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Нурмашев Усен Утегалиевич -  кандидат  юридических наук, профессор. 
  
 В 1955 г. окончил Чарджоуский речной техникум  ТССР (по специальости 
гидротехник и помошника командира земснаяда). С 1955 по 1961 г. служба в ВМФ , 
затем работал  инженером гидротехником в системе  водного хозяйства ККАССР..  

 1961 -  1966 г. учеба на юридическом факультете в Казахском  государственном 
университете им. С.М.Кирова ( при декане факультета ныне известного академика 

С.С.Сартаева) , после окончания (1966 -1967 г.) работал младшим научным сотрудником в 
институте философии и права АН Казахской ССР по направлению директора института 

всемирно известного ученого юриста, академика  С.З. Зиманова был напрален в 
аспирантуру в г.Москва. 
 В 1967 - 1970 г.г. учился  в очной аспирантуре Института государства и права 
АНСССР г. Москва, где под руководством научного руководителя член-коресспондента 
АНССР, известного ученного  П.С. Ромашкина защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Ответственность за хищение государственного и общественного имущества путем 
мошенничества».  
 С 1970  -  1988 г.г. работал в МВД ККАССР Уз. ССР  в отделе  БХСС,  
председателем районного народного суда,  членом Верховного суда ККАССР.  
 С 1989 - 1995 г.г. начальник юридического  отдела Министерства образования 
Республики Казахстан. 
 В 1996 -  1999 г.г. работал по  совместительству   доцентом,  зав. кафедрой 
«Административного права и психологии управления» Института повышения 
квалификации государственных служащих при Правительстве Республики Казахстан. 
 С 2006 -2008 г. г. доцент юридического факультета КНПУ им Абая по 
совместительству. 
 С 1996 г  - 2000 г доцент,  профессор, с 2001 г.  заведующий кафедрой уголовно – 
правовых дисциплин юридического факультета Университета  «Кайнар». 
 С 2008 года профессор кафедры «Уголовно - правовых дисциплин»  юридического 
факультета Университета «Кайнар» 
 Автор более 40 научных трудов (учебных пособий, методических материалов и 
статей, в том числе: 

1) Основы теории доказательств в уголовном праве, 2006. 130 стр. 

2) Қылмыстық процестегі дəлелдеу теориясы. 2006 .130 бет . 

3) Кеден ісін ұыймдастыру негіздері 2006. 147 бет. 

4) Қылмыстық қуқық. Ерекше бөлім. 2007.-367 бет. 

5) Уголовно -процессуальное право Республики Казахстан. 2008. 423 стр. 

6) Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу қықығы.  Алматы 2008.-368 бет. 
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Цель  преподавания дисциплины  «Уголовное право. Общая часть». 
Целями изучения курса «Уголовное право. Общая часть» являются: ознакомление 

студентов бакалавриата с основными проблемами теории уголовного права, проблемами 
законодательства, регулирующего уголовно – правовые отношения. 

Задачи изучения дисциплины «Уголовное право. Общая часть». 
По изучению курса студенты должны получить общее представление о теоретических 

проблемах уголовного права и проблемах правоприменительной практики 
законодательства, регулирующего уголовно – правовые отношения. 

Студенты также должны получить навыки постановки и обсуждения проблемных 
вопросов, анализа и толкования норм. Студенты бакалавриата также должны уметь 
решать практические задачи и составлять основные юридические документы, 
рассматриваемые в курсе уголовного права.   

Пререквизиты дисциплины:   
Курс предназначен для студентов бакалавриата, изучивших дисциплины как: 

конституционное право, теория государства и права, римское право, административное 
право право и другие дисциплины учебного курса, обязательного для получения 
специальности – правоведение. 

Постреквизиты дисциплины: преподавание данной дисциплины является основой 
для дальнейшей подготовки бакалавровов по специализациям. Смежными дисциплинами 
являются: «Уголовно - исполнительноеправо», «Криминология» и др. 

 

 Глоссарий по Уголовному праву. Общая часть. 
 
