правительства. Военно-воздушные суда, находящиеся на 
территории иностранного государства, обязаны соблюдать законы и правила этого го-
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сударства. Аналогичные правила действуют в отношении кораблей, которые независи-
мо от своего местонахождения считаются суверенной территорией государства флага. 
Режим гражданских воздушных судов регулируется Гаагской (1970 г.) и Монреальской 
(1971 г.) конвенциями.

Гражданские морские суда считаются суверенной территорией государства флага 
в открытом море и в исключительной экономической зоне любого государства, т.е. в 
тех областях моря, которые не входят в территориальное море или внутренние воды 
какого-либо государства, ни в архипелажные воды государства-архипелага (ст. 86 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.). Любое судно, находясь в водах открытого 
моря, подчиняется власти только того государства, под флагом которого оно плавает 
(т.н. юрисдикция флага). Исключением из этого правила является право иностранного 
военного корабля при наличии определенных оснований остановить и осмотреть судно 
в открытом море.

Режим территориального моря и внутренних вод регулируется внутренним (наци-
ональным) законодательством и Конвенцией ООН 1982 г. по морскому праву. Юрис-
дикция на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне означает 
исключительное право ведения там определенной экономической деятельности, раз-
работки полезных ископаемых, иных морских ресурсов, т.е. в соответствии с нормами 
международного права, в принципе, не распространяется на морские суда других госу-
дарств. Однако действие УК в соответствии со ст. 11 распространяется и на континен-
тальный шельф и исключительную экономическую зону РФ.

В соответствии с п. 4 комментируемой статьи вопрос об уголовной ответственности 
дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые 
пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на терри-
тории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного 
права. Вопросы дипломатического иммунитета регулируются Венской конвенцией о ди-
пломатических сношениях 1961 г. и иными международными и внутригосударственны-
ми актами. В РФ действует также Положение о дипломатических и консульских пред-
ставительствах на территории СССР от 23 мая 1966 г.

Юрисдикция РФ на дипломатических представителей иностранных государств и 
иных граждан, которые пользуются иммунитетом, не распространяется. Процессуаль-
ные действия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в отношении 
таких лиц производятся лишь по их просьбе или с их согласия. Согласие на производ-
ство этих действий испрашивается через Министерство иностранных дел (ч. 2 ст. 3 УПК 
РФ).

 СТАТЬЯ 12.  ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, 
 СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской 
Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Феде-
рации преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, под-
лежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если 
в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда ино-
странного государства.

2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирую-
щихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на 
территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по на-
стоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно 
в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской 
Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случа-
ях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо 
гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской 
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Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных междуна-
родным договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица 
без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были 
осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственно-
сти на территории Российской Федерации.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 12 УК определяет порядок применения уголовного закона в отношении лиц, 
совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. В данной статье идет 
речь о преступлениях, совершенных вне пределов территории субъектов РФ, внутрен-
них вод и территориального моря, континентального шельфа, исключительной экономи-
ческой зоны и воздушного пространства над ними. 

Уголовная юрисдикция Российской Федерации в отношении лиц, совершивших пре-
ступление вне пределов РФ, определяется в зависимости от статуса субъекта престу-
пления.

УК выделяет три вида таких субъектов:
а) резиденты Российской Федерации: граждане и постоянно проживающие в Рос-

сийской Федерации лица без гражданства;
б) военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за 

пределами Российской Федерации;
в) нерезиденты Российской Федерации: иностранные граждане и лица без граждан-

ства, не проживающие постоянно в РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О гражданстве Российской Фе-

дерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ обычным условием приема в гражданство Россий-
ской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства является постоян-
ное проживание на территории Российской Федерации в течение пяти лет непрерывно 
непосредственно перед обращением с ходатайством. Срок проживания на территории 
Российской Федерации считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Рос-
сийской Федерации не более, чем на три месяца в течение одного года. Специальные 
условия приема в гражданство Российской Федерации установлены ч. 2 ст. 13 и ст. 14 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Таким образом, лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории 
РФ, могут быть признаны лица, отвечающие вышеназванным условиям, а постоянно не 
проживающими – лица, проживающие в РФ менее указанных сроков, но на протяжении 
некоторого времени, продолжительность которого будет определяться судом в каждом 
конкретном случае.

