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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Россия переживает исторический этап, связанный с развитием и 

становлением демократического правового государства, в котором должны 

уважаться и соблюдаться права и свободы человека и гражданина, 

обеспечиваться свобода экономической деятельности и поддерживаться 

конкуренция. В связи с этим это повлекло ощутимый рост преступных 

проявлений, связанных с коррупцией, организованной преступностью, 

наркобизнесом, должностными преступлениями, посягательствами на жизнь 

и здоровье граждан, но и обусловило возникновение новых видов 

преступлений и новых форм их совершения. 

В области борьбы с преступностью заметную роль играет уголовное 

право. К числу важных вопросов, требующих к себе пристального внимания, 

относятся проблемы субъекта преступления, в том числе и специального. 

Представляется необходимым их всестороннее изучение, поскольку именно 

наука уголовного права должна вырабатывать общие рекомендации для 

следственных и судебных органов по разрешению проблем, возникающих 

при квалификации преступлений, совершенных такими субъектами. 

Любое преступное деяние причиняет существенный вред охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям. Но степень общественной 

опасности различных преступлений не одинакова. Она зависит, прежде всего, 

от характера совершенного деяния, от форм вины, от мотивов и целей, 

поставленных преступником, а также от опасности лица, совершившего 

преступление. Опасность личности виновного, тем более специального 

субъекта, имеет большое значение для определения характера 

ответственности и назначения меры наказания. 

Вопросы специального субъекта преступления не были предметом 

комплексного исследования после введения нового уголовного 

законодательства. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации в Общей части не 

регламентирует понятие специального субъекта. Необходимо отметить, что 

Особенная часть УК РФ содержит большое количество норм со специальным 

субъектом, то есть норм, описывающих преступления, субъекты которых 

характеризуются дополнительными признаками (например, должностное 

положение).  

Уголовно-правовые проблемы, определяемые темой дипломнойработы, 

требуют углубленной теоретической разработки. В свою очередь отсутствие 

современных теоретико-методологических исследований вопросов 

специального субъекта преступления в науке уголовного права не позволяет 

комплексно изучить эту проблему. 

Затрагивали вопросы субъекта преступления в рамках развития учения о 

составе преступления, анализировали признаки субъекта преступления, в том 

числе и специального, а также формулировали определение специального 

субъекта преступления и предлагали классификацию его признаков такие 

ученые, как Ю.М. Антонян, Я.М. Брайнин, Г.Н. Борзенков, С.В. Бородин, 

В.А. Владимиров, Н.П. Грабовская. П.С. Дагель, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. 

Кузнецова, A.M. Лазарев, Н.С. Лейкина. Г.М. Миньковский, Р.И. Михеев, 

А.С. Михлин, А.В. Наумов, B.C. Орлов, В.Г. Павлов, А.А. Пионтковский, 

Ш.С. Рашковская. С.А. Семенов, А.Н. Трайнин, П.С. Яни и др. 

Безусловно, все проводившиеся исследования специального субъекта 

преступления имеют несомненное значение. Но работы большинства 

указанных авторов, оказавшие положительное влияние на развитие уголовно- 

правовой науки и судебной практики, не отражают современных правовых 

реалий. Успехи в развитии науки уголовного права, психологии и других 

наук позволяют по-новому подойти к решению дискуссионных вопросов. 

Учитывая изложенное, полагаем, что рассмотрение и анализ специального 

субъекта преступления с уголовно-правовых позиций является, безусловно, 

актуальной и весьма значимой в теоретическом и практическом отношении 

проблемой. 
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Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

применения правовых норм, регулирующих сложившееся в науке уголовного 

права понятие специального субъекта преступления и его признаков. 

Предметом исследования является совокупность современных российских 

уголовно-правовых норм, содержащих описание специального субъекта 

преступления, следственная и судебная практика их применения, отраженная 

в материалах уголовных дел, а также вопросы совершенствования 

уголовного законодательства. 

Целями настоящего исследования являются: анализ юридической 

природы и уголовно-правового значения специального субъекта 

преступления; изучение основных вопросов, связанных с понятием 

специального субъекта преступления, а также его соотношение с «общим» 

понятием субъекта; изучение признаков специальных субъектов для 

разрешения вопросов квалификации преступлений, назначения наказания; 

выработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

законодательства Российской Федерации о специальных субъектах. 

Достижение указанных целей обеспечивалось решением следующих задач 

исследования: 

 рассмотрение в историческом аспекте понятия «специальный 

субъект преступления» в российском уголовном праве; 

 определение правовой природы специального субъекта 

преступления; 

 рассмотрение уголовно-правового понятия «специальный субъект 

преступления» и его авторская формулировка; 

 анализ законодательного описания отдельных признаков 

специального субъекта преступления в действующем российском 

уголовном законодательстве; 

 классификация признаков специальных субъектов преступления; 
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 изучение особенностей наказания, предусмотренного санкциями 

статей Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации, описывающих преступления со специальным 

субъектом; 

 обобщение и изучение правоприменительной практики по 

вопросам, связанным со специальным субъектом преступления, в 

том числе и при квалификации преступлений и назначении 

наказания; 

 формирование предложений по совершенствованию действующего 

российского уголовного законодательства. 

Методология и методика исследования.Дипломная работа основана на 

системном подходе к изучению явлений в их взаимодействии и 

взаимообусловленности. В процессе исследования использовались частно-

научные методы исследования: исторический, системно-структурный, 

сравнительно-правовой, статистический, социологический, формально-

логический, анкетирования, научного толкования. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды 

в области общей теории права, уголовного и уголовно-процессуального 

права, криминологии, философии, социологии, психологии и некоторых 

других отраслей научного знания. Использовались материалы научно-

практических конференций, семинаров, публикаций в научных изданиях. 

Нормативной базой исследования явились положения Конституции 

Российской Федерации, законодательные акты дореволюционной России, 

отечественное уголовное законодательство советского периода, действующее 

уголовное законодательство Российской Федерации, нормативные правовые 

акты иных отраслей права, подзаконные нормативные правовые акты, а 

также источники права некоторых зарубежных государств по отдельным 

вопросам (США, Франции и ряда других государств). 
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Научная новизна диссертации заключается в том, что мы предприняли 

попытку показать современное состояние этой проблемы, сосредоточив 

внимание на проведении комплексного исследования вопросов, связанных со 

специальным субъектом преступлений на основе действующего Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

На базе развития и уточнения вопросов учения о субъекте преступления в 

целом сформулировано новое определение специального субъекта 

преступления, рассматривается вопрос о минимальном возрасте отдельных 

категорий специальных субъектов преступления. 

С учетом современных реалий проведена классификация специальных 

субъектов преступлений по различным юридическим и фактическим 

основаниям. 

Эмпирически исследовано влияние совершенных преступлений 

специальными субъектами на индивидуализацию наказания. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

сформулированные в нем теоретические положения и выводы способствуют 

углублению научных представлений об институте специального субъекта 

преступления, практике его применения и вносят вклад в теорию уголовного 

права.  

Практическая значимость дипломного исследования заключается в том, 

что предложения и выводы могут быть учтены и использованы в дальнейшей 

научно-исследовательской работе для теоретического исследования 

вопросов, связанных со специальными субъектами преступлений. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка. 
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Глава I.Общие положения о специальном субъекте преступления в 

уголовном праве 

 

§ 1. История зарождения, формирования  специального субъекта 

преступления 

История субъекта преступления, а также специального субъекта прошла 

большой путь своего развития. Русское право не стояло на месте, а 

развивалось достаточно динамично в русле конкретизации и расширения 

специального субъекта преступления. 

Начнем свой анализ сдревнейших источниках российского права в 

Древней Руси. Для начала рассмотрим договоры Руси с Византией X в. Они 

заключались при правлении: 

 Олега в 907 и 911 гг. 

 Игоря - 945 г. 

 Святослава - 971 г. 

В этих договорах содержались уголовно-правовые нормы, но как такового 

деления не происходило: уголовные и гражданские преступления были 

вместе. В них не упоминалось о субъекте преступления. 

Первым писанным источников на Руси была «Русская Правда». В двух ее 

редакциях, Краткой и Пространной, также отсутствовало понятие субъекта 

преступления. Но по смыслу некоторых норм можно судить о том, что какой-

то субъект имел место быть, и даже описывались преступления со 

специальным субъектом.
1
 

 Краткая редакция «Русской Правды», статья 11 

В ней говорится об ответственности иностранцев (варяга или колбяга) за 

укрывательство раба или феодально-зависимого человека (челядина), 

скрывшегося от господина. 

                                                           
1
Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / М.Ф. Владимирский-

Буданов. Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. - 640 с. 
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 Пространная редакция «Русской Правды», статья 61 

В ней указывается ответственность господина за распоряжение закупом 

(феодально-зависимого крестьянина) как холопом или за его продажу. 

 Пространная редакция «Русской Правды», статья 62 

Содержится ответственность господина за злоупотребление побоями в 

отношении закупа. 

 Пространная редакция «Русской Правды», статья 78 

Предусматривает ответственность смерда за самоуправство в отношении 

других смердов. 

 Пространная редакция «Русской Правды», статья 85 

В ней говориться про порядок использования холопа в качестве 

свидетеля. 

 Пространная редакция «Русской Правды», статья 107 

Предусматривает уплату пошлин осужденными в судебном процессе. 

Можно сделать вывод о том, что именно в «Русской Правде» впервые 

законодатель стал относить отдельные категории лиц к специальным 

субъектам. 

В это же время, помимо «Русской Правды» были законы церкви. То есть 

издавались церковные каноны уголовного права, образованные 

совокупностью русских (церковные уставы князя Владимира, Ярослава и 

других (X - XII вв.)) и заимствованных из греческого церковного права 

сборников Номоканонов, которые на Руси назывались Кормчими книгами.
1
 

Впоследствии к этим переводам стали создаваться русские каноны: 

 Судебник царя Константина, содержавший Эклогу и законы 

Моисея (конец IX в. 

 «Закон судный людям». Данный закон был в трех редакциях.кон. 

IX —  XIII вв.
2
 

                                                           
1
Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / М.Ф. Владимирский-

Буданов. Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. - 640 с. 
2
 История отечественного государства и права: Сборник документов. Екатеринбург: Изд-

во УрГЮА, 2011. - Ч. 1. - 308 с. 
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В этих актах появился первый специальный субъект преступления – 

вероотступник. 

При образовании централизованного государства для того чтобы 

привлечь лицо к уголовной ответственности, нужно было знать возраст этого 

лица, его пол, виновность в деянии и социальную принадлежность. 

Существовал сословный статус. Это можно сравнить с современным 

понятием «правовой статус личности», который отличался тем, что 

приобретался в силу факта рождения. 

Сословный статус – это статус,  который закреплял как права, так и 

обязанности лица. Также он влиял на различные правоотношения, 

участником которых лицо могло стать, и на признаки специального субъекта 

преступления. Данные признаки имели правовое значение в тех случаях, 

когда юридическая техника требовала выделить из равноправных субъектов 

отдельные категории лиц.
1
 

Существовали два таких субъекта: 

 Должностные лица 

 «Лихие люди». 

«Лихими людьми» считались лица, которые были преступниками, и 

совершали преступления повторно, либо с целью промысла. 

В то время только зарождалось уголовное законодательство, и большое 

значение имели Новгородская судная грамота, а также Псковская судная 

грамота. В этих документах стал образовываться институт преступления. 

Далее большой вклад в развитие права на Руси внес Судебник Ивана 

Васильевича 1497 г. В нем также содержатся преступления, в которых 

участвует специальный субъект. По большей части там раскрываются лишь 

отдельные преступления. 

В статье 1 Судебника 1497 г. говорилось о том, что суд осуществляется 

боярами и окольничими в присутствии дьяков. Судьям запрещается брать за 

                                                           
1
 Рогов, В.А. История государства и права России IX начала XX веков / В.А. Рогов. - М.: 

Зерцало, ТЕИС, 1995. - 263 с. 
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производство суда и ходатайств взятки, а также решать дело несправедливо 

из-за мести или дружбы со стороной. 

В 1550 г. появился другой Судебник. В  нем в статьях 2-7 указывались 

специальные субъекты.  

Приведем примеры: 

Статья 2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак 

просудится, а обвинит кого не по суду безхитростно, или список подпишет и 

правую грамоту даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и 

околничему, и казначею, и диаку в том пени нет; а истцом суд з головы, а 

взятое отдати. 

Статья 4. А которойдьак список нарядит или дело запишет не по суду, не 

так, как на суде было, без боярьского, или без дворецкого, или без казначеева 

ведома, а обыщется то в правду, что он от того посул взял, и на том дьяке 

взяти перед боярином вполы да кинута его в тюрму. 

Также в 1555 г. был принят важный уголовно-правовой акт - «Уставная 

книга разбойного приказа». В то время это было что то вроде Уголовного 

уложения. 

В 1617 г. «Уставная книга разбойного приказа»была очень изменена. В 

нее вносили изменения цари Федор Иванович и Борис Годунов. Также 

позднее в нее включили Литовский статут. Все эти действия привели к 

созданию Соборного Уложения, которое было издано в 1649 г.
1
 

В Соборном Уложении 1649 г. в качестве специального субъекта 

выделяли исполнителей. Также были соучастники, но подробно не 

рассматривалось их правовое положение, ответственность, а также 

ответственность соучастников.
2
 

При Петре I в 1715 г. появился Воинский Артикул. 
3
 

                                                           
1
 Рогов, В.А. Уголовное право и карательная политика в русском государстве XV-XVII вв. 

/ В.А. Рогов. М.: ВЮЗИ. Учебное пособие, 1990.-70 с. 
2
 Уложение 1649 г. государя царя и великого князя Алексея Михайловича. СПб., 1913. 

3
Подосенов, О.П. Уголовное право России периода сословно-представительской монархии 

(середина XVI середина XVII) / О.П. 
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Соответственно в нем говориться про военнослужащих, а именно 

содержатся различные нормы с участием военнообязанных.  То есть 

осознается специфика отношений с участием военнообязанных. Но при этом 

ни законодательство, ни практика  не упоминает связи со специальным 

субъектом преступления. Но эта была одна из первых попыток установить 

возраст наступления уголовной ответственности.
1
 

В толковании на артикул 195 говорилось: «Наказание за воровство 

обыкновенно умаляется или весьма оставляется, ежели... вор будет младенец, 

который, дабы заранее его от сего отучить, может от родителейсвоих лозами 

наказан быть».
2
 

Применение Военного Артикула было повсеместно, то есть даже по делам 

неспециальных субъектов. Была очень распространенная практика. 

В 1742 г. Сенат установил что малолетство, как для мужского, так и для 

женского пола нужно считать до 17 лет, и что таковых нельзя подвергать тем 

же наказаниям, как и взрослых. 

В 1765 г. был издан «Указ Екатерины II 26 июня 1765 г». В нем 

указывался конкретный возраст наступления уголовной ответственности - 10 

лет. 

В 1832 г. был издан Свод законов. С момента его принятия он был 

единственным источником российского права. 

В 1845 произошло достаточно важное событие для развития уголовного 

права. Было принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. 

Это подвело итог практически за два века многочисленных работ, которые 

нуждались в кодификации. 
3
 

Большое значение Уложение оказало и насубъекта преступления. У него 

были закреплены определенные признаки: 

 возраст наступления уголовной ответственности 

                                                           
1
 Полное собрание законов Российской империи. Т. 5, 1713-1719 гг. СПб, 1830. 

2
 Рогов, В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV-

XVII вв. / В.А. Рогов. М.:Юристъ, 1995.-288 с. 
3
 Полное собрание законов Российской империи. Т. 20, Отд. 1845. СПб., 1846. 
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 вменяемость. 

Также рассматривался вопрос  о привлечении к уголовной 

ответственности животных неодушевленных предметов. Такое считалось 

недопустимым. 

Субъект преступления – это только физическое лицо. 

Но остались в Уложении некоторые исключения: 

статья 530 - предусматривала ответственность всего еврейского общества, 

если там укрылся военный беглец из евреев 

статья 985 - наказывалось общество за то, что оно вторично отпустило 

лицо, изобличенное в попрошайничестве. 

Вменяемость рассматривалась достаточно подробно. Это было условием 

наступления наказания для виновного.  

В то же время это становится краеугольным камнем всех теорий, 

признающих основанием наказуемости виновное посягательство на 

правопорядок. 

Статья 92 регулировал данный вопрос. Там содержался определенный 

закрытый перечень тех состояний, при которых исключается способность к 

вменению: 

 Детство до 7 лет 

 Сумасшествие 

 Безумие от рождения 

 Одряхление 

 Лунатизм 

 Глухонемота 

 Болезнь, доводящая до умоисступления и беспамятства 

В этой же статье были указаны причины, которые устраняли виновность 

безотносительно к вменяемости, такие как какая-либо ошибка либо вред был 

причинен случайно. Содержались и причины, которые устраняли 

преступность деяния, такие как крайняя необходимость либо необходимая 

оборона. 
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Что же касается вопроса возраста наступления уголовной 

ответственности, то субъектом преступления признавалось вменяемое лицо, 

достигшее определенного возраста (в полном объеме с 21 года), который 

зависел от вида преступления. 

С 60-х годов XIX в. началась подготовка коренной реформы Уложения. 

Над ним работал Комитет для начертания проекта нового Уголовного 

уложения, образованный главноуправляющим II отделением и министром 

юстиции. Была образована комиссия при Комитете из таких видных 

деятелей, как: 

 председатель Э.И. Фриш 

 члены комиссии Е.Н. Розин, П.Л. Неклюдов, Н.С. Таганцев, И.Я. 

Фойницкий, В.Р. Лицкой. 

Проект Общей части Уложения разрабатывал Н. С. Таганцев. После 

рассмотрения его отправили различным практикам, а также теоретикам с  

тем смыслом, что они могут вносить замечания, которые комиссия 

впоследствии должна учесть. По итогу после некоторых редактирований 

Уголовное уложение было принято. 

Считалось что, оно содержало нормы, которые были составлены на более 

высоком уровне по сравнению со старым законодательством. Если брать в 

сравнение уголовное законодательство других стран, а именно Уголовные 

Кодексы, то Уголовное Уложение им соответствовало.
1
 

В данном Уложении большое внимание уделялось субъекту 

преступления. 

Если сравнивать Уложение 1845г. и Уголовное Уложение, то в последнем 

во новому определялись признаки субъекта. В Уложении 1845 г.  был 

определенный перечень тех состояний, которые исключали уголовную 

ответственность. Он имел свои недостатки: 

                                                           
1
 Владимиров, В.А. Субъект преступления по советскому уголовному праву / В.А. 