1. Уголовное право — отрасль права, представляющая собой систему юридических норм, 
охраняющих наиболее важные в данном обществе ценности от посягательств путем 
объявления определенных деяний преступлениями и установления наказаний 
за их совершение, а также установления правил назначения последних; кроме того, 
уголовное право предусматривает иные меры уголовно-правового воздействия и порядок 
их применения. Под уголовным правом также понимается наука, изучающая 
соответствующую отрасль права. 
2.Предмет уголовного права- это две   группы общественных отношений, охраняемых 
уголовным правом (1. права и законные интересы личности, общества, государства; 2. 
преступные посягательства, представляющие опасность для отдельных лиц и общества в 
целом). 
3. Уголовная политика- это составная часть политики государства в сфере борьбы с 
преступностью. Задачи уголовного права- охрана и обеспечение правопорядка, объекты 
которых указаны в Особенной части УК. 
4. Принципы уголовного права - это основные положения, идеи, нормы общего значения, 
обеспечивающие выполнение стоящих перед уголовным правом  ними задач. 
5.Система уголовного права - это связь структур Общей и Особенной части. 
6. Уголовный закон - это принятый Парламентом РК нормативно - правовой акт, 
устанавливающий основания уголовной ответственности, перечень преступлений, а также 
наказаний, предусмотренных за их совершение. 
7. Источники уголовного права -  являются Уголовный кодекс РК, международное право, 
нормативные Постановления Верховного Суда РК. 
8.Толкование уголовного закона - это уяснение смысла его норм и разъяснение их 
правоприменителю. 
9.Основание уголовной ответственности - единственным основанием является 
совершение преступления. 
10.Преступление- это совершенное виновно общественно опасное деяние, запрещенное  
Уголовным кодексом. 
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11.Криминализация общественно опасных действий это расширение числа деяний, 
признаваемых преступлениями. 
12.Декриминализация  общественно  опасных деяний - это принятие закона государством, 
устраняющего преступность и наказуемость деяния. 
13.Категоризация преступлений - это дифференциация (разграничение на категории 
(категоризация),  в основе которой лежат  характер общественной опасности. 
14.Преступность - это относительное массовое, исторически изменчивое, социальное, 
уголовно - правовое явление, представляющее собой совокупность (систему)общественно 
опасных деяний, совершенных на данной территории за определенный период. 
15.Состав преступления -   (лат. Corpus delicti- (тело преступления) 
это совокупность объективных и субъективных  элементов, позволяющих признать 
общественно опасное деяние соответствующим его описанию в статьях уголовного 
кодекса. 
16.Объективные элементы  преступления - объект преступления и объективная сторона 
преступления. 
17.Объект преступления - группа общественных отношений, на которые совершено 
противоправное посягательство. 
18. Объективная сторона - внешнее выражение преступного деяния. 
19.Субъективные элементы:  субъективная сторона преступления и субъект 
преступления. 
20. Субъективная сторона преступления- психическая деятельность субъекта в момент 
совершения преступления ( Фомы вины, цели и мотивы преступления). 
21. Субъект преступления - лицо его совершившее. 
22.Уголовная ответственность представляет собой правоотношение, сущность которого 
выражается в осуждении и наказании лица, совершившего преступление, и принуждение 
его перенести в связи с этим  ограничения личного характера или имущественного 
характера. 
23.Ответственность — правовой институт, который объединяет в себе: право (и 
обязанность) государства применить к правонарушителю меры правового воздействия; 
обязанность правонарушителя претерпеть воздействие на него со стороны государства; 
само претерпевание этого воздействия. 
24. Уголовное правоотношение- это регулятивное взаимодействие между государством и 
лицом, совершившим преступление. 
25.Юридическое содержание уголовного правоотношения составляют права и 
обязанности субъектов этого правоотношения (уголовная ответственность). 
26.Материальное содержание правоотношения образуют фактические отношения 
участников события преступления(виновного и потерпевшего). 
27.Предмет преступления- материальные или нематериальные  блага, принадлежащие 
потерпевшему, на которое совершается преступное посягательство. 
28.Потерпевший - физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 
мущественный, моральный вред. 
30.Деяние - под ним понимается выражение преступного поведения в реальной 
действительности: единичный преступный акт или совокупность различных действий. 
31. Действие - как элемент объективной стороны преступления может выражаться в двух 
формах: физические усилия, использование для совершения преступления различных 
орудий и средств, других людей. 
32.Бездействие - несоврешение общественно полезных действий лицом, на которого была 
возложена обязанность их совершения. 
33.Признак общественной опасности выступает ущерб, нанесенный в результате деяния, 
охраняемым уголовным законом интересам. 
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34.Причинная связь в уголовном праве - это связь между преступным деянием (действием 
или бездействием) и наступившими общественно опасными последствиями 
.последствиями. 
35.Прямой умысел. Для прямого умысла необходимо предвидение и желание 
наступления преступных последствий. 
36.Косвенный умысел. В отличие от прямого умысла у виновного нет желания 
наступления определенных последствий, и относится к ним безразлично. 
37.Легкомыслие имеет две формы: неосторожность и небрежность. 
38. Ошибка в уголовном праве. Под ошибкой  следует понимать заблуждение лица 
относительно действительных  юридических и фактических обстоятельствах 
совершенного деяния. 
39.Фактические ошибки подразделяют: 1)ошибка в объекте; 2)ошибка в предмете (лицо 
похищает оружие, технически непригодное для стрельбы. Это будет покушение на 
преступление); 3) ошибка в личности потерпевшего;, 4) ошибка в средствах совершения 
преступления); 5) ошибка в причинной связи; 6) ошибка в квалифицирующих признаках 
преступления. 
40. Юридическая ошибка неправильное представление: о преступности деяния, 
квалификации преступления, возрасте. 
41. Невменяемость- неспособность контролировать свое поведение и неосознание его как 
противоправное, такое лицо не может быть исправлено с помощью мер уголовного 
наказания, оно нуждается в лечении. 
42. Невменяемость характеризуется двумя критериями: 1) юридическим и медицинским. 
43. Юридический критерий поражает волевую сферу психики: невозможность осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий; неспособность 
руководить своими действиями (бездействия). 
44.Медицинский критерий невменяемости, является необходимым дополнением к 
юридического критерия вследствие одного из следующих болезненных состояний 
(шизофрения, маниакально -депрессивный психоз, алкогольный психоз, слабоумие, 
идиотизм, галлюцинации). 
45. Стадии совершения преступления - это этапы реализации преступного замысла 
(приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление). 
46. Негодное покушение имеет два вида: покушение на негодный объект и покушение  с 
негодными средствами. 
47. Соучастие в преступлении ст. 27 УК - умышленное совместное участие двух или 
более лиц в совершении умышленного преступления. 
 