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие пре-
ступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности 
по уголовному законодательству РФ в случаях, если преступление направлено против 
интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или посто-
янно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, 
предусмотренных международным договором Российской Федерации, если иностран-
ные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Фе-
дерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной 
ответственности на территории Российской Федерации.

Под интересами Российской Федерации либо гражданина РФ следует понимать ин-
тересы личности, общества и государства, охраняемые российским уголовным законом 
(см. ст. 2 УК и комментарий к ней). Соответственно, лицо не подлежит уголовной ответ-
ственности за деяние, которое не признается преступлением Уголовным кодексом РФ, 
даже если такое деяние признается преступлением в иностранном государстве, где оно 
было совершено. Во всех случаях, перечисленных в комментируемой статье, преступ-
ность и наказуемость деяния, совершенного вне пределов РФ, определяется только УК 
РФ. При этом обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности 
является отсутствие осуждения за совершенное деяние в другом государстве. Таким 
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образом, комментируемая статья воспроизводит конституционный принцип о недопу-
стимости повторного осуждения за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50 Конституции 
РФ). Если лицо было осуждено в иностранном государстве, оно не может быть повторно 
осуждено в РФ. При этом возможно исполнение в РФ приговора иностранного суда и 
отбывание в РФ назначенного им наказания. Необходимо иметь в виду, что российский 
суд вправе на основании соответствующих норм УК и УПК смягчить назначенное осуж-
денному наказание или полностью освободить его от отбывания наказания.

 СТАТЬЯ 13.  ВЫДАЧА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на террито-
рии иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству.

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление 
вне пределов Российской Федерации и находящиеся на территории Российской 
Федерации, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уго-
ловной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 13 УК устанавливает основания выдачи лиц, совершивших преступление на 
территории иностранного государства. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи выдача совершивших преступление 
на территории иностранного государства российских граждан иностранному государ-
ству не допускается. Данная норма основывается на ст. 61 Конституции РФ, согласно 
которой гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Россий-
ской Федерации или выдан другому государству. Российская Федерация гарантирует 
своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. 

Таким образом, возможна выдача иностранному государству лишь иностранных 
граждан и лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов Российской 
Федерации, и только в случае, если подобная процедура предусмотрена международ-
ным договором РФ.

Речь идет о международных договорах о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам, содержащих статьи о выдаче лиц, со-
вершивших преступления. В настоящее время РФ имеет ряд подобных договоров со 
странами СНГ, Прибалтики, Албанией, Китаем и др. Также действуют договоры, заклю-
ченные СССР. С рядом государств (Азербайджан, Латвия, Финляндия и др.) заключены 
договоры о передаче осужденных для отбывания наказания.

При применении комментируемой статьи следует иметь в виду также положения 
ст. 63 Конституции РФ: «Российская Федерация предоставляет политическое убежище 
иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными 
нормами международного права. В Российской Федерации не допускается выдача дру-
гим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия 
(или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача 
лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для от-
бывания наказания в других государствах осуществляются на основе федерального за-
кона или международного договора Российской Федерации».
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Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Глава 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

 СТАТЬЯ 14.  ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и со-
держащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, 
но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 14 УК дает определение понятия преступления, устанавливая критерии от-
несения того или иного деяния к преступлениям.

Под деянием в праве понимается действие или бездействие, в результате которого 
возникает определенный юридический факт. Таким образом, преступление может вы-
ражаться не только в активных действиях, направленных на достижение преступного 
результата, но и в бездействии. Забегая вперед, отметим, что бездействие является 
преступным, лишь когда на лице лежит обязанность действовать, вытекающая из одно-
го из трех оснований:

а) из закона;
б) из должностного или служебного положения лица;
в) из факта поставления лицом потерпевшего в опасное для жизни положение.
В соответствии с определением, содержащимся в п. 1 комментируемой статьи, мож-

но выделить следующие признаки преступления:
1) преступление – это деяние (действие или бездействие), а не образ мыслей, на-

мерение и т.п.; 
2) преступление – это виновное деяние. Лицо подлежит уголовной ответственности 

только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Если деяние совер-
шено невиновно, оно не может рассматриваться в качестве преступления (см. ст. 5 УК 
и комментарий к ней);