Владимиров, Г.А. Левицкий. М.: ВШ МООП РСФСР, 1964.-59 с. 
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 не рассматривались отдельные ненормальные психические 

состояния, устраняющие вменяемость; 

 психиатрическая наука была не на том уровне, чтобы определять 

разные ненормальные психические состояния, и на практике в 

жизненных ситуациях это затрудняло то, чтобы поведение подпадало 

под закон. 

В уголовном Уложении была введена новая формула невменяемости. Она 

содержала два момента: 

 перечень условий, устраняющих вменяемость 

 психологический критерий. 

Рассмотрим эти два момента. 

Перечень условий, устраняющих вменяемость выделял во всех 

состояниях три категории: 

 болезненное расстройство душевной деятельности 

 бессознательные состояния 

 недостаточность умственного развития. 

Плюс ко всему отдельно указывались малолетство и несовершеннолетие. 

Психологический критерийуказывался таким образом: «не вменяется в 

вину преступное деяние, учиненное лицом, которое не могло во время 

учинения деяния понимать свойства или значения им совершаемого или 

руководить своими поступками». 

В Уложении закрепился новый возраст наступления уголовной 

ответственности – с 10 лет. 

Но при подготовке проекта многие ученые высказывали мнение, что 

нужно установить возраст – с 12 лет, некоторые – с 14 лет, 15-16 лет.
1
 

Учение о специальном субъекте «родилось» из вопроса о пределах 

ответственности соучастников. Н.С. Таганцев, когда изучал соучастие, 

упоминал такое выражение  «специальный виновный», но не давал 

                                                           
1
Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / М.Ф. Владимирский-

Буданов. Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. - 640 с. 



20 
 

определения,  указывая только его основные характеристики. В разделе о 

субъекте преступления упоминания о специальном виновнике еще нет. 

Итак, в это время учение о специальном субъекте только формируется, и 

связь с институтом субъекта проявлена слабо. 

Впоследствии В.Н. Ширяев,  выводит  определение «специальный 

виновник» применительно к субъекту должностных преступлений.  

В 1903 г. 22 марта было принято Уголовное Уложение. Это был 

последний нормативно-правовой акт Российской Империи. Субъектом по 

данному закону являлось лицо, достигшее 10 лет. 
1
 

Соответственно не считались субъектом малолетние (то есть до 10 лет), 

которые как считалось не могли в полном объеме осознавать характер своих 

действий.
2
 

Статья 10 Уголовного Уложения регулировало эти обстоятельства: «Не 

вменять в вину преступное деяние, учиненное малолетним, не достигшим 

десяти лет». 

Под субъект преступления также не подпадало лицо, которое совершило 

общественно опасное деяние, но не понимало значение своих действий и не 

могло руководить ими. То есть невменяемые лица не являлись субъектом 

преступления. 

Делаем вывод о том, что  доктрина XIX -начала XX века имела 

специфичные представления о специальном субъекте, возникшие из учения о 

соучастии. 

Образовалось Советское государство. В 1920-30-е годы некоторые ученые 

полагали, что было бы правильным включить в субъект преступления 

юридических лиц. Но так как в это время правотворчество не отличалось 

своей логичностью и было скорее даже хаотическим, юридических лиц не 

выделяли в качестве субъектов преступления. 

                                                           
1
 Уложение 1903 г. //Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1903 г. Отд. 

1. № 38. Ст. 416. СПб., 1903. 
2
 Маньков, А.Г. Законодательство и право России второй половины XVII века / Отв. ред. 

Б.Н. Миронов. СПб.: Наука, 1998. - 216 с. 



21 
 

Юридические лица находились в числе различных предприятий, 

организаций, учреждений, а также кулацких хозяйств.  Были даже такие 

случаи, когда юридические лица смешивались с физическими лицами, к 

примеру с должностными лицами. 

В 1921 г. был принят такой акт - «Основные положения о мерах по 

восстановлению крупной промышленности и поднятию и развитию 

производства». В нем содержалось такое положение, что «правление 

объединения (предприятия) несет полную ответственность за выполнение 

производственного плана, качество выпускаемых изделий, сохранность 

имущества и отвечает за свои действия не только в административном 

порядке, но также и по суду». 

В 1922 г.  появился Уголовный Кодекс РСФСР. Также в 1922 г., а именно 

21 марта вышло Постановление ВЦИК и СНК СССР.
1
 

В соответствии с этим Постановлением указывалось, что за нарушение 

правил привлечения населения к работам в порядке трудовой и гужевой 

повинности уездные и волостные исполкомы наказывались за превышение 

власти по ст. 106 УК 1922 г. 

В 1923 г. было принято совместное постановление НКЮ, в котором был 

специальный субъект в области трудовых отношений. Им являлись 

ответственные наниматели в определенных случаях. 

Ими были и физические, и юридические лица.
2
 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1922 г. в статье 116 указана 

ответственность должностных лиц и лиц самоуправления, которые выдавали 

заведомо ложные удостоверения о безработном. В частности там 

указывались такие сведения, как материальное положение лица, его работа 

по найму и прочее. Это преступление называлось служебный подлог. 

В статье 226 содержалась ответственность за уклонение частных лиц и 

предприятий от обязательной для них регистрации внебиржевых оборотов. 
                                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений  РСФСР. 1922. № 15. 

2
 Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 1 / Отв. ред. Н.А. Беляев, М.Д. 

Шаргородский. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. - 646 с. 
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Существовала ответственность предприятий,  примеру за невыполнение 

производственного плана. Она была предусмотрена в Постановлении 

СТО«Основные положения о мерах к восстановлению крупной 

промышленности...» от 1921 г. и в ПостановленииЭКОСОот01.09.1930г.«О 

выполнении на территории РСФСР планов контрактации и заготовки скота в 

1930 г. для централизованного снабжения мясом рабочих центров».
1
 

В данном постановлении к уголовной ответственности могли 

привлекаться кулацкие хозяйства, которые не выполнили обязательных 

заданий сельсоветов по сдаче скота. 

В уголовном законодательстве того времени была своего рода такая 

тенденция, которая ограничивала уголовную ответственность 

несовершеннолетних. 

Очень важным событием в развитии уголовного законодательства стало 

принятие Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик25 

декабря 1958 г.
2
 

Был установлен единый возраст уголовной ответственности за все 

преступления – 16 лет. За некоторые преступления возраст уголовной 

ответственности был снижен до 14 лет. Эта группа преступлений указана в 

статье 10: 

«убийство, умышленное  нанесение телесных повреждений,  

причинившихрасстройство здоровья,  изнасилование, разбойное нападение, 

краж,злостное хулиганство,   умышленное   уничтожение  или  

повреждениегосударственного, общественного имущества  или  личного  

имуществаграждан, повлекшее  тяжелые  последствия,  а  также  за 

умышленноесовершение действий, могущих вызвать крушение поезда». 

Не являлись субъектом преступления юридические лица. 

                                                           
1
 Развитие русского права в первой половине XIX века / Отв. ред. Е.А. Скрипилев. М.: 

Наука, 1993. - 315 с. 
2
 Закон СССР от 25.12.1958 об утверждении Основ уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик // Ведомости Верховного Совета СССР, 1959, № 1, ст. 6. 
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В Основах 1958 г. закрепилось понятие «невменяемости». Статья 11 

говорила, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 

время совершения преступления находилось в состоянии невменяемости, 

когда оно не могло отдавать отчета себе в своих действиях или руководить 

ими. Такое состояние у человека образовывается вследствие слабоумия, 

душевной болезни, временного «расстройства душевной деятельности». 

У невменяемости выделялись два критерия: медицинский и юридический, 

которые объясняли состояние лица, которое совершает преступление. 

Медицинский критерий разделялся на четыре группы, в которых были 

представлены различные виды заболеваний. Они различались по степени 

тяжести, а также длительности лечения наиболее распространенных 

психических болезней. 

В юридическом критерии выделяли два свойства: 

 интеллектуальный – состоял в неспособности отдавать отчет 

своим деяниям 

 волевой – состоял в том, что лицо не могло руководить своими 

действиями. 

Данный законодательный акт был большим прорывом. После его выхода 

началась активная работа над более усовершенствованным уголовным актом. 

Им оказался новый Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г.
1
 

В статье 1 Уголовного Кодекса 1960 г. указывался общий возраст 

уголовной ответственности. Он составлял 16 лет. За некоторые 

преступления, возраст уголовной ответственности был снижен, и составлял 

14 лет. Такими преступлениями являлись убийство (ст. 102-106); 

умышленное нанесение телесных повреждений, связанных с причинением 

вреда здоровью (ст. 108-111, ч. 1 ст. 112); изнасилование (ст. 117); грабеж (ст. 

90, 145); разбой (ст. 91, 146); кражу (ст. 89, 144); злостное хулиганство (ч. 2 

ст. 206); умышленное уничтожение или повреждение государственного, 

                                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., М., 1962. //  Ведомости Верховного Совета РСФСР от 

31 октября 1960 года. № 40. ст. 591. 
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общественного или личного имущества граждан, повлекшее тяжкие 

последствия (ч. 2 ст. 98 и ч. 2 ст. 149), и умышленное совершение действий, 

могущих вызвать крушение поезда (ст. 86). 

Невменяемость осталась в неизменным виде по сравнению с Основами 

1958 г. Следовательно субъектом преступления не являлось лицо, которое 

находилось в невменяемом состоянии в момент совершения преступления. 

 Что касается специального субъекта, то в Уголовном Кодексе  РСФСР 

1960 г. насчитывалось около 130 статей, в которых для субъекта 

преступления, помимо общих обязательных признаков (вменяемость и 

достижение возраста уголовной ответственности), указан ряд других качеств 

(признаков). 

Уголовное законодательство не останавливается на достигнутом и 

активно развивается в 1960-1970 г. 

К примеру в Уголовном Кодексе  РСФСР изменилась норма об общем 

возрасте уголовной ответственности. Его установили с 18 лет. 

В 1996 г. принимается новый Уголовный Кодекс, который вступил в силу 

с 1 января 1997 г. 
1
 

Был введен перечень преступлений, уголовная ответственность наступает 

с 14 лет: ст. 132 - насильственные действия сексуального характера; ст. 206 - 

захват заложника; ст. 214 - вандализм;ст. 267 - приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. 

Также был указан признак субъекта  в различных составах, в которых 

уголовная ответственность будет с 18 лет: ст. 150 -  вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления; ст. 151 - вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; ст. 134 - 

половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста; ст. 152 - торговля несовершеннолетними; 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2015) // 

Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25 
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некоторые преступления против государственной власти, что касаемо 

должностных лиц. 

В новом Уголовном Кодексе нет определения специального субъекта 

преступления, оно содержится в научной литературе и доктрине. Но 

практически в каждой главе Особенной части Уголовного кодекса 

содержатся составы преступлений со специальным субъектом. 

Дополнительные признаки, которые есть у специального субъекта либо 

прямо названы или описаны в диспозиции статьи, либо путем толкования 

нормы их можно выявить. Но в большинстве случаев законодатель прямо 

указывает на специального субъекта. 
1
 

Анализ отечественного уголовного законодательства показал, что 

уголовное законодательство на протяжении всей истории нашего государства 

совершенствовалось. Преступления, вернее их перечень постоянно менялся, 

как и возраст преступника, а также постепенно появлялся специальный 

субъект преступления со своими дополнительными признаками. 

 

§ 2.Понятие специального субъекта преступления. 

 

Институт специального субъекта преступления  достаточно сложный. Но 

нужно для начала определиться, кто же такой, этот специальный субъект и 

каковы его признаки. 

Понятия субъект преступления и специальный субъект различны по 

своему содержанию. С целью изучения прав и обязанностей индивидов 

вывели понятие специального субъекта.
2
 

Начнем с субъекта преступления. 

Субъект преступления – это лица, совершившие общественно-опасное 

деяние, но это понятие охватывает не всех лиц. Сюда не относятся 

                                                           
1
Рашковская, Ш.С. Советское уголовное право. Часть Общая. Вып. 6. Субъект 

преступления / Ш.С. Рашковская. М.: ВЮЗИ, 1960. -24 с. 
2
Аветисян, С. Актуальные проблемы понятия специального субъекта преступления / С. 

Аветисян // Прокурорская и следственная практика. 2013. - № 1-2. - С. 187-193. 
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несовершеннолетние, которые отстают в психическом развитии; 

невменяемые на момент совершения преступления; лица, которые обладают 

иммунитетом от преследования; лица, которые освобождены от уголовной 

ответственности по нереабилитирующим основаниям. То есть субъект 

преступления должен обладать правосубъектностью. 

Существует некий индивид, достаточно абстрактный, у которого имеются 

права и обязанности. Соответственно при совершении преступления  этот 

индивид приобретает признаки субъекта преступления, и следовательно им и 

становится. 

Определяем понятие: 

Субъект уголовного права - это субъект преступления, который обладает 

определенными признаками, которые есть в законе, и с помощью этого 

привлекается к уголовной ответственности. 

Рассмотрим признаки субъекта преступления. 

Первый признак - это физическое лицо. Следовательно субъектом 

преступления не могут быть животные, вещи и т.д. 

Также субъектом преступления не являются юридические лица. Данный 

вопрос является очень дисскусионным, и многие ученые предлагают ввести в 

уголовный закон такое понятие как «юридическое лицо», и также привлекать 

его к ответственности. Но в этом случае возникает множествоспорных  

моментов. Поэтому по нашему мнению целесообразней оставить все на 

прежнем уровне. Хотя в наше время уголовная ответственность юридических 

лиц возможна по законодательству США, Англии  и ряда других стран. 

Второй признак - физическое лицо должно достичь возраста уголовной 

ответственности и быть правоспособным. 
1
 

В уголовное праве возраст субъекта – это количество прожитых лет. 

                                                           
1
 Голубев, В. Специальный субъект преступления / В. Голубев // Советская юстиция. 1984. 

- № 12. - С. 7-8. 
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Можно выделить разный возраст человека: биологический, 

хронологический, а также психический. Не всегда эти возраста совпадают 

друг с другом. 

Устанавливая возраст уголовной ответственности, ориентировались 

конечно же на хронологический возраст, тот, который указан в паспорте. 

По общему правилу в Российской Федерации, в соответствии со статьей 

20 УК РФ, уголовная ответственность наступает с 16 лет за любое 

преступление. 

Но в исключительных случаях, уголовная ответственность может 

наступать и с 14 лет. Это норма находится в части 2 статьи 20 УК РФ. Там 

приведен определенный перечень преступлений, за которые уголовная 

ответственность наступает раньше 16 лет. Это в основном тяжкие 

преступления, совершенные умышленно.
1
 

По этому поводу высказываются многие авторы и мнения их очень 

расходятся. Одни считают правильным , что снижение возраста уголовной 

ответственности соответствует 14 годам, другие считают, что его нужно 

снизить до 12 лет. 

В. Д. Филимонов считает, что к 14 годам происходит сформированность в 

сознании несовершеннолетнего личностных отношений к явлениям 

общественной жизни и способность отдавать отчет в общественной 

значимости совершаемых действий и руководить ими. 

Боровых Л.В.  считает что, нужно снизить возраст до 12 лет, 

аргументирую это тем, что конкретные психологические исследования 

«...свидетельствуют, что к совершеннолетию лицо приобретает способность 

не только понимать характер совершаемых им действий, их общественную 

опасность и вредоносность, но и взаимосвязь поведения с окружающим 

миром, возможность принимать продуманные волевые решения». 

Есть и противники данной позиции.  

                                                           
1
 Ветров, Н.И. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов Н.И. Ветров. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2014. - 399 с. 
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Л. В. Прозументов говорит, что только 14 годам у несовершеннолетних 

начинает меняться мышление, и оно становится абстрактным. 

Он исходит из того, что даже образовательные программы для детей и 

подростков строятся на этом принципе. То есть от простого - к сложному, от 

конкретного - к абстрактному. 

Также в защиту своей позиции авторы говорят, что к 12 годам подросток 

не осознает ответственность за свое неправомерное поведение, но понимает 

характер своих действий. 

Мы же считает, что трудно согласиться с с позицией данных авторов. 

Так как к 12 годам ребенок , нормально развивающийся, не отстающий, 

достаточно хорошо понимает, что можно делать, а что нельзя. С детства в 

детском садике, а затем в школе детям стараются привить социальные 

правила, моральные нормы. 

Существуют случаи, в которых за преступления установлен повышенный 

возраст уголовной ответственности.  Это обозначается в диспозиции 

особенной части УК РФ.
1
 

Что касается правоспособности, то она  проявляется во всех отношениях, 

то есть в совершении любых общеопасных деяниях. 

Правоспособность с уголовной точки зрения возникает с рождения 

человека, а реализуется она в момент совершения каких либо опасных 

деяний. 

То есть правоспособность субъекта – это определенная способность 

человека совершить общеопасное деяние, которая юридически признанна, а у 

данного деяния есть признаки преступления.
2
 

Третий признак – вменяемость субъекта преступления. 

Это способность лица осознавать общественно-опасный характер своих 

действий и руководить ими во время совершения им преступления. 

                                                           
1
 Стремоухов, А.А. Определение и особенности специального субъекта права / А.А. 

Стремоухов // Юрист. 2013. - № 1. - С. 2-4. 
2
 Лазарев, A.M. Субъект преступления/ A.M. Лазарев.- М.: ВЮЗИ, 1981.-63 с. 
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При рассмотрении вменяемости субъекта преступления лицо должно 

достичь возраста уголовной ответственности.  

Изначально при характеристике человека, предполагается что он вменяем, 

это не нужно подтверждать каким либо способом. 

Также к вменяемым относятся лица с различными отклонениями в 

психике. К примеру слабоумие в степени дебильности, разного рода 

психопатии. 

Они подлежат уголовной ответственности, но при назначении наказания 

учитывается такая характеристика личности. 

То есть суд должен исследовать все документы лица, совершившего 

преступление, касающиеся его психических отклонений и решить как 

применять к нему меру наказания. В таких случаях возможно назначение 

принудительных мер медицинского характера.
1
 

Что касается невменяемых лиц, то здесь все предельно ясно. Уголовной 

ответственности такие лица не несут за совершенные им деяния. Они не 

субъекты преступления. 

В статье 21 УК РФ указано: Не подлежит уголовной ответственности 

лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния 

находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики. 

Что же такое невменяемость? 

 Это определенное  состояние лица, при котором оно не осознает 

общественную опасность деяния, не руководит  своими действиями.
2
 

У невменяемости существует 2 критерия: 

                                                           
1
 Семенов, С.А. Специальный субъект преступления: генезис и история: учеб.пособие. 2-е 

изд. / С.А. Семенов. Владимир: ВЮИ Минюста России, 2011. - 60 с. 
2
 Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. 

М.:Юристъ, 2011. - 304 с. 



30 
 

 юридический 

 медицинский 

Медицинский критерий. 

Существуют другие его названия, такие как  психиатрический, 

биологический. Он означает, что в момент совершения общественно 

опасного деяния лицо страдало психических заболеванием. 