Введение. 

 В курсе Общей части уголовного права изучается ряд достаточно сложных вопросов: 
понятие и состав преступления, основание уголовной ответственности, понятие 
наказания и виды уголовных наказаний, основания освобождения от уголовной 
ответственности и наказания. Кроме того, в систему курса входит изучение ряда 
теоретических положений: характеристика уголовно-правовых норм, задачи и принципы 
уголовного права, основные научные уголовно-правовые школы и др.. 

Поскольку две части уголовного законодательства неразрывно связаны между 
собой, изучение уголовного права требует одновременного использования материалов и 
той и другой частей Уголовного права.. При изучении  положений Общей части 
приходится обращаться к нормам Особенной части, так как многие нормы первой могут 
применяться в сочетании со статьями второй (например, ответственность за участие, 
неоконченную преступную деятельность), а изучение Особенной части должно 
опираться на институты и положения части Общей. 
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В настоящем пособии программа курса Общей части уголовного права изложена 
конспективно, кратко. 

Структура настоящего учебника в основном отражает положения Уголовного 
кодекса РК. Изложение материала основано на научном обобщении и систематизации 
уголовно-правовых норм: 
Форма изложения материала делает его удобным для усвоения, а также облегчает 

подготовку к экзамену. В данном пособии освещены практически все вопросы, 
включаемые в экзаменационные билеты по Общей части уголовного права 
При подготовке пособия использовано уголовное законодательство РК по состоянию 

на 15 ноября  2009 г. 
  В конце пособия приводятся, тесты и список рекомендуемой литературы. 

 

Лекция 1.Понятие уголовного права, его предмет, система и задачи  
 

1. Понятие уголовного права, его предмет. 
2. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями 
права 

         3. Задачи уголовного права. 
    4. Принципы уголовного права. 

 
 Уголовное право – это совокупность юридических норм, установленных 
высшими органами власти, предметом которой являются общественные отношения, 
возникающие в связи с совершением преступления. 
 Уголовное право характеризуется своим предметом, которым являются деяния 
признаваемые преступными, а также наказания, предусмотренные за совершение 
преступления. 
 Нормы уголовного права определяют, какие деяния признаются общественно 
опасными (преступлениями), устанавливают меры наказания за их совершение и 
условия их назначения, а также порядок освобождения от уголовной ответственности и 
наказания. 
 Уголовное право взаимодействует с другими отраслями казахстанского права и, в 
частности, с конституционным правом. Такая связь обусловлена в первую очередь тем, 
что юридической основой действующего уголовного законодательства является 
Конституция РК. В ст. 1 УК РК говорится, что «настоящий Кодекс основывается на 
Конституции Республики Казахстан и общепризнанных принципах и нормах 
международного права». 
 Многие положения, закрепленные в Конституции, нашли свое более полное 
развитие и конкретизацию именно в статьях УК РК. 
 Особенно. тесно уголовное право связано с уголовно-процессуальным и 
уголовно-исполнительным правом, поскольку у этих отраслей единая задача – борьба с 
преступностью, хотя разные предметы и методы: уголовно-процессуальное право 
регулирует деятельность правоохранительных органов по возбуждению, расследованию 
и разрешению уголовных дел, то есть данная отрасль права позволяет на практике 
реализовать те положения, которые устанавливает уголовное право; уголовно 
исполнительное право имеет предметом своего регулирование отношения, возникающие 
в связи с исполнением назначенного судом наказания. 