3) общественная опасность. Преступлениями признаются только те деяния, кото-
рые причиняют вред наиболее значимым общественным отношениям. При этом деяние 
не обязательно должно причинить реальный вред лицу, обществу или государству – в 
некоторых случаях для признания деяния преступлением достаточно создания угрозы 
причинения вреда (см., например, ч. 1 ст. 247);

4) противоправность. Деяние должно быть прямо запрещено Уголовным кодексом. 
Совершение деяния, не предусмотренного УК, не является преступлением, т.к. такое 
деяние не будет противоправным;

5) наказуемость. За совершение этого деяния Уголовным кодексом предусмотрено 
наказание. 

Деяния, являющиеся преступлениями, и наказания за них установлены Особенной 
частью УК.

В качестве единственного основания уголовной ответственности ст. 8 УК устанавли-
вает совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмо-
тренного Уголовным кодексом.

Состав преступления представляет собой совокупность объективных и субъектив-
ных признаков, характеризующих конкретное деяние в качестве преступления. В со-
став преступления входят объект преступления (общественные отношения, на которые 
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посягает данное преступление), объективная сторона преступления (само деяние, его 
общественно-опасные последствия и причинная связь между деянием и их возникнове-
нием) субъект преступления (лицо, совершившее преступление) и субъективная сторо-
на преступления (вина, т.е. определенное психическое отношение лица к совершенному 
им деянию и общественно опасным последствиям).

Таким образом, для возникновения уголовной ответственности необходимо нали-
чие в совершенном деянии всех признаков состава преступления, предусмотренных как 
Особенной, так и Общей частью УК. В Общую часть Уголовного кодекса вынесено боль-
шинство гипотез, относящихся к субъекту (в частности, возраст, дееспособность лица, 
совершившего преступление), субъективной стороне преступления (наличие вины и ее 
формы). В Особенной части содержатся описания объективной стороны каждого дея-
ния, признаваемого преступлением. 

Следует отметить, что хотя приготовление к преступлению или покушение на пре-
ступление и не содержат всех признаков состава конкретного преступления, на осу-
ществление которого они направлены, однако они охватываются составом ст. 30 УК 
(см.) и поэтому являются основанием для привлечения к уголовной ответственности.

По конструкции объективной стороны составы преступления принято разделять на 
формальные и материальные.

Материальные составы имеют преступления, которые считаются оконченными с мо-
мента наступления общественно опасных последствий совершенного деяния.

Формальные составы имеют преступления, которые считаются оконченными с мо-
мента совершения деяния, описанного в законе, независимо от наступления обществен-
но опасных последствий. 

Разновидностью формальных являются усеченные составы, которые считаются 
оконченными с момента начала выполнения объективной стороны преступления.

В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмо-
тренного Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 
опасности. 

 СТАТЬЯ 15.  КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 
предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления не-
большой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо 
тяжкие преступления.

2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторож-
ные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за со-
вершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодек-
сом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совер-
шение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, 
превышает три года лишения свободы.

4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не 
превышает десяти лет лишения свободы.

5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совер-
шение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его обще-
ственной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств 
и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию пре-
ступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при 
условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей 
статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения 
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свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, ука-
занного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, 
не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; 
за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осуж-
денному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 15 УК устанавливает категории преступлений в зависимости от характера и 
степени общественной опасности. Таким образом, законодатель пошел по пути опреде-
ления степени общественной опасности преступления, исходя из санкции, предусмо-
тренной за его совершения Особенной частью УК.

Отнесение преступления к той или иной категории необходимо для определения 
режима отбывания наказания в виде лишения свободы, условно-досрочном освобож-
дении, установления вида рецидива преступления, продолжительности судимости и в 
некоторых других случаях. 

 СТАТЬЯ 16.  УТРАТИЛА СИЛУ

 СТАТЬЯ 17.  СОВОКУПНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более пре-
ступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением слу-
чаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями 
Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего бо-
лее строгое наказание. При совокупности преступлений лицо несет уголовную от-
ветственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье 
или части статьи настоящего Кодекса.

2. Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), 
содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статья-
ми настоящего Кодекса.

3. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокуп-
ность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специ-
альной норме.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 17 УК дает определение совокупности преступлений.
Совокупность преступлений является одной из форм множественности преступле-

ний, наряду с рецидивом.
Комментируемая статья подразделяет совокупность преступлений на реальную и 

идеальную. Реальная совокупность преступлений имеет место при совершении двух 
или более различных преступлений, совершенных различными самостоятельными дея-
ниями. Идеальная совокупность преступлений имеет место при совершении одного дея-
ния, содержащего все признаки составов нескольких преступлений, предусмотренных 
двумя или более статьями или частями статьи УК.

При этом совокупность преступлений возникает только в том случае, когда ни за 
одно из них лицо не привлекалось к уголовной ответственности, т.е. не было осуждено 
или в установленном законом порядке освобождено от уголовной ответственности.

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи совокупность преступлений отсутству-
ет, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами. В этом случае 
уголовная ответственность наступает по специальной норме. Так, например, ст. 114 УК 
устанавливает уголовную ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Данная нор-
ма является специальной и не образует совокупности с общей нормой ст. 111, уста-
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навливающей ответственность за «просто» умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью.

Следует иметь в виду, что совокупность образуют не только оконченные преступле-
ния, но и покушения на преступления, а также покушение и оконченное преступление. 
В равной мере это распространяется и на случаи приготовления к тяжкому или особо 
тяжкому преступлению (см. ст. 30 УК и комментарий к ней).

 СТАТЬЯ 18.  РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступле-
ния лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступле-
ние.

2. Рецидив преступлений признается опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к 

реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуж-
дено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;

б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осужде-
но за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

3. Рецидив преступлений признается особо опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается 

к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за 
тяжкое преступление к реальному лишению свободы;

б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два 
раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяж-
кое преступление.

4. При признании рецидива преступлений не учитываются:
а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнад-

цати лет;
в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным 

либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если услов-
ное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не на-
правлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также суди-
мости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 86 настоящего 
Кодекса.

5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в 
пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также иные последствия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 18 УК дает определение рецидива преступлений и его форм. Рецидив пре-
ступлений является одной из форм множественности преступлений, наряду с совокуп-
ностью.

Рецидив преступлений свидетельствует о повышенной общественной опасности со-
вершившего преступление лица, о его «профессионализации» в качестве преступника. 
В криминологии существует понятие «привычный преступник», под которым понима-
ется преступник, действующий на основе «привычного» влечения, лицо в «преступном 
состоянии». Это своего рода криминологическая типизация определенной группы пре-
ступников в силу свойств характера; к этой группе относятся таже профессиональные 
преступники. Привычный преступник – лицо с уже укоренившимся влечением к совер-
шению серьезных преступных деяний, при котором повторное совершение преступле-
ний является выражением стойкого своеобразия его личности. Влечение к совершению 
преступлений может быть врожденным или возникнуть в результате неоднократного со-
вершения преступлений. В криминалистическо-криминологическом смысле привычным 
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преступником является тот, у кого совершение преступлений стало привычкой, кто не 
нуждается во внешних побуждениях, а скорее действует из эндогенной мотивации.

Рецидив преступлений образуют только умышленные преступления, причем необ-
ходимым условием для этого является наличие у преступника судимости (судимостей), 
не снятой или не погашенной в порядке, предусмотренном статьей 86 УК (см. статью и 
комментарий к ней). Таким образом, преступления, совершенные по неосторожности, 
при признании рецидива преступлений не учитываются. Также не учитываются судимо-
сти за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет.

По общему правилу рецидив преступлений является обстоятельством, отягчающим 
наказание (см. ст. 63 УК и комментарий к ней). При этом признание рецидива престу-
плений влечет не только более строгое наказание, но и иные правовые последствия, 
связанные с исполнением наказания (см. ст. 58 УК и комментарий к ней), порядком и 
условиями освобождения от наказания, поскольку акты амнистии, как правило, к реци-
дивистам не применяются.