Медицинский критерий невменяемости в соответствии со ст. 21 УК РФ 

представляет собой обобщенный перечень психических расстройств:  

• хроническое психическое расстройство; 

• временное психическое расстройство; 

• слабоумие 

• иное болезненное состояние психики. 

 

Юридический критерий. 

Данный критерий определяет суд посредством оценки лица и деяния, 

которое он совершил. И конечно же суд руководствуется медицинским 

критерием, а именно актом судебно-психиатрической экспертизы. 

В тоге, для того чтобы признать человека невменяемым, нужно сочетание 

сразу двух критериев, а именно медицинского и юридического.
1
 

Теперь можно переходить к определению понятия «специальный субъект 

уголовного права». 

Cпециальныйсубъект  это представитель социальной группы, у которой 

есть определенные признаки. 

Специальный субъект уголовного права – это лицо, которое обладает 

правами и обязанностями и пользуется ими в пределах институтов 

уголовного права, которые определены объектом преступления. 

                                                           
1
Лесниевски-Костарева, Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 

законодательная практика / Т.А. Лесниевски-Костарева. М.: Норма, 2013. - 389 с. 
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Специальный субъект может посягнуть на любые отношения,  совершая 

преступление, но они должны быть особого вида.
1
 

Лучше всего рассмотреть суть специального субъекта преступления в 

сочетании с иными видами субъекта уголовного правоотношения. 

Специальный субъект преступления возникает только при совершении 

преступления. Иные виды субъекта уголовного правоотношения возникают 

при любом общественно опасном деянии, при его совершения. 

Субъект уголовного правоотношения это лицо, которое совершило 

общественно опасное деяние, которое регулируется уголовным законом. 

У субъекта уголовного правоотношения два вида: 

 Субъект уголовной ответственности 

 Не субъект уголовной ответственности 

Данные виды очень связаны между собой. 

Взаимосвязь проявляется в следующем:  

Не субъект уголовной ответственности  может им стать при стечении 

определенных обстоятельств.К примеру у лица был дипломатический статус 

либо иммунитет. И оно лишилось это. 

Также субъект уголовной ответственности  может утратить свои 

признаки. К примеру у лица после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение или 

исполнение наказания либо к лицу применимо  прекращение уголовной 

ответственности по нереабилитируюшим основаниям. 
2
 

Также существуют два вида субъектов уголовной ответственности: 

 Это обычный субъект преступления 

 И специальный субъект преступления. 

                                                           
1
 Макарова, Т.Г. Уголовно-правовая характеристика соучастия в преступлении со 

специальным субъектом / Т.Г. Макарова. СПб.: Нестор, 2012. - 131 с. 
2
Бахрах, Д.Н. Специальный субъект ответственности в уголовном и административном 

праве / Д.Н. Бахрах, С.В. Матвеев // Вопросы совершенствования уголовно-правовых 

норм на современном этапе. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1986. С. 

60-66. 
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Сам субъект преступления это основное понятие, которое раскрывает 

возраст лица, его вменяемость и невменяемость, правоспособность и 

дееспособность. 

Специальный субъект находится на втором плане и раскрывает только 

особые признаки. 

У специального субъекта можно выделить несколько характеристик: 

Первое - специальный субъект это сам исполнитель деяния; 

Второе – признаки специального субъекта содержатся в диспозициях 

статей Особенной части УК РФ или могут толковаться определенным 

образом; 

Третье –  данные признаки относятся к личности виновного; 

Четвертое – признаки обязательно должны составлять состав 

преступления; 

Пятое – эти признаки строго определяют то т круг лиц, которые могут 

нести уголовную ответственность; 

Шестое – существуют дополнительные признаки, которые определяются 

объектом преступления; 

Седьмое – при совершении преступления должны быть те признаки, 

которые описаны в диспозиции статьи Особенной части УК РФ; 

Восьмое – в момент совершения преступления специальный субъект 

должен обладать этими признаками; 

Девятое – данный субъект  - это надлежащий субъект специальных 

отношений; 

Десятое – признаки, выделенные у специального субъекта выявляются в 

процессе обязанностей, которые выполняет лицо.
1
 

У Специального субъекта есть три главные характеристики: 

 Привлечение к ответственности только специального субъекта в 

качестве исполнителя 

                                                           
1
 Милюков, С.Д. Рец. на кн. Павлова В.Г.: Субъект преступления и уголовная 

ответственность. СПб., 2014 / С.Д. Милюков // Правоведение. - 2000. - № 3. - С. 256-258. 
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 Особые признаки специального субъекта закреплены в 

диспозиции статей Особенной части УК РФ 

 Признаки определены объектом преступления, что имеет 

большое значение. Объект в этом случае может быть  как основным и 

дополнительным , так и обязательным либо факультативным. 

Существуют разные точки зрения по поводу воздействия объекта 

преступления на признаки специального субъекта. 

В.В. Устименко считает, что признаки специального субъекта 

детерминированы объектом преступления в непосредственной или 

опосредованной (через объективную сторону деяния) форме.
1
 

С.А. Семенов считает, что признаки специального субъекта 

детерминированы объектом преступления, а именно отдельным элементом 

объекта - социальной связью.
2
 

Детерминация существует не всегда. Она характеризуется тем, что деяние 

считается общественно опасными только тогда, когда это сделали лица с 

особыми признаками.
3
 

Делаем вывод о том, что специальный субъект преступления – это 

субъект уголовной ответственности, у которого есть признаки вменяемости и 

соотвествующего возраста. Он определен объектом преступления и все это 

закрепляется в диспозиции статей Особенной части УК РФ. 

Вообще в уголовном праве, то касается понятия специального субъекта 

мнения различных авторов расходятся и очень своеобразны. 

Авторы делятся на определенные группы. 

К первой группе относятся авторы, которые дает это определение 

достаточно узко. 

                                                           
1
 Устименко, В.В. Специальный субъект преступления / В.В. Устименко. Харьков: Выша 

школа, 1989. - 104 с. 
2
 Семенов, С.А. Специальный субъект преступления: генезис и история: учеб.пособие. 2-е 

изд. / С.А. Семенов. Владимир: ВЮИ Минюста России, 2011. - 60 с. 
3
 Семенов, С.А. Специальный субъект преступления в уголовном праве: дис. . канд. юрид. 
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B.C. Орлов утверждает, что «существование в уголовном праве особого 

понятия - "специальный субъект преступления" - обусловлено спецификой 

отдельных видов преступлений, совершение которых возможно только в 

связи с определенной деятельностью людей, в связи с выполнением 

возложенных на них законом определенных обязанностей».
1
 

Н.С. Лейкина и Н.П. Грабовская говорят, что что «специальным 

субъектом называются субъекты, обладающие конкретными особенностями, 

указанными в диспозиции статьи». 

Мы считаем, что в данных определениях не хватает всех видов 

специальных субъектов. Указаны только такие признаки, как должностное 

положение, то есть деятельность лица, и  его обязанности. Но помимо этого 

специальный субъект могут характеризовать такие признаки, как возраст 

лица, его пол. 

Ко второй группе авторов принадлежат те, кто формулирует понятие 

специального субъекта более широко. 

С.А. Семенов определяет специальный субъект, как вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности и обладающее 

предусмотренными законом признаками, детерминированными качествами 

объекта преступления, позволяющими данному лицу совершить общественно 

опасное деяние, описанное в диспозиции статьи Особенной части УК РФ.
2
 

Р. Орымбаев считает, что специальный субъект это лицо, у которого 

помимо основных признаков (вменяемость, достижение соответствующего 

возраста) существуют дополнительные, которые указаны в уголовном законе, 

и ограничивают возможность привлечения к уголовной ответственности лица 

за совершение данного преступления.
3
 

                                                           
1
 Орлов, B.C. Субъект преступления по советскому уголовному праву / B.C. Орлов. М., 

1958. 
2
 Семенов, С.А. Специальный субъект преступления: генезис и история: учеб.пособие. 2-е 

изд. / С.А. Семенов. Владимир: ВЮИ Минюста России, 2011. - 60 с. 
3
Орымбаев, Р. Специальный субъект преступления / Р. Орымбаев. Алма-Ата: Наука, 1977. 
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Также В.В. Устименко дает достаточно точное понятие специального 

субъекта преступления: «Специальный субъект преступления - это лицо, 

обладающее наряду с вменяемостью и возрастом уголовной ответственности 

иным(и) дополнительным) юридическим(и) признаком(ами), 

предусмотренным(и) в уголовном законе или прямо вытекающим(и) из него, 

ограничивающим(и) круг лиц, которые могут нести ответственность по 

данному закону».
1
 

Данный подход схож еще с одним ученым, это Л.Д. Гаухман. 

Он рассматривает специальный субъект в качестве лица, которое обладает 

всеми признаками субъекта преступления и особенностями, которые 

выражаются в дополнительных признаках, указанными в диспозиции статьи 

Особенной части УК или прямо вытекающими из нее. 

Все такие определения являются не совсем точными, их нужно 

корректировать. Существует недостаток в том, что не всегда в диспозиции 

статьи Особенной части УК РФ  указаны признаки специального субъекта. 

Состав преступления и его признаки не всегда полно отражены в 

диспозиции статей Особенной части УК РФ. Диспозиция статьи содержит 

описание каких-либо признаков преступления, но не всех. Поэтому 

полагаться на диспозицию статей бессмысленно.
2
 

Более того признаки специального субъекта содержит уголовный закон. 

То есть либо они там указаны в законе, либо вытекают из него. 

Исходя из этого чтобы раскрыть признаки преступления и понять их 

содержание, нужно пользоваться нормами как Общей, так и Особенной части 

Уголовного кодекса и иных нормативно-правовых актов, а также обращаться 

                                                           
1
 Устименко, В.В. Специальный субъект преступления / В.В. Устименко. Харьков: Выша 

школа, 1989. - 104 с. 
2
 Иванов, В.Д. Субъект преступления / В.Д. Иванов, С.Х. Мазу-ков. Ростов-н/Д: Булат, 

1998. - 15 с. 
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к разъяснениями толкованию закона, который дан в постановлениях 

пленумов Верховных Судов, научных источниках, судебных решениях.
1
 

Этот подход универсален и  используется повсеместно, что помогает 

избежать произвола в правоприменительной деятельности. 

По нашему мнению в определении специального субъекта нужно 

обязательно указать то, что признаки преступления указываются в уголовном 

законе, а также могут содержаться в иных нормативно-правовых актах либо 

вытекать из уголовного закона.
2
 

Наиболее полно сформулировал понятие специального субъекта С.С. 

Аветисян.
3
 

Он полагает, что специальный субъект преступления – это лицо, которое 

является надлежащим субъектом специальных общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом,и совершившее предусмотренное этим 

законом общественно опасное деяние, связанное с нарушением возложенных 

на него обязанностей, обладающее наряду с общими и дополнительными 

признаками, содержащимися в диспозиции статьи Особенной части, или 

непосредственно вытекающими из уголовного закона, а в необходимых 

случаях, перечисленных в иных законодательныхактах, свидетельствующих 

о его возможности и способности совершить соответствующее деяние и 

нести уголовную ответственность в качестве исполнителя преступления. 

Признаки специального субъекта преступления говорят о том, что с 

помощью них происходит определенное обоснование уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступление. 

Также в признаках специального субъекта можно увидеть саму 

преступность, то есть состав преступления. 

                                                           
1
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2
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В юридической литературе ученые полагают, что признаки специального 

субъекта увеличивают или могут увеличивать общественную опасность 

деяния. С помощью этого становится возможным конструирование 

квалифицированных и особо квалифицированных составов преступлений, 

которые совершил специальный субъект. 

Все имеющиеся признаки специального субъекта устанавливаются при 

квалификации преступления. Только после этого можно судить о 

правильности применения закона. 

При решении вопроса о признании лица специальным субъектом 

преступления, уяснении условий привлечения лица к уголовной 

ответственности, правильной квалификации содеянного необходим учет и 

анализ тех общеобязательных признаков, которые предусмотрены в нормах 

Общей (возраст, вменяемость), а также специальных признаков, 

содержащихся в диспозициях норм Особенной части Уголовного кодекса, а в 

тех случаях, когда признаки специального субъекта в диспозиции не 

оговорены и вывод оспециальном субъекте не вытекает из самого уголовного 

закона, характера совершаемого деяния, следует обращаться к нормам 

других нормативно-правовых актов с использованием систематического 

толкования, разъяснения закона, содержащегося в постановлениях пленумов 

Верховных Судов, судебных решениях, научных источниках.
1
 

По нашему мнению в Уголовном Кодексе РФ нужно закрепить понятие 

специального субъекта. 

Специальным субъектом преступления является лицо, у которого 

присутствуют признаки, закрепленные в ч. 1 ст. 19 УК РФ, а именно это 

возраст уголовной ответственности и вменяемость лица, а также существуют 

и дополнительные признаки, которые отражены в статьях Особенной части 

УК РФ, и в иных законодательных актах (бланкетные признаки) либо 

вытекают из уголовного закона. 
                                                           
1
Ю.Асанов, Р.Ф. Соучастие в преступлениях со специальным исполнителем (на примере 
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Данное лицо подлежит уголовной ответственности за совершенное им 

общественно опасное деяние в качестве исполнителя. 

Что касается вопроса включения юридического лица в специальные 

субъект. 

Мы исходим из того, что сам субъект преступления и личность 

преступника тесно связаны между собой. Эти два понятия характеризуют 

лицо, которое совершило преступление, но с различных точек зрения. 

Личность преступника это определенные свойства человека, которые 

значимы и влияют на него, развившиеся в процессе развития человека и его 

взаимоотношения и общения с другими людьми. 

Т.А. Сулейманов, С.Ф. Милюков, В.В. Труфанов высказывают мнение о 

том, что «личность преступника» - криминологическое, а не уголовно-

правовое понятие.
12

 

Следовательно, считаем невозможным включение юридического лица в 

специальный субъект. Что бы данное действие было осуществимо, нужно 

менять Общую часть УК РФ, а именно такие институты, как: 

 Понятие преступления 

 Институт соучастия 

 Наказание лиц. 

 

 

§ 3. Признаки специального субъекта преступления и их 

классификация 

 

Признаки специального субъекта очень различны по своему содержанию. 

Уголовный Кодекс РФ  в своих нормах регламентирует порядка 40% 

составов со специальным субъектом. 

                                                           
1
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Признаки специального субъекта характеризуют с разных сторон 

личность преступника. Это может быть пол, возраст, иные биологические 

показатели, брачно-семейный статус лица,  его военная обязанность, либо 

определенная профессия или должность, положение по службе или работе.
1
 

Приведем примеры: 

Субъект преступления, предусмотренного ст.143 УК РФ. Это лицо, на 

которое возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда. 

Субъект преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ. Э то лицо, 

которое стало матерью новорожденного ребенка, и совершила его убийство 

во время или сразу же после родов, а также в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего 

вменяемости. 

Хотелось бы привести пример из практики Мариинско-Посадского 

районного суда Чувашской Республики. 

Приговором от 7 октября 2015 Тимофееву К.В. признали виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса 

РФ.Так, в период времени с 20 часов 00 минут до 23 часов 00 минут 15 июля 

2015 года Тимофеева К.В. находясь в бане своего домохозяйства по адресу: 

Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, д. Ельниково, родила 

живорожденного, доношенного, жизнеспособного ребенка женского пола. 

Сразу же после родов Тимофеева К.В. не желая растить и воспитывать 

данного ребенка, осознавая, что ребенок находится в беспомощном и 

зависимом только от нее положении, и понимая, что оставление без ухода 

новорожденного ребенка повлечет его смерть, умышленно, с целью 

причинения смерти новорожденному ребенку, разрезала пуповину, затем 

завернула ребенка в коврик, вынесла его из бани на улицу и положила в 

навозную кучу, находящуюся недалеко от вышеуказанной бани. Через 

непродолжительное время новорожденный ребенок скончался на месте 

                                                           
1
 Назаренко, Г.В. Русское уголовное право. Общая часть: Курс лекций / Г.В. Назаренко. 
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происшествия от общего переохлаждения организма, развившегося в 

результате оставления его без ухода. Между преступными действиями 

Тимофеевой К.В. и наступлением смерти рожденного ею ребенка имеется 

прямая причинно-следственная связь.
1
 

Субъект преступления, предусмотренного ст.131 УК РФ. Это лицо – 

мужчина, который совершил изнасилование, то есть половое сношение с 

применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к 

другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Пример из практики Лазаревского районного суда Приговором от 29 

апреля 2015 года ФИО (информация скрыта) признали виновным в 

совершении изнасилования, то есть половое сношение с применением 

насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством. 

08.03.2015г., в период с 19 часов 00 минут по 21 час 25 минут, более 

точное время следствием не установлено, ФИО, находясь на втором этаже 

частного домовладения, будучи в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, демонстрируя в качестве устрашающего предмета 

нож хозяйственно-бытового назначения и приложив его к шее потерпевшей 

ФИО, высказал в ее адрес угрозы убийством и потребовал раздеться. 

Опасаясь осуществления угроз и воспринимая их реально, ФИО сняла с себя 

одежду. После чего ФИО применил к потерпевшей насилие – схватил за 

волосы, силой поставил ее на колени, затем потянул назад и повалил на 

спину. Продолжая удерживать нож возле головы ФИО, подавив своими 

действиями еѐ волю к сопротивлению, ФИО совершил с потерпевшей 

насильственное половое сношение в естественной форме. 

Своими противоправными действиями ФИО причинил ФИО кровоподтек 

тыльной и наружной поверхности правой кисти, резанную рану ладонной 

поверхности 5-го пальца правой кисти, поверхностные резанные раны 

передней поверхности средней трети шеи, ссадины (2) передней поверхности 
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области правого и левого коленных суставов, мелкоочаговые кровоизлияния 

на слизистой оболочке фрагментированной девственной плевы и осаднение 

слизистой оболочки преддверия влагалища, как в совокупности, так и каждое 

в отдельности, не причинившие вред здоровью.
1
 

Субъект преступления, предусмотренного ст.305 УК РФ. Это лицо – судья 

или  судьи, которые заведомо вынесли неправосудный приговор, решение 

или иной судебный акт.
2
 

Субъект преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ.  Это лицо, 

управляющие автомобилем, трамваем либо другим механическим 

транспортным средством, которое нарушило правила дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств. 

Пример из практики Родниковского районного суда Ивановской области. 

Приговором от 29 марта 2016 года Морозова И.В. признали виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. 