В соответствии со ст. 68 УК при назначении наказания при рецидиве, опасном реци-
диве или особо опасном рецидиве преступлений учитываются число, характер и степень 
общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу ко-
торых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, 
а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений. 
Срок наказания при рецидиве преступлений не может быть ниже половины максималь-
ного срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное пре-
ступление, при опасном рецидиве преступлений – не менее двух третей, а при особо 
опасном рецидиве преступлений – не менее трех четвертей максимального срока наи-
более строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (см. 
ст. 68 УК и комментарий к ней).
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Глава 4. ЛИЦА, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 СТАТЬЯ 19.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 19 УК определяет общий субъект уголовной ответственности, которым мо-
жет быть только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК 
применительно к конкретным преступлениям. 

Как уже говорилось, гипотезы большинства норм УК вынесены в Общую часть. Нор-
ма комментируемой статьи как раз и является общей гипотезой для всех статей Осо-
бенной части. 

Субъектом преступления может быть только физическое лицо, т.е. человек. При-
влечение к уголовной ответственности юридических лиц невозможно. В соответствии с 
российским уголовным законодательством при нарушениях закона на предприятиях, в 
учреждениях, организациях к уголовной ответственности может быть привлечено кон-
кретное физическое лицо, виновное в указанных нарушениях.

Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо, т.е. лицо, способное 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) и руководить своими поступками в момент совершения преступления. В соответ-
ствии со ст. 21 УК лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния 
находилось в состоянии невменяемости, не подлежит уголовной ответственности; ему 
судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера (см. раз-
дел VI УК), которые, хотя и связаны в большинстве случаев с изоляцией от общества, 
являются не наказанием за совершенное преступление, а мерами, направленными на 
излечение указанных лиц или улучшение их психического состояния, а также на пред-
упреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной ча-
сти УК (частная превенция). 

Субъектом преступления может быть только лицо, достигшее возраста, установ-
ленного УК. Данное положение, в принципе, связано с вменяемостью лица. Принято 
считать, что способность осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) и руководить своими поступками наступает у человека 
с определенного возраста. Конечно, у разных индивидов различен и уровень психиче-
ского и интеллектуального развития, однако уголовный закон исходит из положения, 
что к установленному им возрасту базовый уровень развития личности, необходимый 
для осознания фактического характера и руководства своими поступками, достигается 
всеми. При этом, однако, закон учитывает и индивидуальные особенности психическо-
го развития лица, совершившего общественно опасное деяние, не признавая субъек-
том уголовной ответственности лицо, достигшее возраста, предусмотренного УК, но 
которое вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 
расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могло в пол-
ной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими (см. ч. 3 ст. 20 УК).
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 СТАТЬЯ 20.  ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО НАСТУПАЕТ 
 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени соверше-
ния преступления шестнадцатилетнего возраста.

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилет-
него возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека 
(статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального 
характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), 
вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтоже-
ние или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая 
статьи 167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при 
отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213), вандализм (статья 214), хи-
щение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения (статья 267).

3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями пер-
вой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом раз-
витии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения обще-
ственно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он 
не подлежит уголовной ответственности.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 20 УК определяет возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
В соответствии с общим правилом ч. 1 комментируемой статьи уголовная ответствен-
ность наступает при достижении лицом ко времени совершения преступления шестнад-
цатилетнего возраста.

Ч. 2 комментируемой статьи устанавливает исчерпывающий перечень преступле-
ний, за которые уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста. 
Большая часть перечисленных в ч. 2 преступлений имеет наибольшую общественную 
опасность, и поэтому для них установлен пониженный возрастной ценз.

В соответствии со ст. 19 УК субъектом преступления может быть только лицо, до-
стигшее возраста, установленного УК. При этом, однако, ч. 3 комментируемой статьи 
учитывает и индивидуальные особенности психического развития лица, совершивше-
го общественно опасное деяние, не признавая субъектом уголовной ответственности 
лицо, достигшее возраста, предусмотренного УК, но которое вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совер-
шения общественно опасного деяния не могло в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 
ими. Для установления факта отставания в психическом развитии назначается судебно-
медицинская экспертиза.

Также исключением из общего правила п. 1 комментируемой статьи являются не-
которые преступления, предусмотренные Особенной частью УК. Для того, чтобы быть 
субъектом таких преступлений, лицо должно достичь не шестнадцатилетнего, а восем-
надцатилетнего возраста. Так, ст. 150 УК устанавливает ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз 
или иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. 
Субъектом преступлений против военной службы (см. раздел XI УК) также может быть 



22

КОММЕНТАРИЙ К УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РФ

только лицо, достигшее восемнадцатилетнего (в некоторых случаях – семнадцатилет-
него) возраста.

В любом случае, суд и следственные органы должны точно установить число, месяц 
и год рождения несовершеннолетнего. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 
2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» 
судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 421 УПК РФ уста-
новление возраста несовершеннолетнего входит в число обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по делам несовершеннолетних. При этом нужно учитывать, что лицо счи-
тается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день 
рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, т.е. с ноля часов 
следующих суток.

При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста подсудимого днем 
его рождения считается последний день того года, который назван экспертами, а при 
определении возраста минимальным и максимальным числом лет суду следует исхо-
дить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица.

Следует также учитывать, что согласно части 3 статьи 20 УК РФ, если несовершен-
нолетний достиг возраста, с которого он может быть привлечен к уголовной ответствен-
ности, но имеет не связанное с психическим расстройством отставание в психическом 
развитии, ограничивающее его способность осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит 
уголовной ответственности.

При наличии данных, свидетельствующих об умственной отсталости несовершенно-
летнего подсудимого, в силу статей 195 и 196, части 2 статьи 421 УПК РФ назначается 
судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о 
наличии или отсутствии у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии.

Следует отметить, что действующее законодательство предусматривает возмож-
ность применения к несовершеннолетним, не достигшим установленного законом 
для привлечения к уголовной ответственности возраста, совершившим общественно 
опасные деяния, определенных мер воздействия, не являющихся мерами уголовно-
правового характера. Так, в соответствии с пп. 10, 11 ст. 50 Закона РФ от 10 июля 1992 
г. № 3266-1 «Об образовании» для детей с ограниченными возможностями здоровья ор-
ганы управления образованием создают специальные (коррекционные) образователь-
ные учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение, воспитание и обучение, 
социальную адаптацию и интеграцию в общество. Категории обучающихся, воспитанни-
ков, направляемых в указанные образовательные учреждения, а также содержащихся 
на полном государственном обеспечении, определяются уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья направляются в указанные образовательные 
учреждения органами управления образованием только с согласия родителей (закон-
ных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, по-
ложение о которой утверждается уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

Для подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, достигших 
возраста одиннадцати лет, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 
требующих специального педагогического подхода, создаются специальные учебно-
воспитательные учреждения, обеспечивающие их медико-социальную реабилитацию, 
образование и профессиональную подготовку.

Направление таких подростков в эти образовательные учреждения осуществляется 
только по решению суда.

 СТАТЬЯ 21.  НЕВМЕНЯЕМОСТЬ

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время соверше-
ния общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то 
есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
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действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психиче-
ского расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо ино-
го болезненного состояния психики.

2. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно 
опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены при-
нудительные меры медицинского характера, предусмотренные настоящим Кодек-
сом.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 21 УК устанавливает важную норму, согласно которой лицо, во время со-
вершения общественно опасного деяния находившееся в состоянии невменяемости, не 
подлежит уголовной ответственности. 

Данная норма вытекает из основополагающего принципа уголовного права – прин-
ципа вины, в соответствии с которым лицо подлежит уголовной ответственности только 
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опас-
ные последствия, в отношении которых установлена его вина (см. ст. 5 УК и коммента-
рий к ней). 

Неспособность осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезнен-
ного состояния психики исключает вину как определенное психическое отношение к 
совершаемому деянию. Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности 
за невиновное причинение вреда (когда лицо, причинившее вред, не осознавало и по 
обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своего деяния 
либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по 
обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть, либо хотя и пред-
видело возможность наступления общественно опасных последствий, но не могло их 
предотвратить в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требовани-
ям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.

Невменяемость представляет собой совокупность двух критериев – медицинского 
и юридического. Любое болезненное состояние психики с точки зрения медицинского 
критерия определяется заключением судебно-психиатрической экспертизы. Юридиче-
ский критерий устанавливается судом, который дает оценку лицу, совершившему обще-
ственно опасное деяние, как не способному во время совершения деяния осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) (ин-
теллектуальный момент) либо руководить ими (волевой момент). Для признания невме-
няемости лица достаточно одного из этих моментов – интеллектуального или волевого. 