16 сентября 2015 года около 11 час. 45 мин. на автодороге, Морозов И.В., 

будучи подвергнутым по решению мирового судьи судебного участка № 4 

Вичугского судебного района в Ивановской области от 1 сентября 2015 года, 

вступившим в законную силу от 14 сентября 2015 года административному 

наказанию, предусмотренному ч.3 ст.12.8 КоАП РФ, за управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и 

не имеющим права управления транспортными средствами, к наказанию в 

виде административного ареста на срок 13 суток, вновь нарушил правила 

дорожного движения – п. 2.7 ПДД РФ, управляя автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения. 

16 сентября 2015 года около 11 час. 45 мин. на автодороге, Морозов И.В., 

управляющий выше указанным автомобилем, был остановлен сотрудниками 

ДПС ОГИБДД МО МВД России «Родниковский» Б.С.А. и П.М.В. Согласно 

акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения серии 37 АА 
                                                           
1
 Дело №…  из архива Лазаревского районного суда г.Сочи // СПС РосПравосудие 

2
 Павлов, В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность / В.Г. Павлов. СПб.: 

Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Лань; Фонд «Университет», 2012. - 192 с. 
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№ 0329096 от 16 сентября 2015 года, при освидетельствовании Морозов И.В. 

на состояние алкогольного опьянения с применением технического средства 

измерения «ALCOTEST 6810», заводской номер ARZJ-0121, было 

установлено содержание у Морозов И.В. абсолютного этилового спирта в 

выдыхаемом воздухе 1,07 мг/л, то есть установлено состояние алкогольного 

опьянения Морозов И.В.
1
 

Субъект преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ.  Это лицо - 

гражданин Российской Федерации, который совершил шпионаж, выдачу 

иностранному государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, 

доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

либо оказал финансовую, материально-техническую, консультационную или 

иную помощь иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям в деятельности, направленной против 

безопасности Российской Федерации. 

У специального субъекта преступления есть как общие, так и особенные 

признаки. 

Общие признаки не содержатся в диспозиции статей Особенной части УК 

РФ, они указываются в Общей части в качестве общих положений. Что же 

касается дополнительных признаков, они прописаны в диспозициях статей 

Особенной части. 

Также есть нормы, связанные со специальным субъектом, выделенные в 

отдельные главы. Они находятся в Особенной части УК РФ: 

o глава 30 - преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

o глава 33 - преступления против военной службы. 

                                                           
1
 Дело № 10-02/2016 из архива Родниковского районного суда Ивановской области // СПС 

РосПравосудие 
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Бывают такие случаи, когда признаки специального субъекта не указаны 

прямо в законе, их нужно выявить из толкования нормы. 

К примеру возьмем статью 124 УК РФ.Неоказание помощи больному. 

Какого-либо конкретного субъекта эта норма не содержит, но указывает 

на определенные его признаки, а именно:   

лицо, обязанное оказывать  помощь больному в соответствии с законом 

или со специальным правилом. 

Следовательно нам нужно обратиться к нормам, которые относятся к 

регулированию вопросов, связанных с здравоохранением. Таким 

нормативно-правовым актом будет являться Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". Из него следует то, что все медицинские и фармацевтические 

работники обязаны как в процессе своей профессиональной деятельности, 

так и вне ее оказывать различную неотложную помощь лицам, которые в ней 

нуждаются. Это может произойти где угодно: в различных общественных 

местах, на улице, в магазинах и так далее.
1
 

Также в Уголовном Кодексе есть нормы, которые относятся к конкретных 

специальным субъектам – это работники государственной системы РФ. 

В Главе 31 УК РФ имеются нормы, в которых специальным субъектом 

преступления выступает  должностное лицо. 

В статье 300 УК РФ конкретно указан этот субъект: прокурор, 

следователь или лицо, производящие дознание. 

Статья 302 УК РФ указывает также прямо на следователя или лица, 

производящего дознание. 

В статье 303 УК РФ обращается внимание на лицо, участвующие в деле, 

или его представителя. 

Статья 304 УК РФ - должностное лицо либо лицо, выполняющее 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" // Российская газета.-2011.-25 ноября. -№ 104. 
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Статья 305 УК РФ – судьи. 

Субъектами преступлений в Российской Федерации являются граждане 

РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. Данная норма закреплена 

в статьях 11,12 УК РФ. Но как упоминалось ранее, в Особенной части УК РФ 

существует норма статьи 275 УК РФ, в которой рассматривается 

специальный субъект преступления исходя из его государственно-правового 

положения.  

Статья 275 УК РФ прямо указывает на то, что только гражданин 

Российской Федерации может совершить государственную измену. 

Также существует норма статьи 276 УК РФ которая рассматривает в 

качестве субъекта иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Только данные лица могут совершить шпионаж. 

В теории права признаки специального субъекта называются 

факультативными признаками, так они подходят не ко всем составам, а 

только к специальным.
1
 

Признаки специального субъекта играют очень большую роль при 

квалификации преступлений. Дело в том, чтобы дать правильную 

квалификацию преступления, нужно изучить все признаки состава 

преступления. В соответствии со статьей 8 УК РФ это будет являться  

основанием уголовной ответственности.
2
 

Поэтому при рассмотрении специального субъекта преступления 

выявление основных признаков также важно, как установление 

факультативных. 

По поводу признаков специального субъекта преступления у ученых 

существуют определенные классификации, и в зависимости от них авторы 

делятся на определенные группы. 

                                                           
1
Орымбаев, Р. Специальный субъект преступления / Р. Орымбаев. Алма-Ата: Наука, 1977. 

- 155 с. 
2
 Стремоухов, А.А. Определение и особенности специального субъекта права / А.А. 

Стремоухов // Юрист. 2013. - № 1. - С. 2-4. 
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Ученые Л.А. Прохоров и М.Л. Прохоров выделяют классификацию 

признаков специального субъекта по ее основанию: 

1. Пол. 

Пол является признаком для двух составов преступления. Это 

изнасилование (статья 131 УК РФ) и убийство матерью новорожденного 

ребенка(ст.106 УК). При изнасиловании субъектом может являться только 

мужчина, при убийстве матерью новорожденного ребенка субъектом 

может являться только женщина, при том мать ребенка. 

2. Возраст. 

Возраст лица также проявляется в двух составах. Это вовлечение 

несовершеннолетнего в преступление (ст.150 УК) и в совершение 

антиобщественных действий (ст.151 УК). В этих составах субъектом 

преступления выступает только совершеннолетние лицо. 

3. Гражданство. 

Составы преступлений: статья 275 УК РФ – государственную измену 

может совершить только гражданин РФ, статья 276 УК РФ – шпионаж 

может совершить толькоиностранный гражданин или лицо без 

гражданства. 

4. Должное положение лица. 

Один состав – статья 302 УК РФ – субъект, который  принуждает 

давать показания это либо следователь либо дознаватель.  

5. Исполнение воинской обязанности. 

В данных случаях специальным субъектом являются 

военнослужащие.
1
 

Существует другая классификация. Ее представляют такие авторы, как  

С. Лейкина и Н.П. Грабовская. 

1) профессиональное положение лица 

2) должностное положение 
                                                           
1
 Прохоров, B.C. Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение, 

ответственность /B.C. Прохоров, Н.М. Кропа-чев, А.Н. Тарбагаев. Красноярск: Изд-во 

Краснояр. ун-та, 1989. - 208 с. 
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3) государственно-правовое положение лица (гражданин РФ, 

иностранный гражданин или лицо без гражданства) 

4) демографические признаки (возраст, пол, семейное 

положение,  родственные отношения). 

Можно также рассмотреть классификацию, которую предлагают 

профессор Л.В. Иногамова-Хегай и В.С. Комисарова. 

Они подразделяют все признаки специального субъекта на: 

Признаки, которые относятся к физическим свойствам субъекта 

преступления.  Это такие свойства, как: пол, возраст лица, состояние 

здоровья, его трудоспособность и другое. 

Признаки, характеризующие государственное, правовое положение лица, 

а также его социальную роль. Это такие свойства, как гражданство лица, его 

должностное положение и профессия, та работа, которую он выполняет, 

имеет ли какое-либо отношение к военной службе и другое. 

Признаки, которые относятся к взаимоотношениям специального 

субъекта с потерпевшим. Это отношения родства субъекта с самим 

потерпевшим, а также с другими лицами. 

Помимо названных классификаций существует и множество других, в 

которых раскрываются признаки специального субъекта.
1
 

Данные признаки – факультативные, но тем  не менее они играют очень 

важную роль в уголовном законе и при квалификации преступлений: 

 данные признаки выступают конструктивными (обязательными) 

признаками основного состава 

 наличие их свидетельствует о том, что состав преступления с 

отягчающими обстоятельствами 

 когда не предусмотрены в законе ни в основном составе, ни в 

составе с отягчающими обстоятельствами, при этом эти особенности 

                                                           
1
 Карпец, И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии / И.И. Карпец. 

М.: Юрид. лит., 1976. - 223 с. 
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специального субъекта относятся к характеристике личности 

преступника. 

Будем руководствоваться данными положениями  и рассмотрим их более 

подробно. 

Теперь перейдем к признакам специального субъекта , которые включены 

в основной состав преступления. 

Если у лица отсутствуют признаки специального субъекта, то привлечь 

его к уголовной ответственности по данному составу невозможно. 

Приведем к примеру статью 285 УК РФ которая рассматривает 

злоупотребление должностными полномочиями и ответственность за это 

деяние именно должностных лиц, которые используют свое положение на 

службе для каких-либо личных интересов и нужд.
1
 

Смысл признаков специального субъекта состоит в том, что лицо именно 

при их наличии, а именно с помощью использования своих служебных 

обязанностей и положения совершает преступление. 

Существует примечание к статье 285 УК РФ и там указано, что 

должностным лицом являются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 

обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

                                                           
1
Волколупова, В.А. Должностное лицо как субъект уголовной ответственности: дис. . 

канд. юрид. наук / В.А. Волколупова. Волгоград, 2012. - 266 с. 
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Среди ученых существует мнение о том, что для выполнения лицом 

данных функций должен быть определенный юридический факт , который 

бы наделил лицо полномочиями властного характера. Можно сказать что 

перечисленные функции  создают для лица «специальные полномочия». Из 

этого следует, что есть «общие полномочия», которые создают типичные 

основания для выполнения функций, а есть специальные. 

В связи с этим существует очень важный вопрос о понятии должностного 

лица. Основные критерии закреплены в статье 285 УК РФ. 

Если толковать это примечание, то можно сказать что происходит 

возложение на лицо определенных функций с помощью принятия 

нормативно-правового акта либо путем сообщения уполномоченным на это 

органом либо должностным лицом. 

Полномочия по времени действия различны: одноразовые, многоразовые, 

временные, которые можно совмещать с основной работой и другие. 

Если таких полномочий не существует, либо их предоставил 

неправомочный субъект либо незаконный нормативно-правовой акт, то 

соответственно исключается наличие должностного лица.
1
 

Также хотелось бы сказать про понятие специальных полномочий. В 

научно-правовой литературе оно существует: это предоставленные в 

официальной форме представителю права на осуществление 

административно-хозяйственных или организационно-распорядительных 

функций, а также функций представителя власти. 

В Уголовном Кодексе РФ есть две группы преступлений, которые 

относятся к выполнению управленческих функций: 

 Глава 23. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Статьи 201,204 УК РФ 

                                                           
1
Волколупова, В.А. Должностное лицо как субъект уголовной ответственности: дис. . 

канд. юрид. наук / В.А. Волколупова. Волгоград, 2012. - 266 с. 
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 Глава 30. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

Статьи 285,286,287 и часть 2 статьи 237 УК РФ 

Что касается злоупотребления служебным полномочием, то здесь важно 

то, что должно присутствовать существенное нарушение прав, интересов 

граждан либо нарушение интересов обществаи государства. 

Важна также определенная тесная связь самого деяния и последствий. 

Последствия это и есть нарушение прав граждан, а также их законных 

интересов, либо нарушение государственных или общественных интересов. 

Деяние лица должно не соответствовать интересам его службы. Лицо 

должно злоупотребить правом, и это как раз таки и будет само нарушение 

данных интересов.
1
 

Хотелось бы привести пример из практики суда Металлургического 

районного суда города Челябинска. Приговором от 2 апреля 2014 года Зотов 

Ю.А  признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (по пятнадцати 

преступлениям) как использование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из 

корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства.      

Зотов Ю.А. назначен на должность младшего инспектора 2 категории 

группы надзора отдела безопасности с присвоением специального звания 

«младший сержант внутренней службы». В один из неустановленных дней     

к Зотову Ю.А. обратился отбывающий наказание в указанном 

исправительном учреждении осужденный М.А.В. с просьбой в 

осуществлении последним проноса сотового телефона на территорию 

указанного исправительного учреждения для М.А.  Реализуя свой 

                                                           
1
 Ковалева, Н.М. Понятие должностного лица по Российскому уголовному праву. Учебное 

пособие / Н.М. Ковалева. Ставрополь: ЗАО «Диамант», 2011. - 47 с. 
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преступный умысел, направленный на получение взятки за совершение 

незаконных действий, Зотов Ю.А. находясь в указанный период времени в 

указанном месте, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью 

личного обогащения, согласился пронести на территорию ФКУ ИК-1 

ГУФСИН России.  При этом за свои незаконные действия Зотов Ю.А. 

потребовал от последнего взятку в виде денег в размере 1000 рублей. 

После чего, в один из неустановленных дней Зотов Ю.А. находясь на 

дежурстве вопреки интересам службы, злоупотребляя своими должностными 

полномочиями, а именно правом беспрепятственного прохода без личного 

досмотра на территорию ФКУ ИК-1 ГУФСИН России, осознавая, что его 

действия носят противоправный характер, достоверно осознавая, что 

осужденному М.А.В. запрещается приобретать, изготавливать, хранить и 

пользоваться запрещенными предметами, к которым в томчисле согласно 

указанным правилам отнесены средства связи и комплектующие к ним, 

действуя умышленно и незаконно, из корыстной заинтересованности, с 

целью личного обогащения, беспрепятственно пронес на территорию ФКУ 

ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области,  сотовый телефон и 

согласно ранее достигнутой договоренности незаконно, за взятку в виде 

денег в размере 1000 рублей, передал его осужденному М.А.В.
1
 

Существует группа преступлений, которые совершаются представителем 

власти. В уголовном праве закреплено понятие представителя власти в 

Уголовном Кодексе в статье 318, говорящей о применении насилия по 

отношению к этому лицу, в примечании. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации таким образом трактует 

данное понятие:  

Представителем власти в настоящей статье и других статьях настоящего 

Кодекса признается должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в 

                                                           
1
 Дело № 167/2014 из архива Металлургического районного суда г. Челябинска // СПС 

РосПравосудие 
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установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. 

Из этого можно сделать о том, что специальный субъект в данном случае 

это представители власти, а именно это работники аппарата суда, структуры 

МВД, Следственного Комитета, Полиции и другие. 

У представителя власти, даже исходя из названия, должные быть 

властные полномочия, т.е. его компетенция позволяет давать указания, а 

также распоряжения другим нижестоящим должностным лицам, каким-либо 

организациям, предприятиям, юридическим и физическим лицам. 

Представителю власти именно поручают данный комплекс полномочий. 

Следовательно, что бы разобраться является ли субъект преступления 

должностным лицом или нет, нужно учесть его основание занимаемой 

должности в определенной структуре государственной власти.
1
 

По нашему мнению является достаточно правильным выделение из всех 

должностных лиц именно представителей власти, так как у них есть свои 

определенные признаки, отличающие их от всех должностных лиц. Если 

правильно подойти к определению данных признаков то в качестве субъекта 

преступления будет представитель власти нести ответственность за какое-

либо преступление. 

По этому поводу хотелось бы привести примеры. Верное установление 

признаков специального субъекта преступления дает возможность четко 

разграничить преступления, совершенные представителями власти от всей 

совокупности должностных преступлений. Преступления, совершенны 

представителями власти  указаны в статьях ст.299, 300-303 и 305 УК РФ. Это 

имеет значение в случае конкуренции общей и специальной нормы, 

совокупность преступлений отсутствует, а уголовная ответственность 

наступает по специальной норме. 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: 

Юрайт-Издат, 2014. - 896 с. 
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Существует еще одна  группа преступлений, в который признак 

специального субъекта входит в основной состав преступления. Это 

относиться к преступлениям, связанным с военной службой. 

Данные преступления регулируются Уголовным Кодексом РФ и иным 

военным законодательством. В этих актам происходит достаточно четкое 

разграничение составов преступлений, связанных с военной службой. 

В Советском Союзе существовал отдельный закон, регулирующий 

данный круг преступлений. Нормативно-правовой акт так и назывался: Закон 

об уголовной ответственности за воинские преступления 1958 года.
1
 

Там в статье 1 Закона давалось понятие преступлений, связанных с 

военной службой.  Воинскими преступлениями признавались  

предусмотренные  Законом преступления против установленного порядка 

несения воинской 

службы,  совершенные военнослужащими,  а также военнообязанными  во 

время прохождения ими учебных сборов. В наше время данное понятие и 

определение военнослужащего содержится в федеральных актах.
2
 

Уголовный Кодекс также регулирует данный отношения. Статья 331 УК 

РФ содержит список всех лиц, которые подпадают по действие раздела XI. 

Преступления против военной службы: 

1) военнослужащие,  которые проходят военную службу по призыву; 

2) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту; 

3) граждане, которые проходятпребывают в запасе, во время прохождения 

ими военных сборов. 

Данные лица могут быть привлечены в качестве специального субъекта 

преступления в соответствии с главой 33 УК РФ. Федеральный закон ―О 

статусе военнослужащих‖ и Федеральный закон "О воинской обязанности и 

                                                           
1
 Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 1 / Отв ред. Н.А. Беляев, М.Д. 

Шаргородский. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968. - 646 с. 
2
 Закон СССР от 25.12.1958 Об уголовной ответственности за государственные 

преступления // Ведомости Верховного Совета СССР, 1958, № 11 
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военной службе". Там содержатся указание на те лица, которые законодатель 

относит к военнослужащим, понятие военной службы.
12

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» граждане (иностранные граждане), 

проходящие военную службу, являются военнослужащими и имеют статус, 

устанавливаемый федеральным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе»Военная служба - особый вид федеральной 

государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими 

гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и во внутренних войсках Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (далее - другие войска), в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательныхвоинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (далее - 

воинские формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации (далее - органы), воинских 

подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на 

военное время специальных формированиях, а гражданами, имеющими 

гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными 

гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских 

формированиях. 

Статус военнослужащего у лица появляется при поступлении на военную 

службу, по окончании ее он утрачивается. Начало и окончание службы для 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" // 

"Российской газете" от 2 июня 1998 г. № 104 ст. 2331 
2
 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" // "Российская газета" от 2 апреля 1998 г. № 63-64 ст. 1475. 
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военнослужащих устанавливается по разному, это зависит от категории 

службы. 