Акт судебно-психиатрической экспертизы подлежит оценке судом наравне с други-
ми доказательствами по делу. 

Лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в со-
стоянии невменяемости, не подлежит уголовной ответственности; ему судом могут быть 
назначены принудительные меры медицинского характера (см. раздел VI УК), которые, 
хотя и связаны в большинстве случаев с изоляцией от общества, являются не наказанием 
за совершенное преступление, а мерами, направленными на излечение указанных лиц 
или улучшение их психического состояния, а также на предупреждение совершения ими 
новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК (частная превенция). 

Следует подчеркнуть, что в комментируемой статье идет речь о состоянии невме-
няемости во время совершения общественно опасного деяния. Лицо, совершившее 
деяние, предусмотренное той или иной статьей Особенной части Уголовного кодекса, 
в состоянии вменяемости, но у которого психическое расстройство, лишающее его воз-
можности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, делающее невозможным назначение или исполне-
ние наказания, наступило после совершения преступления, освобождается от наказа-
ния, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания. 
Таким лицам суд может назначить принудительные меры медицинского характера. При 
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этом указанные лица в случае их выздоровления могут подлежать уголовной ответ-
ственности и наказанию, если не истекли сроки давности, предусмотренные ст.ст. 78 и 
83 УК (см. ст. 81 УК и комментарий к ней). 

Принудительные меры медицинского характера назначаются судом только в случа-
ях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения совершивши-
ми общественно опасное деяние лицами иного существенного вреда либо с опасностью 
для себя или других лиц.

В отношении лиц, не представляющих опасности по своему психическому состоя-
нию, суд может передать необходимые материалы органам здравоохранения для реше-
ния вопроса о лечении этих лиц или направлении их в психоневрологические учрежде-
ния социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о здравоохранении.

Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера определяется 
уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

 СТАТЬЯ 22.  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ 
 РАССТРОЙСТВОМ, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИМ ВМЕНЯЕМОСТИ

1. Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психи-
ческого расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, 
подлежит уголовной ответственности.

2. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается су-
дом при назначении наказания и может служить основанием для назначения при-
нудительных мер медицинского характера.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 22 УК устанавливает уголовную ответственность лиц с психическим рас-
стройством, не исключающим вменяемости. Отличием от ст. 21 (см.) является то, что 
в данном случае субъект преступления во время совершения преступления являлся 
вменяемым, но в силу психического расстройства не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими.

Такое лицо подлежит уголовной ответственности, однако суд при назначении нака-
зания должен учитывать наличие у лица психического расстройства. Как правило, мера 
наказания в подобных случаях бывает существенно снижена, в том числе на основании 
ст. 64 УК (см. статью и комментарий к ней) наказание может быть назначено судом 
ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
УК, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой ста-
тьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве 
обязательного.

См. тж. комментарий к ст. 20 УК.

 СТАТЬЯ 23.  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употре-
блением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной ответственности.

КОММЕНТАРИЙ

Статья 23 УК признает субъектом уголовного права лиц, совершивших преступле-
ние в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. 
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В принципе, состояние опьянения не является ни смягчающим, ни отягчающим 
ответственность обстоятельством. Лицо, добровольно доводящее себя до состояния 
опьянения, обязано предвидеть свое возможное поведение в этом состоянии и поэтому 
подлежит уголовной ответственности. Совершение преступления в состоянии алкоголь-
ного, наркотического, токсического опьянения, вызванного насильственными действия-
ми другого лица, не может служить основанием для освобождения от уголовной ответ-
ственности, однако может рассматриваться судом в качестве обстоятельства, смягчаю-
щего ответственность.

В любом случае, в комментируемой статье не имеется в виду т.н. патологическое 
опьянение, которое является психическим заболеванием. В этом случае на основании 
заключения судебно-психиатрической экспертизы в соответствии со ст. 21 УК (см. ста-
тью и комментарий к ней) суд принимает решение об освобождении лица, совершивше-
го общественно опасное деяние, от уголовной ответственности. Вообще говоря, такому 
лицу судом могут быть назначены принудительные меры медицинского характера, од-
нако современная психиатрия не знает средств лечения этого заболевания, и назначе-
ние принудительных мер медицинского характера в данном случае не представляется 
целесообразным.