Преступления против военной службы – это особой вид преступлений, 

который могут совершить только военнослужащие, которые служат по 

призыву или по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а также 

граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных 

сборов.против порядка прохождения военной службы. 

Ученый В.Н. Кудрявцев полагает, что понятие преступления против 

военной службы помогает лучше выявить специальный субъект данного рода 

преступлений.
1
 

Что касается объекта преступлений против военной службы, то под ним 

следует понимать установленный порядок прохождения военной службы. 

Этот порядок закреплен в первую очередь в Конституции РФ,  в 

Федеральном  законе «О воинской обязанности и военной службе» от 28 

марта 1998 г, в общевоинских уставах Вооруженных Сил РФ, в 

соответствующих наставлениях, инструкциях. 

В этих нормативно-правовых актах устанавливаются определенные 

признаки, которые отличают объект данных преступлений от всех других. 

Но если военнослужащий совершил преступление, не связанное с военной 

службой и ее порядок, то данное лицо не будет являться специальным 

субъектом преступления, деяние будетквалифицируется как общеуголовное. 

Рассмотрим порядок прохождения военной службы. Он включает в себя 

все воинские правоотношения, которые охраняются уголовным законом.
2
 

Это такие составы, как: 

1) Порядок подчиненности и уставных взаимоотношений (ст.332-

336) 

                                                           
1
 Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. 

М.:Юристъ, 2011. - 304 с. 
2
 Лазарев, A.M. Субъект преступления/ A.M. Лазарев.- М.: ВЮЗИ, 1981.-63 с. 
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Неисполнение приказа, сопротивление начальнику или 

принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, 

насильственные действия в отношении начальника, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности и другие. 

2) Порядок прохождения военной службы (ст.337-339) 

Самовольное оставление части или места службы, дезертирство, 

уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами 

3) Порядок несения специальных служб (ст.340-344) 

Нарушение правил несения боевого дежурства, нарушение правил 

несения пограничной службы, нарушение уставных правил караульной 

службы, нарушение правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности и другие 

4) Порядок сбережения военного имущества (ст.345-348) 

Оставление погибающего военного корабля, умышленные 

уничтожение или повреждение военного имущества, уничтожение или 

повреждение военного имущества по неосторожности, утрата военного 

имущества 

5) Порядок обращения с оружием, управления и эксплуатации 

военной техники (ст.349-352) 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих, 

нарушение правил вождения или эксплуатации машин, нарушение 

правил полетов или подготовки к ним.
1
 

В Уголовном Кодексе РСФСР был еще один состав, который касался 

военной службы. Он был связан с хранение военной тайны, а также касался 

военного управления. В действующем Уголовном Кодексе РФ также 

                                                           
1
 Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть / А.В. Наумов. М.:БЕК, 1999. - 

550 с. 
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предусмотрена за это ответственность в статьях 283-286, 292 – 293, как 

преступления против государственной власти. 

Подведем небольшой итог. 

Кудрявцев считает, что второй признак преступлений против военной 

службы это специальный субъект преступления. Как мы уже указывали 

специальным субъектом в данном случае может быть военнослужащий, 

проходящий военную службу по призыву либо, но контракту в Вооруженных 

Силах, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

В соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" 

военнослужащий начинает свою службу в день зачисления его в личный 

состав воинской части, а оканчивает ее в день истечения срока военной 

службы.
1
 

Что касается гражданских лиц, которые работают в воинских частях, а 

лиц, которые учатся в учащиеся суворовских и нахимовских училищах, то 

они не специальные субъекты в данном случае. Следовательно их нельзя 

привлечь за совершение преступлений против военной службы. 

Важный вопрос касается также лиц, которые достигли 16-летнего 

возраста, но субъектами преступлений против военной службы не являются. 

Они могут нести ответственность в соответствии с главой 33 УК РФ, но 

только в качестве организаторов, подстрекателей и пособников. В качестве 

исполнителей ответственность нести не будут. 

Теперь перейдем к рассмотрению признаков специального субъекта, 

которые включены в состав с отягчающими обстоятельствами. 

В Уголовном Кодексе РФ есть такие составы преступлений со 

специальным субъектом, где признаки специального субъекта включены в 

конструкцию не основного состава, а в состав с отягчающими 

обстоятельствами. 

                                                           
1
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В данной ситуации такие признаки специального субъекта преступления 

рассматриваются уже в качестве обязательных при квалификации 

преступления.
1
 

Но нужно заметить, что эти признаки входят в основание уголовной 

ответственности по квалифицированному составу, а не по основному. 

Разберем на примере статью 290 УК РФ.Получение взятки. 

Субъектом преступления в данном случае будет являться только 

должностное  лицо, иностранное должностное лицо либо должностное лицо 

публичной международной организации. Э то дополнительный признак 

субъекта. 

В части 4 статьи 290 УК РФ указана характеристика субъекта : лицо, 

занимающие государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно глава 

органа местного самоуправления. У лица конкретно рассматривается его 

должностное положение со всей ответственностью, которая на него 

возлагается. Этот момент также находит свое отражение в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 N 6 (ред. от 22.05.2012) "О 

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".
2
 

Там сказано, что cубъектом преступления, предусмотренного статьей 290 

УК РФ, надлежит признавать, при наличии к тому оснований, и такое 

должностное лицо, которое хотя и не обладало полномочиями для 

совершения действия (бездействия) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, но в силу своего должностного положения могло 

способствовать исполнению такого действия (бездействия) другим 
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Бахрах, Д.Н. Специальный субъект ответственности в уголовном и административном 
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должностным лицом либо получило взятку за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

Не являются субъектами получения взятки работники государственных 

органов и органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, исполняющие в них профессиональные или 

технические обязанности, которые не относятся к организационно-

распорядительным или административно-хозяйственным функциям. 

У получения взятки есть такое свойство, как повышенная общественная 

опасность. Дело в том, что  дача и получение взятки всегда сопровождается с 

другими преступлениями различного характера: должностные преступления, 

экономические, экологические, против правосудия. Это самый 

распространенный вид коррупции.
1
 

Получить взятку можно  являясь либо должностным лицом, либо для 

передачи ее в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. 

Получение взятки это ее принятие лично, либо через кого-либо.  

Пример из практики Суздальского районного суда Владимирской 

области. 

Приговором от 11 января 2016 года  Фокина И. В. признали виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. 

Таким образом, инспектор ОВ ДПС лейтенант полиции Фокин И.В. в 

период с 08 до 20 часов, неся службу, являлся должностным лицом – 

представителем власти, наделенным в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости, а именно: по контролю соблюдения 

участниками дорожного движения установленных правил, нормативов и 

стандартов, действующих в области дорожного движения; выявлению и 

пресечению административных правонарушений; осуществлению 

производства по делам об административных правонарушениях; принятию к 

                                                           
1
 Анциферов, К. Взяточничество в истории русского законодательства / К. Анциферов // 

Журнал гражданского и уголовного права. -Книга вторая. СПб., 1884. - Февраль. - С. 2-55. 
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нарушителям мер административного воздействия путем составления 

протокола об административном правонарушении, в том числе по ст. 12.21.1 

КоАП РФ. 

В период с 11 часов 25 минут до 14 часов 05 минут, на участке местности, 

расположенном на автомобильной дороге, осуществлял движение грузовой 

автомобиль марки «Мерседес», под управлением Р., перевозившего без 

специального разрешения и соответствующих знаков крупногабаритный груз 

с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину 

более 20, но не более 50 сантиметров, совершая тем самым 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.21.1 КоАП 

РФ. Инспектор ОВ ДПС лейтенант полиции Фокин И.В., визуально, выявив 

административное правонарушение, предусмотренное ст. 12.21.1 КоАП РФ, 

действуя в рамках предоставленных полномочий, остановил указанное 

транспортное средство, после чего, проверив документы у Р., установил 

отсутствие специального разрешения на перевозку крупногабаритного груза, 

тем самым, выявив в действиях последнего признаки указанного 

административного правонарушения. В этот момент у инспектора ОВ ДПС 

Фокина И.В., являющегося должностным лицом - представителем власти, 

наделенным в установленном законом порядке, вышеперечисленными 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости, возник преступный умысел на получение от 

Р. взятки в виде денег, за заведомо незаконное бездействие в пользу 

последнего, а именно: не пресечение выявленного им административного 

правонарушения, не проведение производства по делу об административном 

правонарушении, не составление протокола об административном 

правонарушении, то есть за незаконное освобождение Р. от 

административной ответственности по ч. 3 ст. 12.21.1 КоАП РФ. О своих 

противоправных намерениях инспектор ОВ ДПС Фокин И.В. сообщил Р., 

потребовав от последнего передачи ему взятки в сумме 3 000 (три тысячи) 

рублей за указанное незаконное бездействие. 
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Реализуя свой преступный умысел,  в период с 11 часов 25 минут до 14 

часов 05 минут инспектор ОВ ДПС Фокин И.В., находясь на участке 

местности, расположенной на автомобильной дороге, являясь должностным 

лицом – представителем власти, наделенным в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 

находящихся от него в служебной зависимости, а именно: по контролю 

соблюдения участниками дорожного движения установленных правил, 

нормативов и стандартов, действующих в области дорожного движения; 

выявлению и пресечению административных правонарушений, умышленно, 

из корыстной заинтересованности, лично получил от Р. взятку в виде денег в 

сумме 3000 (три тысячи) рублей за заведомо незаконное бездействие в пользу 

последнего, а именно: не пресечение выявленного им административного 

правонарушения, не проведение производства по делу об административном 

правонарушении, не составление протокола об административном 

правонарушении, то есть за незаконное освобождение Р. от привлечения к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 12.21.1 КоАП РФ.
1
 

Уголовная ответственность наступает не во всех случаях. Припередачи 

взятки, а именно, если положить ее на рабочий стол, либо в карман куртки, 

либо в портфель, это не означает, факт ее принятия. Если лицо обнаружило у 

себя взятку, но умысла на ее получение не имело, то если оно заявляет о 

факте дачи взятки, уголовной ответственности не наступает. 

Рассмотрим объективную и субъективную стороны данного 

преступления. 

Объективная сторона состоит из : 

1. Взятку получает само должностное лицо 

2. Взятку получает иное лицо в пользу взяткодателя. 

Субъективная сторона преступления состоит в прямом умысле. 

Должностное лицо осознает, что получает  денежное вознаграждение, т.е. 

                                                           
1
 Дело № 1-764/2015 из архива Суздальского районного суда Владимирской области // 

СПС РосПравосудие 
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взятку за действие (бездействие)  за совершение определенных полномочий, 

которые оно может совершить в силу своего должностного положения. 

Получение взятки достаточно сложное преступление, сопровождающиеся 

корыстным побуждением.  

Проблемы на практике иногда получаются при привлечении в качестве 

лиц, совершивших преступление преподавателей, врачей и т.п. В 

соответствии  со статьей 290 УК РФ их можно привлекать к ответственности, 

если есть доказательства, что они выполняли организационно-

распорядительные или административно - хозяйственные обязанности в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, а также в вооруженных 

силах РФ, других войсках и в воинских формированиях РФ. 

Такие преступления достаточно распространены: 

Целенаправленное завышение оценки преподавателем, вследствие чего 

происходит незаконная выдача диплома, либо стипендии, также выдача 

листков временной нетрудоспособности врачом и другие. Действия такого 

рода имеют юридическую силу, следовательно незаконное их выполнение 

должно быть уголовно наказуемо.
1
 

Существует состав преступления со специальным субъектом, к котором 

участвуют лица, которые работают в правоохранительной системе РФ. 

В качестве примера можно привести статью 294 УК РФ часть 3. В таком 

преступлении, как воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования у субъекта преступления 

должны быть должностные полномочия. К таким субъектам можно отнести  

таких лиц: 

Должностные лица органов власти субъекта РФ, федеральные органы 

власти, муниципальные и государственные служащие, работники 

правоохранительных органов. 

                                                           
1
 Голубев, В. Специальный субъект преступления / В. Голубев // Советская юстиция. 1984. 

- № 12. - С. 7-8. 
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Если разобрать объективную сторону в данном преступлении, то она 

заключается в том, что происходит вмешательство в судопроизводство, либо 

когда следователь, дознаватель осуществляет свои полномочия: 

 путем просьб различного характера, уговоров, обещаний, возможности 

оказать какие-либо услуги. Данные действия обращены в сторону судей, 

следователей, дознавателей, присяжных заседателей различными способами: 

устно, письменно, через каких-либо третьих лиц. 

Обратимся к комментариям статьи 294 УК РФ. 

Под вмешательством в их деятельность имеется в виду любое воздействие 

на судью, народных или присяжных заседателей или других названных в 

статье участников процесса, не соединенное с угрозой или насилием (иначе 

оно подпадало бы под ст. 295 или 296), а именно: советы, просьбы, указания, 

обещания и др. Если вмешательство соединено с предложением 

материальных благ, оно должно рассматриваться как предложение взятки и 

квалифицироваться по совокупности статей. 

Также сказано, что вмешательство должно происходить по конкретным 

делам: гражданским, административным, уголовным. Само воздействие 

должно происходить на конкретного судью, который ведет определенное 

дело.
1
 

Не является вмешательством в деятельность суда, оказываемое 

воздействие на судебных приставов либо секретарей судебного заседания. 

Это ситуация является достаточно серьезной проблемой. Поэтому 

законодатель старается контролировать данную ситуацию таким образом, 

чтобы было минимальное давление и влияние на сотрудников суда, 

правоохранительных органов.  

                                                           
1
Бахрах, Д.Н. Специальный субъект ответственности в уголовном и административном 

праве / Д.Н. Бахрах, С.В. Матвеев // Вопросы совершенствования уголовно-правовых 

норм на современном этапе. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1986. С. 

60-66. 
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Это происходит путем издания различных нормативно правовых актов, 

которые позволяют снизить негативное влияние общества на 

государственные органы, а также одних органов на другие. 

К таким актам можно отнести:  

 Конституция РФ, статья 120  

 Федеральный Закон "О статусе судей РФ", статья 1
1
 

 Федеральный Конституционный Закон "О судебной системе РФ", 

статья 5
2
 

Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия 

они никому не подотчетны.В Российской Федерации не могут издаваться 

законы и иные нормативные правовые акты, отменяющие или умаляющие 

самостоятельность судов, независимость судей. 

 ФЗ "О прокуратуре РФ"
3
 

Недопустимость какого-либо вмешательства в деятельность следователя с 

целью оказания влияния на принимаемые им решения. 

Рассмотрим  примеры преступлений со специальным субъектом, где 

признаки специального субъекта входят в состав с отягчающими 

обстоятельства. 

Это такие преступления, как: 

ч.3 ст.159 УК РФ - Мошенничество 

ч.3 ст.160 УК РФ - Присвоение или растрата. 

Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения происходит в двух формах: 

 обман  

                                                           
1
 Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации" // 

"Российская газета" от 29 июля 1992 г, ст. 1792 
2
 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 

"О судебной системе Российской Федерации" // "Российская газета" от 6 января 1997 г. № 

3. 
3
 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I "О прокуратуре Российской 

Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992 г., № 8, ст. 366. 
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 злоупотребление доверием. 

Данные формы выражаются чаще всего так, что лицо представляется тем, 

у кого есть право на получение нужного имущества, либо денежных сумм, 

различных документов (кассовые чеки, квитанции, накладные и другое). 

Существует такой вид мошенничества, как мошенничество в кредитно-

денежной сфере. Здесь происходит все гораздо сложнее. Виды обмана могут 

различны: используют поддельные печати, различные документы, вплоть до 

уставов организаций, неверные сведения учредителей либо других лиц с 

использованием поддельных паспортов, происходит регистрация 

предприятий на подставных лиц. 

Если рассматривать злоупотребление доверием, то это происходит тогда, 

когда существуют доверительные отношения между преступником и 

потерпевшим. В связи с этим доверием лицо убеждает потерпевшего 

передать ему имущество. 

По поводу определении наказания за содеянное высказывался Устименко 

В.В. Если мошенничество совершает должностное лицо, то объективная 

сторона преступления имеет более опасный характер. Это выражается в том, 

что данное лицо занимает определенное положение по службе, в силу 

которого оно обязано обеспечивать функционирование организации, либо 

если у должностного лица есть определенные полномочия, которые связаны 

с его службой, и он использует данные полномочия для получения доступа к 

какой-либо информации, чтобы потом ее использовать в своих целях.
1
 

Теперь рассмотрим такой состав преступления, как присвоение и 

растрата.
2
 

Обратимся к комментариям статьи 160 УК РФ. 

Присвоение представляет собой неправомерное удержание 

(невозвращение) чужого имущества с целью обращения его в свою пользу 

                                                           
1
 Устименко, В.В. Специальный субъект преступления / В.В. Устименко. Харьков: Выша 

школа, 1989. - 104 с. 
2
 Якимов, А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) / А.Ю. Якимов // 

Государство и право. 2013. - № 4. - С. 5-11. 
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лицом, которому это имущество было вверено.Растрата состоит в продаже, 

потреблении, отчуждении или передаче третьим лицам вверенного 

виновному чужого имущества. Случаи растраты очень близки к присвоению, 

отчуждению имущества: здесь неизбежно предшествует его удержание и 

установление над ним неправомерного владения. 

Присвоение и растрата характеризуется тем, что: 

o Это чужое имущество 

o Имущество может быть государственным, частным, 

муниципальным и так далее 

o Принадлежит какому либо лицу на праве собственности  

o Вверенное виновному, и которое находится у него во 

владении в силу должностного положения, договорных отношений 

или специальных поручений, закрепленных в документальной 

форме (договоре, акте, трудовом соглашении, накладной). 

Пример из практики мирового судьи судебного участка № 3 по городу 

Октябрьскому Республики Башкортостан. 

Приговором от20 февраля 2016 года Идиятуллинапризнали виновным 

в совершении преступления, предусмотренных ч.1 ст.160. 

  В  период  с 16 июля 2015 года по 27 июля 2015 года Идиятуллин А. 

Г. умышлено, из корыстных побуждений ,  с  целью  незаконного  

материального  обогащения ,  путѐм  присвоения ,  находясь  около  

магазина ,  из  вверенной  ему  вино-водочной  продукции : слил  коньяк  в 

заранее  приготовленную  ѐмкость  из  17  бутылок  коньяка «  Старый  

Кахетии  «  три  звезды  емкостью 0,5л.  каждый  стоимостью 500  рублей  

55  копеек  за  одну  бутылку , на  сумму  8 509  рублей  35  копеек  ,  из  

25-ти   бутылок  коньяка «  Старый  Кахетии  «  четыре  звезды  емкостью 

0,5л.  каждый  стоимостью 535  рублей  64  копейки  за  одну  бутылку , на  

сумму  13 391  рублей  ,  из  35  бутылок  коньяка «  Старый  Кахети  «   

пять  звѐзд  емкостью 0,5л.  каждый  стоимостью 443  рубля  36  копеек  за  

одну  бутылку ,  на  сумму  15 517  рублей  60  копеек  ,  принадлежащие  
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ООО «Компания «  Даско-Алко «  и  причинив  материальный  ущерб  в  

лице  представителя  ФИО  на  общую  сумму  37 417  рублей  95  копеек.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Отдельные виды и значение специального субъекта 

преступления 

                                                           
1
 Дело №1-435/2016 из архива мирового судьи судебного участка № 3 по городу 

Октябрьскому Республики Башкортостан // СПС РосПравосудие 



67 
 

 

§ 1. Специальный субъект как элемент основных составов преступлений 

и  как квалифицирующий признак состава преступления 

 

При проведении анализа уголовного законодательства становится 

понятным,  некоторые преступные деяния могут быть совершены только 

специальным субъектом, то есть лицом, которое обладает как общими, так 

дополнительными признаками субъекта преступления. Это помогает 

отграничивать привлечение к уголовной ответственности специального 

субъекта. 

Все дело в дополнительных признаках специального субъекта. Они 

играют большую роль при квалификации преступления. 

Дополнительные признаки могут являться конструктивными 

(обязательными) признаками состава преступления. Соответственно если нет 

данных признаков, то нет состава преступления. К примеру, статья 308 УК 

РФ - Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. В качестве 

субъекта преступления в данной норме рассматривается либо свидетель, 

либо потерпевший. То есть другое лицо, не обладающее правовым статусом 

свидетеля или потерпевшего, субъектом преступления в данном случае 

являться не будет.
1
 

Признаки специального субъекта могут быть квалифицирующими 

признаками. К примеру, статья 159  УК РФ – Мошенничество. Часть 1 часть 

159 предусматривает простое мошенничество, а часть 3 мошенничество, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения, то есть 

совершенное специальным субъектом. 

Дополнительные признаки могут учитываться при назначении наказания 

в качестве смягчающего или отягчающего обстоятельства, статьи 61,63 УК 

РФ. 
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Щепельков, В.Ф. Субъект преступления: преодоление пробелов уголовного закона / В.Ф. 

Щепельков // Журнал российского права. -2012. № 2. - С. 60-65. 
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По статистике в Уголовном Кодексе 1996 г. содержится порядка 60 % 

статей, в которых есть специальный субъект: 39 %  как основные составы, 

21% как квалифицированные. 

На примерах статей со специальным субъектом проследим как 

дополнительные признаки проявляют себя в основных составах 

преступления. 

Признаки специального субъекта, как рассматривалось в 1 главе, 

затрагивают в основном служебные полномочия лица, характер работы, 

которую он выполняет, те обязанности, порученные ему, а также семейные 

отношения. Данные признаки описываются в диспозиции статьи, либо 

выявляются путем толкования норм закона.
1
 

Разберем на конкретных примерах. 

Статья 157 УК РФ - Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей.  

В качестве субъекта данного преступления будут являться только 

родители ребенка.  Обратимся к Семейному Кодексу, к статьям 49, 51. В них 

указано, что родителями являются лица, которые записываются в книге 

записей рождений по заявлению матери или отца, даже если отцовство 

установлено в судебном порядке. Но ответственность в данном случае могут 

нести и лица, лишенные родительских прав в судебном порядке. При 

лишении прав родители не освобождаются от обязанности содержать своего 

ребенка. 

В качестве субъекта могут выступать также усыновители ребенка. Они  

после усыновленияприравниваются в личных неимущественных и 

имущественных правах и обязанностях к родителям. 

Пример из практики мирового судьи судебного участка № 3 

Междуреченского городского судебного района Кемеровской области. 

                                                           
1
 Таганцев, Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. Часть Общая / Н.С. Таганцев. Тула: 
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Приговором от27 января 2016 года ФИО признали виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Однако ФИО, зная о вступлении в законную силу этого судебного 

решения, умышленно, с целью злостного уклонения от уплаты средств, на 

содержание несовершеннолетних детей, несмотря на неоднократные 

предупреждения судебного пристава-исполнителя, о необходимости 

трудоустройства, выплате алиментов и уголовной ответственности от уплаты 

алиментов, не выплачивает алименты на содержание несовершеннолетних 

детей Эдуарда и Игоря, официально не трудоустроен, в центре занятости 

населения по поводу трудоустройства не обращался, имея временные 

заработки, добровольной материальной помощи на содержание сыновей с не 

оказывал, денежные средства на расчетный счет взыскателя ФИО 

40817810726072754316 в дополнительном офисе ОСБ РФ 21, не перечислял, 

никаких мер к погашению задолженности не принимал. Долг по уплате 

алиментов составляет 134815 рубля 67 копеек, а с учетом не выплаченной 

задолженности составил 362517 рублей 10 копеек.   
1
 

Следовательно, кровные родители при усыновлении (удочерении) 

ребенка освобождаются от выплаты алиментов (ст. 120 СК РФ) и поэтому 

субъектами рассматриваемого преступления быть не могут.  

Что касается опекунов и попечителей, а также тех лиц, на которых суд 

может возложить обязанности по воспитанию и содержанию детей, то эти 

лица не будут являться субъектом преступления. 

Статья 215 УК РФ - Нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики. В данной норме при нарушениях правил безопасности при 

размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 

атомной энергетики конкретного субъекта не названо. Но если при 

толковании статьи понимаем, что нести ответственность за нарушения будут 
                                                           
1
 Дело № 1-9/16-2 № ОВД 15151545 из архива мирового судьи судебного участка № 3 

Междуреченского городского судебного района Кемеровской области // СПС 

РосПравосудие 
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лица, которые назначены ответственными за соблюдение безопасности на 

этих объектах. Этими субъектами могут являться в том числе и должностные 

лица. 

Нужно отметить, что в некоторых статьях Уголовного кодекса 

используются нормы бланкетного характера. 

Бланкетной нормой является статья 342 УК РФ - Нарушение уставных 

правил караульной службы. 

Данный вопрос регулируется не только Уголовным Кодексом РФ, но 

Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Он 

определяет права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения между ними, обязанности 

основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего порядка.Из этого следует то, что если деяние не нарушает каких 

то определенных правил, которые установлены военным законодательством, 

то оно не может рассматриваться в качестве преступления против военной 

службы.
1
 

Хотелось бы рассмотреть главу 23 УК РФ - Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2
 

Важная характеристика специального субъекта содержится в примечании 

1 статьи 201 УК РФ:  

Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, в статьях главы 23, а 

также в статьях 199.2 и 304 Уголовного Кодекса признается лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

                                                           
1
 Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: 

Спарк, 2010. - 478 е.: табл. 
2
Лесниевски-Костарева, Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и 
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постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях. 

Из этого следует, что выявить признаки специального субъекта можно 

только в том случае, когда обратишься к положениям уголовного 

законодательства, которое регулирует данные вопросы. 

У П.С. Яни есть достаточно интересная позиция на этот счет. Он 

утверждает, что «недопустима произвольная трактовка 

правоприменительных специальных терминов и стоящих за ними понятий 

гражданского, административного и пр. отраслей права, используемых в то 

же время в уголовном законе». 

То есть должностные лица, которые принимают решения по различного 

рода делам, а именно судья, прокурор либо следователь не могут только 

основываясь на своем внутреннем убеждении и мнении по этому поводу, к 

примеру, не могут ставить знак равенства междугосударственным 

учреждением и государственным предприятием либо определять 

принадлежность юридического лица к числу государственных по доле 

государственного имущества в имуществе организации.
1
 

Для правильно толкования и понимания такого рода норм нужно 

обращаться к тем правовым источникам, где они закреплены, к примерук 

Гражданскому кодексу. 

В суде, когда дают квалификацию общественно опасному деянию, 

должны рассмотреть и выявить характер специальных полномочий и 

обязанностей работника, которые он выполняет. В этом случае суд иногда 

обращается к ведомственным нормативным актам, но как к одному из 

доказательств по делу. 

Исходя из практики, были такие случаи, когда суд на конкретных 

основаниях, то есть обоснованно, не соглашался с содержанием 

                                                           
1
 Макарова, Т.Г. Уголовно-правовая характеристика соучастия в преступлении со 

специальным субъектом / Т.Г. Макарова. СПб.: Нестор, 2012. - 131 с. 
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ведомственных нормативных актов, к примеру с ведомственной 

классификацией работников учреждения, предприятия. Следовательно, либо 

признавал либо не признавал лицо специальным субъектом. 

В уголовно-правовом законе уделяется внимание тому, что к уголовной 

ответственности могут быть привлечены: 

 руководители организаций, предприятий 

 индивидуальные предприниматели - лица, которые 

зарегистрированы в указанном качестве. 

В особенности это касается норм, содержащихся в главе 22 УК РФ - 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Что касается данной ситуации, то Б.В. Волженкин высказывает свое 

мнение. Он считает, что в качестве субъектов таких преступлений могут 

выступать граждане, которые занимаются предпринимательской 

деятельностью. Эти лица могут быть как зарегистрированы в качестве 

индивидуального предпринимателя, так и быть незарегистрированными. 

Когда совершатся преступление, создается общественная опасность 

определенным отношениям. Она свойственна преступлению в целом и 

обусловлена совокупностью всех его объективных и субъективных 

признаков. Эти и такие признаки, которые проявляются в специальном 

субъекте преступления.
1
 

Когда преступление совершает специальный субъект преступления, то 

законодатель, устанавливая преступность и наказуемость общественно 

опасного деяния, выявляет наиболее точные признаки специального 

субъекта. Тем самым он показывает их большое значение, и они становятся 

обязательными признаками для определенного состава преступления. 

В уголовном законе содержаться нормы, которые прямо указывают на 

дополнительные признаки специального субъекта, которые содержатся в 

диспозициях уголовно-правовых норм. 
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В этих случаях установить специальный субъект достаточно просто, и 

каких либо проблем с этим не возникает. 

В иных случаях дополнительные признаки специального субъекта в 

статьях не указываются, а содержатся в других нормах, и соответственно 

носят бланкетный характер. 

Разберем такой случай на примере. 

За уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 

ответственность несут руководители организаций или главные бухгалтеры. 

В статье 199 УК РФ прямо не указывается на данных лиц. Но этот вопрос 

также регулируется другими нормативными правовыми актами.  

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, 

статью 6 указано, что руководитель экономического субъекта обязан 

возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное 

должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг 

по ведению бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено настоящей 

частью. Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение 

бухгалтерского учета на главного бухгалтера.
1
 

Перейдем к статистике. 

Специальным субъектом в большей части являются лица мужского пола – 

68%, средний возраст которых составляет – от 30 до 55 лет. 

Самое интересное что, основной возрастной криминогенной является 

группа от 30 до 40 лет. Эта группа совершает до 50% преступлений со 

специальным субъектом.
2
 

Что же касается образованности лиц, то у большинства имелось высшее 

образование – около 45%. У 32% лиц совершивших преступление было 

неоконченное высшее, и только у порядка 20% было среднее образование. 
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 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" // 
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Если рассматривать место жительство преступников, то большинство них 

проживали в городах, либо в крупных поселениях. 

Многие из преступников являлись трудоспособными гражданами, ранее 

судимы не были. 

Большинство из них характеризовались по последнему месту работы 

положительно (60%). 

Можно сделать вывод о том, что большинство лиц, которые совершили 

преступление и являются специальным субъектом, получили образование, 

работали и имели хорошую характеристику. 

Несмотря на то, что бланкетных норм немало в УК РФ, некоторыми 

правоприменителями они попросту игнорируются, что по понятным 

причинам является недопустимым. 

Следовательно, можно сделать вывод: признаки специального субъекта 

могут как быть прямо указаны в законе, так и не названы вовсе. 

Но в некоторых ситуациях эти признаки оказывают существенное, а 

иногда и решающее значение при квалификации преступных деяний. 

Соответственно при исследовании доказательств следственные, а также 

судебные органы должны установить все обстоятельства, которые относятся 

к делу, в том числе и признаки специального субъекта, если они имеются. 

Общественная опасность преступлений со специальным субъектом 

достаточно велика. В особенности, если речь идет о должностных лицах, так 

как те полномочия, которыми обладают эти лица, влияют на общественную 

опасность совершенных им по службе правонарушений.
1
 

Должностные лица представляют большую общественную опасность, 

если не следуют законам в своей деятельности. Для исправления этих 

ошибок потребуются значительные усилия. 

На практике очень много споров возникает с привлечением к 

ответственности преподавателей вузов и медицинских работников. 
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 Павлов, В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность / В.Г. Павлов. СПб.: 
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Можно ли считать данных субъектов должностными лицами? И 

следовательно привлекать их в качестве специального субъекта. 

Медицинские работникив некоторых ситуациях выполняют должностные 

полномочия. К примеру, организационно-распорядительные функции. То 

есть выполняют такие действия, которые влекут определенные правовые 

последствия: происходит назначение на должность главного врача, либо 

заведующего отделением больниц, санаториев, различного рода госпиталей, 

либо же выписывают рецепты пациентам.
1
 

В других ситуациях врачи выполняют только профессиональные 

функции: лечение больных пациентов, проведение различных процедур и 

операций. 

Поэтому в зависимости от своих полномочий в одних случаях врачи 

будут являться должностными лицами, а в других нет. 

В практике Верховного Суда РСФСР были такие случаи, когда суд не 

увидел состава преступления в действиях должностного лица, заведующего 

хирургическим отделением, который занимался взяточничеством. Это было 

расценено как принятие подарков от больных пациентов, которые 

выписались из больницы и благодарили за медицинскую помощь, оказанную 

им. 

Такие данные подтверждаются и статистикой опроса работников 

медицинских учреждений. Около 80% опрошенных указали, что считают 

врачей должностными лицами, если на них, кроме профессиональных 

обязанностей, возложены функции организационно-распорядительного или 

административно-хозяйственного характера. Порядка 14% сказали, что не 

следует относить врачей к должностным лицам. Всего около 5% посчитали, 

что врачи являются должностными лицами во всех случаях в своей 

профессиональной деятельности. 

Теперь рассмотрим преподавателей вузов в качестве должностного лица. 
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правоотношения: дис. . канд. юрид. наук / Т.А. Сулейманов. Рязань, 1995. - 226 с. 
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В сравнении с врачами, преподаватели также могут выполнять различные 

функции в своей деятельности. 

Приведем примеры должностных функций: должность декана, быть 

заведующей кафедрой или являться членом государственной комиссии. 

Помимо этих функций преподаватели могут выполнять свои 

профессиональные обязанности: читать лекции студентам, проводить 

семинарские занятия. 

Во втором случае преподаватели не становятся специальным субъектом, 

так как не выполняют функций, которые указаны в примечании к статье 285 

УК РФ. То есть в этом случае нет полномочий должностного лица, которые 

указаны в законе.
1
 

Приведем в пример статистику. 

 Около 58%опрошенных заявили что, преподаватели являются 

должностными лицами, если на них кроме преподавательской деятельности 

возложены функции организационно-распорядительного или 

административно-хозяйственного характера, например прием экзаменов, 37% 

практических работников считают, что неверно относить их к числу 

должностных лиц, и лишь 5,2% опрошенных признают преподавателей 

должностными лицами во всех случаях. 

Если рассматривать взяточничество, то порядка 45% лиц, принявших 

участие в опросе, а именно это сотрудники правоохранительных органов, 

выявили, что проблема субъекта самая сложная.
2
 

В соответствии со статьей 285 УК РФ, примечанием, должностными 

лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочиюосуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

                                                           
1
Яцеленко, Б. О некоторых пробелах уголовного законодательства об ответственности 

должностных лиц / Б. Яцеленко, Н. Полоснин // Уголовное право. 2011. - № 2. - С. 50-52.1. 
2
 Милюков, С.Д. Рец. на кн. Павлова В.Г.: Субъект преступления и уголовная 

ответственность. СПб., 2014 / С.Д. Милюков // Правоведение. - 2000. - № 3. - С. 256-258. 
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самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

В 2000г. вышло Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 6"О судебной практике по делам о взяточничестве и 

коммерческом подкупе". Там содержатся полномочия названных в 

уголовном законе категории должностных лиц, совершивших преступления 

по статьям 290, 291 УК РФ. 

Субъектом уголовного преступления – получения взятки, 

предусмотренного статьей 290 УК РФ, может быть лицо, о котором 

говориться в примечании статьи 285 УК РФ.
1
 

Кроме того, субъектом преступления, предусмотренного статьей 290 УК 

РФ, надлежит признавать, при наличии к тому оснований, и такое 

должностное лицо, которое хотя и не обладало полномочиями для 

совершения действия (бездействия) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, но в силу своего должностного положения могло 

способствовать исполнению такого действия (бездействия) другим 

должностным лицом либо получило взятку за общее покровительство или 

попустительство по службе. 

Под должностным положением, способствующим совершению 

определенных действий в пользу взяткодателя со стороны указанных 

должностных лиц, следует, в частности, понимать значимость и авторитет 

занимаемой должности, нахождение в подчинении иных должностных лиц, в 

отношении которых осуществляется руководство со стороны 

взяткополучателя. 

Не являются субъектами получения взятки работники государственных 

органов и органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, исполняющие в них профессиональные или 

                                                           
1
 Анциферов, К. Взяточничество в истории русского законодательства / К. Анциферов // 

Журнал гражданского и уголовного права. -Книга вторая. СПб., 1884. - Февраль. - С. 2-55. 
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технические обязанности, которые не относятся к организационно-

распорядительным или административно-хозяйственным функциям.  

Должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, предложившее подчиненному ему по 

службе работнику для достижения желаемого действия (бездействия) в 

интересах своей организации дать взятку должностному лицу, несет 

ответственность по соответствующей части статьи 291 УК РФ как 

исполнитель преступления, а работник, выполнивший его поручение, – как 

соучастник дачи взятки. 

Таким образом в данном постановлении подробно раскрыт субъект 

преступлений статей 290,291 УК РФ, его полномочия в связи с 

осуществлением его деятельности. 

Пример из практики Еманжелинского городского суда Челябинской 

области. 

Приговором от  3 марта 2016 года  Жаворонкова Ю. Н. признали 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290. 

Жаворонков Ю.Н. назначенный приказом главного врача 

Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская больница № 1» Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области № 2 на должность врача-уролога нейрохирургического 

отделения, являясь должностным лицом, на постоянной основе 

осуществляющим выдачу листков нетрудоспособности согласно приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, совершил преступление против государственной власти и 

интересов государственной службы при следующих обстоятельствах. 

Так в отделение восстановительного лечения для больных с 

последствиями заболеваний и травм спинного мозгаМуниципального 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Городская больница 

№ 1» Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

обратилась У.Т.М., которая пояснила, что желает получить листок 
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нетрудоспособности, несмотря на то, что не страдает каким-либо 

заболеванием. 

Жаворонков Ю.Н. достоверно зная, что У.Т.М. не страдает никаким 

заболеванием и не нуждается в получении необходимой медицинской 

помощи, действуя в нарушение п. 2.1 Приказа № 5 от 13.01.1995 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ «О 

Мерах по совершенствованию экспертизы временной нетрудоспособности», 

согласно которому лечащий врач, осуществляющий экспертизу временной 

нетрудоспособности, определяет признаки временной утраты 

трудоспособности на основании оценки состояния здоровья, характера и 

условий труда, социальных факторов, согласился выписать У.Т.М. листок 

нетрудоспособности за взятку в виде денежных средств в сумме 1000 (одна 

тысяча рублей) и бутылку виски марки «ГленФорэст» 40%, объемом 0,7 

литра стоимостью 699 (шестьсот девяносто девять рублей). 

В период времени, более точное время следствием не установлено, 

Жаворонков Ю.Н., находясь в помещении отделения восстановительного 

лечения для больных с последствиями заболеваний и травм спинного мозга 

Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения 

«Городская больница № 1» Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области расположенного по адресу: Челябинская область, 

г.Еманжелинск улица Титова д.1, не проводя медицинский осмотр У.Т.М., 

располагая достоверной информацией о том, что последняя не страдает в 

действительности никаким заболеванием и в получении медицинской 

помощи не нуждается, действуя согласно ранее достигнутой с У.Т.М. 

договоренности, вопреки интересам службы, умышленно и незаконно, из 

корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, искажая 

действительное положение фактов, собственноручно внес в официальный 

документ - листок нетрудоспособности НОМЕР на имя У.Т.М., ДАТА г.р. 

заведомо ложные сведения о наличии у последней заболевания, после чего 

собственноручно подписал и передал его У.Т.М., и получил от неѐ взятку в 
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виде денежных средств в размере 1000 (одна тысяча рублей) и бутылку виски 

марки «ГленФорэст» 40%, объемом 0,7 литра стоимостью 699 (шестьсот 

девяносто девять рублей).
1
 

Но исходя из результаты опросов практических работников, выясняется 

что в Уголовном Кодексе РФ определение должностного лицанесовершенно, 

и нужно его усовершенствовать. Так считают более 60% лиц, принявших 

участие в опросе. Около 34% согласились с тем, что нужно в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации указать все признаки 

должностного лица, то есть сделать своеобразное толкование нормы УК РФ. 

Порядка 7% считают, что данное понятие должностного лица соответствует 

всем нормам и его менять, либо дополнять не нужно. 

Определение должностного лица содержит в себе упоминание о 

представителе власти. 

Должностное лицоправоохранительного или контролирующего органа, а 

также иное должностное лицо, наделенное в установленном порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости. 

Такое понятие не совсем верно отражает всю специфику отношений 

должностных лиц, потому что закон не содержит таких определений, как 

«контролирующий орган» и «правоохранительный орган». 

Следовательно при применении уголовного законодательства происходит 

путаница, так как нет единого понимания в этом вопросе. По нашему мнению 

это нужно исправить. 

Также хотелось бы отметить, что понятие «представитель власти» 

распространено на все статьи УК РФ, в то время как понятие «должностное 

лицо» только на нормы главы 30. Можно сделать вывод о том, что одна из 

нескольких частей общего понятия имеет большее распространение, чем 

общее понятие. Это также не совсем правомерно. 

                                                           
1
 Дело № 1-55/2016 из архива Еманжелинского городского суда Челябинской области // 

СПС РосПравосудие 
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По итогу можно сказать, что определение «должностное лицо», которое 

содержится в статье 285 УК РФ, законодатель неоправданно распространил 

только на нормы главы 30 УК РФ. 

Данное понятие используется также и в других главах и статьях 

уголовного закона.  

Приведем примеры. 

В 140, ч. 3 ст. 141, ст. ст. 149, 169, 170, 215.1 УК РФ содержатся 

упоминания о должностных лицах в качестве специального субъекта. Таким 

образом данное понятие применяется во всем Уголовном Кодексе РФ.  

По нашему мнению, исходя из сложившейся ситуации, целесообразным 

было бы понятие должностного лица распространить не только на нормы 

главы 30 УК РФ, но и на все главы УК РФ. То есть ввести понятие 

должностного лица в статье 140 УК РФ, в примечании, где первый раз 

происходит упоминание о должностном лице. 

В итоге получается, что в уголовном законе содержатся признаки 

специального субъекта, которые помогают при квалификации преступления, 

а именно для установления ответственности для конкретных субъектов, 

совершивших преступление, а не для всех.
1
 

Большинство ученых делает вывод о том, что признаки специального 

субъекта влияют на наличие и степень общественной опасности 

преступления. 

Например,  установлена ответственность за присвоение или растрату, то 

есть лицо совершило хищение чужого имущества, вверенного виновному. Но 

также есть статья 160, а именно часть 3, которая устанавливает повышенную 

ответственность именно лица, совершившего аналогичное деяние с 

использованием своего служебного положения. 

В итоге определение всех признаков преступления со специальным 

субъектом необходимо для правильной квалификации преступления. 

                                                           
1
Аветисян, С. Актуальные проблемы понятия специального субъекта преступления / С. 

Аветисян // Прокурорская и следственная практика. 2013. - № 1-2. - С. 187-193. 
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Специальные признаки субъекта преступления, которые содержатся в 

некоторых нормах уголовного закона, необходимы и обязательны лишь для 

данного конкретного состава. В этом случае значение этих признаков 

является очень значимым при квалификации преступлений, а правильное 

понимание их роли -весьма важным для укрепления законности. 

Самое главное назначение данных признаков проявляется при принятии 

решения по делу и вынесения приговора. 

Вообщем можно сказать, что в  некоторых ситуациях отсутствие 

специальных признаков может полностью исключить состав преступления, а 

в других поменять квалификацию преступления. 

Теперь рассмотрим специальный субъект преступления как 

квалифицирующий признак состава преступления. 

При квалификации преступлений, когда есть отягчающие обстоятельства, 

устанавливается повышенная уголовная ответственность за деяние. 

Таких норм в уголовном законе достаточно много, рассмотрим некоторые 

из них. 

Для начала разберем термин «лицо с использованием своего служебного 

положения». Данный признак специального субъекта входит в 

квалифицированные составы 36 раз. В каждом таком случае является 

необходимым применение квалифицирующего обстоятельства для 

определенного состава преступления. Если это не учитывать, то не будет как 

такового состава преступления.
1
 

Приведем пример. Статья 128 – Незаконная госпитализация в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. 

Часть 2 данной статьи указывает на наличие специального субъекта. То 

есть незаконное помещение лица в психиатрический стационар может быть 

совершено лицом с использованием своего служебного положения. 

                                                           
1
Волколупова, В.А. Должностное лицо как субъект уголовной ответственности: дис. . 

канд. юрид. наук / В.А. Волколупова. Волгоград, 2012. - 266 с. 
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По этому поводу возникло множество различных противоречащих друг 

другу мнений. Обратимся к мнению Е.В. Тарасовой. Она отмечает, что не 

совсем понятно складывается практика по этой статье. Не ясным остался 

факт применения и разграничения судом категорий субъектов, и 

следовательно применения части 1 или 2 статьи 128 УК РФ. 

Эту позицию многие авторы не принимают. Статья 128 УК РФ это 

бланкетная норма, которая отсылает к другому нормативному правовому 

акту, к Закону Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2.07.1992 № 3185-1.
1
 

Там содержатся упоминание о специальном субъекте: им может быть 

врач-психиатр, который получил высшее медицинское образованиеи 

подтвердил свою квалификацию. Также помимо врачей в роли специального 

субъекта могут выступать иные специалисты, либо судья. 

Рассмотри другой пример. Статья 242 – Незаконное изготовление и 

использование порнографических материалов или предметов. 

В части 2 статьи указан специальный субъект преступления – лицо, 

достигшее определенного возраста, а именно 18 лет. 

При квалифицирующих признаках получается другой объем 

ответственности лица совершившего общественно опасное деяние, нежели 

чем при «простом» преступлении, то есть уголовная ответственность 

дифференцируется. Следовательноквалифицирующие признаки обязательно 

нужно учитывать при квалификации преступления, это важное средство 

дифференциации уголовной ответственности. 

Квалифицирующие признаки находят свое отражение в совокупности 

всех признаков состава преступления. Они содержатся в диспозициях 

различных статей УК РФ, либо просто в части статьи. От их наличия или 

                                                           
1
 Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 августа 1992 г., N 33, ст. 
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отсутствия зависит размер, а также вид наказания, которое назначается лицу, 

совершившему преступное деяние. 

Можно сказать, что квалифицирующий признак проявляется в 

повышенной уголовной ответственности лиц, совершивших преступление. За 

счет этого повышается общественная опасность деяния, и следовательно 

наказание, то есть санкция за преступление.
1
 

Разберем это на примере. 

В статьях 150 части 2 и 151, также части 2 указана ответственность 

родителей, педагогических работников либо иных лиц, на которых 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а именно на 

опекунов, попечителей, отчима, мачеху, других родственников,за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественные 

действия. 

Если данное преступление совершается педагогическим работником, то 

это значит что под квалифицирующим обстоятельством здесь будем иметься 

ввидуто, что лицо, при выполнении своих прямых обязанностей по 

воспитательной или учебной работе вовлекает в преступление 

несовершеннолетнего. Этим лицом может выступать преподаватель 

университета или профессионально-технического училища, учитель в школе 

и так далее. То есть сама профессия не будет являться квалифицирующим 

обстоятельством.
2
 

Структура Особенной части УК РФ показывает нам дифференциацию 

степени общественной опасности составов с квалифицирующими 

обстоятельствами. 

Если проанализировать уголовные дела, то можно прийти к выводу о том, 

что 45% всех видов должностных преступлений совершены сотрудниками 

                                                           
1
 Кудрявцев, В.Н. Общая теория квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. 

М.:Юристъ, 2011. - 304 с 
2
 Макарова, Т.Г. Уголовно-правовая характеристика соучастия в преступлении со 

специальным субъектом / Т.Г. Макарова. СПб.: Нестор, 2012. - 131 с. 
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правоохранительных органов, 58% преступлений совершено различными 

служащими. 

В качестве субъекта чаще всего выступают мужчины – 68%, в возрасте от 

30 до 49 лет – около 52%.  

Многие из преступников жили в городах – около 90%. 

Что качается образования, то высшее образование получили около 62%, 

неоконченное высшее – 2%, среднее образование – 36%. 

Большинство субъектов работало на постоянной основе - 96,5%, но есть 

исключения. Около 3% имело инвалидность. 

Подведем итог:  при включении квалифицирующих признаков 

правоприменителемв тот или иной состав преступления, они становятся 

обязательными признаками именно для этого конкретного состава 

преступления.  

Большинство преступлений, совершенных специальным субъектом, 

приводит нам к повышенной опасности таких преступлений. Эта 

общественная опасность выражается в наказании, которое назначается 

преступнику: в виде и размере. 

Верное определение признаков специального субъекта преступления и 

правильная квалификация в совокупности образуют эффективную борьбу с 

преступлениями. 

 

§ 2. Отдельные виды специального субъекта преступления 

 

В данном параграфе хотелось бы рассмотреть отдельные виды 

специального субъекта в конкретных уголовно-правовых нормах. 

Начнем с должностных преступлений.  

Это такие преступления, которые нарушают нормальную деятельность 

государственного аппарата, и обладают двумя признаками: данное деяние 

совершает должностное лицо, и оно связано с его служебной деятельностью. 

К должностным преступления относятся такие преступления как: 
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 злоупотребление должностными полномочиями 

 превышение должностных полномочий 

 дача взятки 

 получение взятки 

 служебный подлог 

 халатность и др. 

 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) 

Преступление заключается в том, что лицо использовало свои служебные 

полномочия не в интересах службы, что могло нарушить права и законные 

интересы граждан. 

Субъектом  преступления является должностное лицо. 

Часть 2 ст. 285 УК указывает что лицо, совершившее деяние, занимает 

государственную должность России или государственную должность 

субъекта Федерации, или главой органа местного самоуправления. Это 

квалифицирующий признак преступления, который характеризует 

специального субъекта. 

Часть 3 ст. 285 УК содержит особо квалифицированный признак – когда 

деяние повлечет тяжкие последствия.
1
 

Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК) 

Субъектом  преступления является должностное лицо получателя 

бюджетных средств. 

Получатель бюджетных средств – это бюджетное учреждение или иная 

организация, которая имеет право на получение бюджетных средств в 

соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов (ст. 285.2 УК) 

                                                           
1
 Ковалева, Н.М. Понятие должностного лица по Российскому уголовному праву. Учебное 

пособие / Н.М. Ковалева. Ставрополь: ЗАО «Диамант», 2011. - 47 с. 



87 
 

Субъектом  преступления является должностное лицо. Оно распоряжается 

средствами фонда. Этим лицом может быть руководитель или главный 

бухгалтер фонда или отделения фонда. 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) 

Субъектом преступления является должностное лицо. 

Часть 2 ст. 286 УК указывает что лицо, совершившее преступление 

занимает государственную должность России, государственную должность 

субъекта Федерации или главой органа местного самоуправления. 

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК) 

Субъектом преступления является государственный служащий или 

муниципальный служащий, который не является должностным лицом. К 

тому же если лицо не служащий органа местного самоуправления  и не 

является государственным служащим, то по данной статье оно 

ответственности не несет. 

Получение взятки (ст.290 УК) 

Субъектом  преступления является должностное лицо, иностранное 

должностное лицо либо должностное лицо публичной международной 

организации.
1
 

Примечание содержит определение иностранного должностного лица. 

Это назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 

законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 

иностранного государства, и любое лицо. Выполняющее какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства, в том числе для 

публичного ведомства или публичного предприятия. Должностное лицо 

публичной международной организации  - это международный гражданский 

служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией 

действовать от ее имени. 

Служебный подлог (ст.292 УК) 

                                                           
1
 Анциферов, К. Взяточничество в истории русского законодательства / К. Анциферов // 

Журнал гражданского и уголовного права. -Книга вторая. СПб., 1884. - Февраль. - С. 2-55. 



88 
 

Субъектом преступления является не только должностное лицо, но и 

государственный служащий, не являющийся должностным лицом, или 

служащий органа местного самоуправления, также не являющийся 

должностным лицом. 

Халатность (ст. 293 УК) 

Субъектом  преступления является должностное лицо. 

Часть 2 ст. 293 УК содержит квалифицирующий признак деяния, 

повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть человека. 

Часть 3 ст. 293 УК содержит особо квалифицированный состав 

халатности.Он связан с причинением по неосторожности смерти двух или 

более лиц. 

Далее перейдем к рассмотрению специального субъекта в половых 

преступлениях. 

Пример из практики Копейского городского суда Челябинской области. 

Приговором от  12 января 2016 года Яковлева В.М. признали виновным в 

совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Яковлев В.М., являясь должностным лицом, на постоянной основе 

осуществляющим функции представителя власти в федеральном казенном 

учреждении, совершил преступление при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с приказом Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Челябинской области «о закреплении 

начальствующего состава и сотрудников учреждения за участком колонии - 

поселения, обязанности по надзору за осужденными участка колонии – 

поселения возложены на младшего инспектора отдела безопасности, 

согласно утвержденной ведомости. 

В соответствии с суточной ведомостью надзора за осужденными, Яковлев 

В.М. являлся ответственным за участок колонии - поселения, то есть 

находился при исполнении своих должностных обязанностей. 
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Яковлев В.М. находился на своем рабочем месте, , когда к нему подошли 

осужденные Т.Д.А. и К.А.А., которые с целью совершения побега из места 

лишения свободы сообщили ему ложные сведения о вызове их в 

оперативный отдел исправительного учреждения. 

В нарушении п. 200 «Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях», утвержденной приказом 

Министерства Юстиции РФ № 252-дсп от 13.07.2006 «Об утверждении 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях»; п. 1.1.1, п. 1.1.2, п. 3.1, 3.4, 3.6, 3.7, 3.15 раздела 3, п.1, 2, 3 раздела 

4 своей должностной инструкции младшего инспектора 2 категории группы 

надзора отдела безопасности УЧРЕЖДЕНИЕ ГУФСИН России по 

Челябинской области, а также в нарушении п. 5.1 - 5.4 Контракта о службе в 

уголовно-исполнительной системе от 08.04.2015, Яковлев В.М., не 

убедившись, что осужденные Т и Кдействительно вызваны в оперативный 

отдел УЧРЕЖДЕНИЕ, вывел последних за пределы территории участка 

колонии - поселения при ГУФСИН России без наличия на то законных 

оснований, приказал дойти в оперативный отдел самостоятельно, тем самым 

не обеспечив надзор за ними. 

При этом Яковлев В.М. достоверно знал, что Т и К не имеют права 

самостоятельного передвижения по территории участка колонии - поселения 

при УЧРЕЖДЕНИЕ без конвоя или сопровождения, как это предусмотрено п. 

170 - 171 «Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях», утвержденной приказом Министерства Юстиции 

РФ НОМЕР-дсп от ДАТА «Об утверждении Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях», однако, отнесся 

к исполнению возложенных должностных обязанностей не добросовестно, то 

есть халатно, полагая, что Т.Д.А. и К.А.А. действительно вызваны в 

оперативный отдел и смогут дойти самостоятельно. 

В результате преступных халатных действий Яковлева В.М., осужденные 

К.А.А. и Т.Д.А., воспользовавшись отсутствием надзора за ними со стороны 



90 
 

Яковлева В.М.,  совершили побег, что повлекло за собой незаконное 

освобождение из мест лишения свободы указанных осужденных, а также 

существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и 

государства, выразившееся в грубом нарушении правил содержания 

осужденных в местах лишения свободы и дискредитации органов 

Федеральной службы исполнения наказаний и Российской Федерации в 

целом.
1
 

Изнасилование (ст.131 УК) 

Субъектом преступления будет являться однозначно только мужчина, 

который достиг возраста 14 лет. Соисполнителем может являться и женщина. 

Она может применять угрозы, насилие, использовать беспомощное состояние 

потерпевшей и т.д. 

Но в других странах тенденция немного изменилась насчет субъекта 

преступления. Законодательство некоторых стран не исключает той 

возможности, что женщина тоже может совершить изнасилование. Оно 

может быть направлено как к другой женщине, так и к мужчине. 

Приведем примеры. 

 В Уголовных Кодексах Украины, а также Молдовы в качестве субъекта 

изнасилования рассматривается лицо любого пола. 

Также в судебной практике Франции были случаи квалификации 

изнасилования, совершенного матерью в отношении дочери (решение 

Палаты по уголовным делам от 4 января 1985 г.) 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) 

Субъект преступления - мать новорожденного ребенка. Другие лица, 

участвовавшие в совершении рассматриваемого деяния, могут быть только 

организаторами, подстрекателями или пособниками - в зависимости от их 

роли в преступлении. Непосредственными исполнителями детоубийства они 

быть не могут, поскольку не обладают признаками специального субъекта. 

                                                           
1
 Дело № 1 - 45/2016 из архива Копейского городского суда Челябинской области // СПС 

РосПравосудие 
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Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий (ст. 151 УК РФ) 

Специальным субъектом  в данном случае являются родители, педагоги  

или иные лица, которые занимаются воспитанием ребенка. Иным лицом 

может быть опекун, попечитель и другие. 

То есть это кровные родители, а также отчим, мачеха, приемные 

родители. Родители, которых лишили родительских прав, субъектом не 

будут. 

Пример из практики мирового судьи судебного участка № 8 

Центрального района г. Челябинска. 

Приговором от  21 апреля 2016 года признали виновной Ефремову  в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 

Ефремова, будучи привлеченной к административной ответственности по 

ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ за розничную продажу несовершеннолетнему 

алкогольной продукции,  около 15 часов 30 минут, будучи продавцом в ООО 

«», согласно трудового договора и находясь на рабочем месте в магазине, в 

Центральном районе г. ФИО, зная о запрете на розничную продажу 

алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет, умышленно в 

нарушение требованийп. 2 ст. 16 ФЗ от 22.11.1995 г. № 171 ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции», игнорируя требование работодателя 

удостовериваться в возрасте клиента, приобретающего алкогольную 

продукцию, путем предъявления паспорта последним и осознавая, что перед 

ней находится несовершеннолетний покупатель, реализовала 

несовершеннолетней ФИО3,  две банки пива «Балтика №7» объемом 0,5 

литра с содержанием этилового спирта 5,4%.
1
 

Заражение венерическими заболеваниями (ст. 121 УК РФ) 

                                                           
1
 Дело № 1-26/2016 из архива  мирового судьи судебного участка № 8 Центрального 

района г. Челябинска //  СПС РосПравосудие 
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Специальный субъект преступления – это лицо, знавшее о наличии у него 

венерической болезни. В этом случае нужно доказать осведомленность лица 

о наличии у него болезни. В качестве примеров доказательств можно 

привести следующее:  данные различного характера, которые 

свидетельствуют об осведомленности лица о заболевании и его заразности; 

предостережение лечебного учреждения и другое. 

До снятия больного с учета лечебным учреждением считается, что 

человек болен венерической болезнью. 

Ответственность может исключаться за данное преступление в особых 

случаях: 

Больной прошел курс лечения по поводу венерического заболевания, и 

думает, что вылечился. 

Работники медицинского учреждения, где лечился больной, выписали 

ошибочное медицинское заключение. То есть у человека болезнь не 

вылечили, а он подумал, что здоров. 

Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ) 

Субъектом преступления является лица, выступающее носителем ВИЧ-

инфекции либо страдающее СПИДом. Они обязаны при контакте с другими 

людьми соблюдать санитарно-гигиенические правила. Например, данным 

лицам нельзя пользоваться общими предметами домашнего обихода, 

вступать в половую связь с лицами, не зараженными, запрещается быть 

донорами и другое. 

В части 2 статьи 122 УК РФ в роли субъекта выступает лицо, знавшее о 

наличии у него этой болезни. 

Это может быть как больной, так и вирусоноситель. 

Ответственность за заражение половым путем наступает независимо от 

того, был или не был потерпевший осведомлен о том, что виновный является 

вирусоносителем. Однако, если вирусоноситель принял необходимые меры 

предосторожности, но заражение все-таки произошло по не зависящим от 

него причинам, ответственность не должна иметь место. 



93 
 

Часть 4 статьи 122 УК РФ также содержит указание на специального 

субъекта. Им являются лица с профессиональными обязанностями: 

медицинские работники, фармацевты, фельдшеры, которые нарушили свои 

должностные обязанности. 

Пример из практики мирового судьи судебного участка №6 

Индустриального района г.Ижевска. 

Приговором от  13 апреля 2016 года ФИО виновной в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст.122 УК РФ. 

ФИО1 совершила умышленное преступление, относящиеся к категории 

небольшой тяжести при следующих обстоятельствах. 

Согласно справке ФИО состоит на учете в БУЗ УР «Удмуртский 

Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями», с диагнозом: ВИЧ - инфекция, стадия III, 

хронический вирусный гепатит С, активность I степени. 

ФИО под расписку лица, инфицированного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекцией) была предупреждена об уголовной 

ответственности по ст. 122 УК РФ за заведомоепоставление другого лица в 

опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

Так, в один из дней в период времени с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 

минут, ФИО, находясь в салоне автомобиля марки «Мазда 6» с г/н К 468 

АР/18 регион, припаркованном на участке местности за специализированной 

стоянкой, достоверно зная о наличии у себя заболевания: ВИЧ - инфекция, о 

том, что оно может быть передано другому лицу половым путем, будучи 

ранее предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 122 УК РФ за 

заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией 

по обоюдному согласию вступила в половой акт со здоровым <ФИО4>, не 

предупредив его о наличии у нее вышеуказанного заболевания. Совершая 

половой акт с ФИО4, ФИО  действуя умышленно, имела возможность 

отказаться от его совершения, осознавая умышленный характер своих 

действий, заведомо поставила ФИО4 в опасность заражения ВИЧ - 
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инфекцией. Своими умышленными преступными действиями ФИО 

причинила  ФИО4 моральные страдания.
1
 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст.157 УК РФ) 

В части 1 статьи 157 УК РФ субъектом преступления являются только 

родители детей. Это лица, которые записаны отцом или матерью ребенка в 

книге записи рождения. 

Субъектом будет выступать также и тот родитель, которого лишили 

родительских прав. Более того если после достижения ребенком 18-летнего 

возраста, он разыскал родителя, и не истекли сроки в соответствии со статьей 

78 УК РФ, то родитель понесет ответственность за данное преступление. 

В части 2 статьи 157 УК РФ в качестве субъекта будет рассматриваться 

трудоспособный ребенок, то есть сын или дочь, даже если их усыновили или 

удочерили, которые достигли 18-летнего возраста. 

Государственная измена (ст. 275 УК РФ) 

Субъектом  преступления является гражданин Российской Федерации, 

достигший 16 лет. Важна гражданская принадлежность лица. 

Что касается соучастников в данном преступлении, то ими могут быть 

иностранные граждане и лица без гражданства. По этому поводу среди 

ученых возникает много спорных ситуаций. 

Одна группа ученых полагает, что иностранные граждане и лица без 

гражданства могут быть соучастниками, кроме исполнителя. 

Другие же утверждают, что не могут. 

Одно можно сказать точно, что при совершении государственной измены 

лицо имеет определенную связь с иностранными гражданами, то есть 

происходит оказание помощи иностранным лицам, организациям или 

государству в отношении против интересов Российской Федерации. 

Шпионаж (ст.276 УК РФ) 

                                                           
1
 Дело № 1-78/2016  мирового судьи судебного участка №6 Индустриального района г. 

Ижевска  // СПС РосПравосудие 
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В качестве субъекта выступает иностранный гражданин или лицо без 

гражданства. 

В случае совершения данных действий лицом, которое имеет гражданство 

Российской Федерации, это будет квалифицироваться в соответствии со 

статьей 275 УК РФ государственной изменой. 

Существует проблема граждан Российской Федерации, которые обладают 

двойным гражданством. В случае совершения преступления таким лицом, 

вопрос об ответственности и квалификации решается из каждого 

конкретного случая.  В соответствии с Федеральным законом "О гражданстве 

Российской Федерации" устанавливаются такие вопросы, как: 

 где живет большее время года гражданин 

 гражданином какого государства он считает себя в первую 

очередь 

 где работает гражданин 

 и другое. 

 

§ 3. Уголовно-правовое значение специального субъекта. 

 

Признаки специального субъекта в уголовном праве иначе называют 

факультативными, так как они не являются обязательными для всех составов 

преступления. 

Дополнительные признаки содержатся во многих составах преступления, 

но все же не во всех. Значение этих признаков проявляется различно. 

Есть случаи, когда признаки специального субъекта включаются в 

основной состав, следовательно они становятся обязательными. Такие 

признаки называются конструктивными. Лица, которые не отвечают 

требованиям специального субъекта по определенной уголовно-правовой 

норме, не могут привлекаться в качестве специального субъекта. Они будут 

выступать просто в качестве субъекта преступления, которое совершило 

деяние, предусмотренное диспозицией данной статьи. 
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Приведем яркий пример. 

В соответствии со статьей 285 УК РФ, ответственность за 

злоупотребление по службе будут нести только должностные лица. Они 

пользуются своими служебными полномочиями вопреки интересам службы в 

корыстных или иных личных интересах, если эти деяния повлекли 

существенный ущерб охраняемым законом интересам граждан, организаций, 

общества и государства. 

Также факультативные признаки специального субъекта преступления 

могут быть включены в конструкцию не основного состава, а в состав с 

отягчающими обстоятельствами. В данной ситуации они будут выступать в 

роли обязательных признаков для квалификации преступления. 

Рассмотри это на примере. 

В соответствии со статьей 290 УК РФ в качестве субъекта выступает 

должностное лицо. Часть 3 этой статьи содержит специальную 

характеристику должностного лица в виде его ответственного положения: 

лицо, занимающее государственные должности Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации или являющегося главой органа местного 

самоуправления. 
1
 

Как видно, дополнительный признак специального субъекта включен 

законодателем в конструкцию состава с особо отягчающими 

обстоятельствами. 

Поэтому он должен учитываться судом при квалификации преступления, 

как и в первом случае. Отсутствие этого признака в совершенном деянии 

означает, что деяние не содержит признака состава. Указанного в части3 

статьи 290 УК РФ и должно быть переквалифицировано на основной состав 

преступления. 

                                                           
1
 Ветров, Н.И. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов Н.И. Ветров. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2014. - 399 с. 
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Факультативные признаки проявляются тогда, когда признаки 

специального субъекта не предусмотрены в законе вообще, ни в основном 

составе, ни в составе с отягчающими обстоятельствами.  

В этом случае особенности специального субъекта находятся вне рамок 

состава. Они относятся к характеристике личности преступника и могут быть 

учтены судом при назначении наказания в качестве отягчающих 

обстоятельств, если они предусмотрены в статье 63 УК РФ. 

Установление признаков специального субъекта при квалификации 

преступления имеет большое значение. Исходной позицией в правильной 

решении этого вопроса будет положение о том, что общественно опасное 

деяние будет признано преступлением тогда, когда в нем будут установлены 

все признаки состава преступления. 

Следовательно, установление признаков специального субъекта является 

столь же необходимым, как и определение признаков общего субъекта. 

Не менее важна роль специального субъекта в определении преступности 

деяния. Следует отметить, что  постановка объекта под уголовно-правовую 

охрану не должна рассматриваться как случайное, простое механическое 

последствие антиобщественного человеческого поведения. Она подчиняется 

определенным объективным закономерностям.
1
 

Преступление есть результат правового регулирования законодателем 

человеческого поступка, поэтому объект невозможно отрывать от 

воздействующего на него субъекта. 

Об объекте можно говорить лишь при наличии субъекта. Это общее 

положение и влияет на решение проблемы постановки под уголовно-

правовую охрану любого объекта. 

Однако если в этом вопросе главную роль играет объект преступления, 

поскольку через него определяется сама природа преступлений, то факт 

совершения этого преступления определенным, указанным или  

                                                           
1
 Курс уголовного права: общая часть. Т. 1. Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2009. -577 с. 
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предполагаемым законодателем лицом со своей стороны также раскрывает 

природу этого преступления. 

Необходимо отметить, что признаки специального субъекта, 

учитываемые законодателем, которые характеризуют общественную 

опасность и тем самым преступность деяния, можно разделить на два вида. 

Первый вид признаков. 

Законодатель, устанавливая уголовную ответственность за совершение 

того или иного деяния, различным образом указывает на специального 

субъекта. 

В одних случаях на него прямо указывается в диспозиции нормы, в 

других – содержится определение понятия специального субъекта, в третьих 

– специальный характер субъекта можно установить только путем 

толкования и анализа конкретного состава. 

Следовательно, все составы преступления со специальным субъектом 

применительно к рассматриваемому вопросу можно разделить на три 

группы. 

Только при раскрытии содержания признаков специального субъекта, 

указанных в законе, можно выявить взаимосвязь этих признаков с 

постановкой конкретных объектов под уголовно-правовую охрану или, иначе 

говоря, с определением общественной опасности и тем самым преступности 

деяния.
1
 

Признаки специального субъекта характеризуют круг свойств личности 

преступника, с которыми законодатель связывает возможность постановки 

под уголовно-правовую охрану определенного объекта, то есть 

конструирование того или иного состава преступления. 

Законодатель не случайно устанавливает уголовную ответственность 

именно с учетом указанных свойств личности преступника применительно к 

каждому конкретному составу. Это вызвано тем, что в реальной 

                                                           
1
 Назаренко, Г.В. Русское уголовное право. Общая часть: Курс лекций / Г.В. Назаренко. 

М.: Издательство «Ось - 89», 2010. - 254 с. 
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действительности преступления совершаются именно теми лицами, с 

которыми связана возможность установления уголовной ответственности. 

Например, воинское преступление совершается только 

военнослужащими. 

Некоторые деяния достигают той общественной опасности, которая 

вызывает необходимость уголовной ответственности лишь когда они 

совершены лицом, обладающим признаками специального субъекта. 

Например, получение взятки должностным лицом. 

Особенность взятка приобретает тогда, когда она принимается 

должностным лицом, так как это нарушает нормальную деятельность 

государственного аппарата и дискредитирует его в глазах общества. 

Таким образом, законодатель при постановке под уголовно-правовую 

охрану объекта учитывает не только особенность конкретных общественных 

отношений, но и признаки определенного специального субъекта. 

В подобных случаях имеется очевидная неразрывная связь между 

признаками специального субъекта и объектом преступления. Отсутствие 

одного из них исключает возможность о постановке вопроса о преступности 

конкретного деяния.
1
 

Второй вид признака, характеризует совершение деяния лицом, 

обладающим определенными отрицательными свойствами личности. 

Законодатель рассматривает конструкцию некоторых составов 

преступления с учетом антисоциальной деятельности преступника, эти же 

свойства личности преступника используются законодателем и для 

достижения других целей в уголовном праве. В частности, с учетом 

повторности дифференцируется ответственность таких лиц. 

Есть и другое важное обстоятельство. 

Если по объекту преступного посягательства устанавливаются, 

классифицируются и систематизируются уголовно-правовые нормы. То по 

                                                           
1
 Семенов, С.А. Специальный субъект преступления в уголовном праве: дис. . канд. юрид. 

наук / С.А. Семенов. М.,2015. - 209 с. 
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субъекту, специальному субъекту преступления, определяется, 

дифференцируется ответственность в отношении лиц, совершивших 

преступление. 

В последнем случае законодатель достигает две цели: 

сужает сферу уголовной ответственности за ряд правонарушений, 

устанавливая ее лишь в отношении наиболее опасных правонарушений, и 

дифференцирует уголовную ответственность в зависимости от степени 

общественной опасности преступника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Рассмотренная в данной дипломной работе тема «Специальный субъект 

преступления в уголовном праве» занимает важное место в учении о составе 

преступления. 

Подводя итоги работы, нужно отметить как мы считаем важные 

принципиальные идеи нашего исследования. 

Проблема понятия специального субъекта преступления и квалификации 

его деяний может быть разрешена только на основе правильно определенной 

правовой природы данного института уголовного права с учетом места 

данного института внутри всей системы уголовного права, в том числе, 

учения о преступлении и о составе преступления. 

Предложенное в настоящей работе видение основано на новой 

концепции, определяющей правовую природу специального субъекта 

преступления как самостоятельного равноценного субъекту преступления 

лица, признаки которого прямо или опосредованно детерминированы 

объектом уголовно-правовой охраны. 

Правовая природа специального субъекта преступления исследовалась с 

учетом предложений о разработке самостоятельного института уголовного 

права - субъекта уголовного права во взаимосвязи с институтом 

специального субъекта уголовного права, исследование которых было бы 

направлено на изучение прав и обязанностей субъектов в сфере уголовного 

права. Субъект уголовного права рассматривается как самостоятельный 

правовой институт в рамках учения о преступлении, а не часть состава 

преступления. 

На основе проведенного исследования авторами сформулированы 

предложения и рекомендации по совершенствованию российского 

уголовного законодательства. 

Предлагается изменить статью 19 Уголовного кодекса РФ, переименовав 

ее в  «Субъект уголовной ответственности». 
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1. Уголовной ответственности подлежит только субъект преступления, 

которым признается лицо, обладающее вменяемостью и достигшее возраста 

уголовной ответственности. 

2. Специальным субъектом преступления признается лицо, которое кроме 

признаков, указанных в части 1 настоящей статьи, обладает специальными 

признаками, указанными в статье Особенной части УК РФ. Такое лицо 

подлежит ответственности в качестве исполнителя указанного преступления. 

Предлагается дополнить ст. 20 УК РФ новой частью третьей об 

установлении минимального возраста субъектов должностных преступлений, 

преступлений против военной службы, а также преступлений, связанных с 

нарушением различных правил безопасности на взрывоопасных 

производствах с 18 лет. 

Кроме того, 18-летний возраст должен рассматриваться в качестве 

отличительного признака определенной категории субъектов преступлений, в 

частности тогда, когда это непосредственно оговорено в диспозициях статей 

Особенной части УК РФ. Например, в ст. 150, ст. 151, ч. 2 ст. 157. 

Предлагается уточнить диспозицию ч. 1 ст. 124 УК РФ относительно 

образования лиц, обязанных оказывать помощь больному в соответствии с 

законом или специальным правилом. 

Предлагается установить минимальный возрастной порог уголовной 

ответственности субъектов преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ 

«Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

недостигшим шестнадцатилетнего возраста» и ст. 135 УК РФ «Развратные 

действия» с шестнадцати лет. 

Предлагается уточнить понятие «должностное лицо», а также 

обосновывается целесообразность распространения его не только на нормы 

главы 30, но и на все главы УК РФ, то есть необходимо дать определение в 

качестве примечания, например, к статье 140 УК РФ (где впервые 

упоминается понятие должностного лица). 
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Особый характер общественной опасности воинских должностных 

преступлений необходимо учесть в специальных нормах, в которых должна 

быть предусмотрена ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями, превышение должностных полномочий, за халатность. 

Безусловно, мы не претендуем на исключительную правоту и 

справедливость изложенных размышлений, ибо проведенное исследование 

было направлено в первую очередь только на поиск нового пути в целях 

расширения возможностей выбора вариантов для решения проблем 

специального субъекта преступления. 
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