Задачи уголовного права основаны, прежде всего, на положениях ст. 1 
Конституции РК, которая объявила человека, его жизнь, права и свободы высшими  
ценностями, что они принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и не 
отчуждаемыми (ст. 12). Именно поэтому, основной задачей Уголовного Кодекса 
Республики Казахстан является защита прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина. По примеру уголовного законодательства Европейских государств, 
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Особенная часть Уголовного кодекса РК начинается с главы 1 «О преступлениях против 
личности» (ст.ст. 96-130). 

Уголовный закон учел те коренные, качественные изменения, которые произошли 
за время принятия независимости и суверенитета нашего государства, и воплотил в себя 
порядок определения ценностей в обществе, на примере развитых демократических 
государств, где в первую  очередь  ставятся – интересы личности и после них – интересы 
государства и общества. 
 
 Важной задачей уголовного кодекса являются охрана семьи и 
несовершеннолетних, конституционных и иных прав человека и гражданина. Новый 
кодекс 1997 года отличается от старого тем, что посягательство на собственность не 
имеет деления на государственную, общественную и личную. Все формы собственности 
охватываются понятием «чужое имущество». 
 Не менее важной задачей уголовного кодекса является защита окружающей 
природной среды и обеспечения экологической безопасности населения.  
 Кроме того, уголовное право осуществляет запретительную, воспитательную и 
предупредительную функции. Например, запрет лишать жизни другого человека, 
предусмотрен нормами уголовного права. Воспитательная функция содействует 
развитию правосознания населения. 
 С этой целью в Уголовном кодексе определены, какие деяния признаются 
преступными, и какое наказание предусмотрено за совершение таких деяний. 

Предупредительная роль уголовного права заключается, также в удержании 
неустойчивых лиц от совершения преступления под страхом наказания так и в 
воспитании у граждан сознания необходимости соблюдать в государстве сложившиеся 
порядок.  
 На основе сказанного, можно сделать вывод, что в уголовном праве главными 
являются охранительная и регулятивная задачи. 

Отдельные нормы уголовного права отличаются своей спецификой и выполняют 
поощрительную задачу, речь идет об обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния (нормы о необходимой обороне, причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление, крайней необходимости, физическом или психическом 
принуждении, обоснованном риске и исполнении приказа или распоряжения). Роль этой 
задачи заключается в том, что она поощряет граждан добровольно пресекать совершение 
преступных действий, и в то же время – освобождает их от уголовной ответственности в 
случаях причинении вреда здоровью или имуществу граждан.  
 Из приведенного выше анализа задач уголовно права следует, что они весьма 
специфичны. В отличие от других отраслей права уголовное право не только 
регулирует, сколько охраняет общественные отношения, способствуя их укреплению и 
развитию. 
 Таким образом, задачами уголовно права являются: охрана прав и свобод 
человека и гражданина, всех видов собственности, конституционного строя Республики 
Казахстан общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
природной среды от преступных посягательств предупреждение преступлений и 
сокращение преступности. 
  Принцип – это основополагающее положение, которым необходимо 
руководствоваться в практической деятельности, отступать от которых не следует. 
Принципы уголовного права служат основой законодательной и правоохранительной 
деятельности в борьбе с преступностью. 

Принципы уголовного права – это выраженные в уголовном законодательстве 
руководящие начала, определяющие основы и содержание  
этого права.  
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В действующем Уголовном кодексе РК принципы права законодательно не 
определены. Однако в теории уголовного права они достаточно полно освещены. В 
учебниках по уголовному праву описывается свыше десяти принципов. 

В уголовном праве основными  принципами являются: 
принцип законности; 
принцип равенства всех граждан перед законом; 
принцип вины; 
принцип справедливости; 
принцип гуманизма. 

Принцип законности означает, что все правоохранительные органы и граждане 
при определении уголовной ответственности должны руководствоваться только 
Уголовным кодексом. Статья 77 Конституция РК не допускает применение уголовного 
закона по аналогии.  

Нельзя привлекать к уголовной ответственности за действия, прямо не 
предусмотренные уголовным законодательством. Речь идет о сходных, но не  указанных 
в УК деяниях, что исключает возможность от произвола и всяких злоупотреблений в 
отношении граждан.  

Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также 
подвергнут уголовному наказанию иначе, как по приговору суда и в соответствии с 
законом. 

Принцип равенства всех граждан перед законом. Он заключается в том, что в 
соответствии со статей 14 Конституции РК - все равны перед законом и судом. Это 
означает, что лица совершившие преступление равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности не зависимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и т.д. 

  Не противоречит принципу равенства граждан перед законом установления 
особого порядка привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц 
государства (министров, членов правительства) депутатов Парламента, Генерального 
Прокурора РК и судей. Для привлечения этих лиц к уголовной ответственности 
требуется согласие законодательного органа. 

Принцип вины (ст.19 УК)  
Принцип вины исходит из личной ответственности лица, совершившего преступление. 
Этот принцип предусматривает уголовную ответственность только физических лиц. 
Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния 
(действие и бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена его вина. 
 Принцип вины, называемый в уголовном праве принципом субъективного 
вменения, означает, что уголовная ответственность может наступить только при 
наличии определенного психического отношения лица к своим действиям, носящим 
характер общественно опасных, и причиняющим вред интересам личности, общества 
или государства. 

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

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным Кодексом, находилось в 
состоянии невменяемости, то есть не могло сознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействий) или руководить ими вследствие 
хронического психического заболевания, временного психического расстройства, 
слабоумия или иного болезненного состояния психики.(ст.16УК) 

Принцип справедливости (ст.52 УК РК) заключается в том, что к лицу, 
признанным виновным в совершении преступления назначается справедливое 
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наказание. Оно должно соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, в том числе его 
поведения до и после совершения преступления. Дважды назначать наказание за одно и 
тоже преступление не допускается. Принцип справедливости означает также, что суд 
при назначении наказания должен руководствоваться не эмоциями, не чувством какой-
либо  заинтересованности, а объективной оценкой, как совершенного преступления, так 
и личности виновного. 
 Принцип справедливости в вопросах индивидуализации ответственности 
предполагает всесторонность, полноту и объективность до - судебного и судебного 
исследования всей совокупности обстоятельств, входящих в  предмет доказывания по 
уголовному делу. 
 Принцип справедливости находит выражение в установленных законом санкциях 
за тот или иной вид преступления. Здесь законодатель имеет в виду, характер 
общественной опасности деяния, степень причиненного вреда и личность преступника. 
Поэтому установление различных видов санкций, где установлены существенные 
разрывы в сроках наказания между их нижними и верхними пределами, 
альтернативными мерами наказания (штраф, исправительные работы, общественные 
работы и т.д.), особенностями ответственности и наказания отдельных категорий лиц, 
(несовершеннолетние, беременные женщины, пенсионеры), а также в применении 
амнистии и помилования к преступникам. 

Принцип гуманизма Сущность данного принципа заключается в том, что 
наказание и иные меры уголовно-правового характера применяемого к лицу, 
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинения физических 
страданий или унижения человеческого достоинства. 

Гуманизм как принцип уголовного права состоит в защите общества и его членов 
от преступлений, проявление заботы и гуманности в отношении всех честных граждан 
об их правовой защищенности безопасности жизни, здоровья, собственности. 

Принцип гуманизма проявляется и в таких институтах как условное осуждение, 
условно- досрочное освобождение, замена одного вида наказания другим видом, 
смягчение наказания женщинам, несовершеннолетним, отмена смертной казни в 
отношении женщин, несовершеннолетних и мужчин в возрасте свыше 65 лет. Гуманизм 
суда проявляется также,  при назначении наказания, когда учитываются обстоятельства, 
смягчающие уголовную ответственность и наказание (ст.53 УК). 

Кроме того, к принципу гуманизма необходимо отнести нормы Уголовно-
исполнительного кодекса РК, которые предусматривают сохранение за лицами, 
отбывающими наказание, их конституционные права и законные интересы. Это 
означает, что к ним применяются международные стандарты обращения с осужденными, 
которые предусматривают необходимый уровень питания, жилищные условия, 
медицинское обслуживание, использование и  оплату труда осужденных в местах 
лишения свободы. 

 
 

Лекция 2. Уголовный закон ( ст.1,2  УК ) 
 

   1. Понятие уголовного закона. 
   2. Уголовный кодекс и его структура. 
   3. Действие уголовного закона во времени и  пространстве.  
   4. Действие  уголовного закона по кругу лиц. 
   5. Толкование уголовного закона. 
 

Уголовный закон – это правовой акт, принятый Парламентом Республики 
Казахстан и подписанный Президентом, определяющий принципы и общее положение 
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об уголовной ответственности, виды конкретных преступлений, устанавливающий 
перечень и размеры наказания за их совершение, а также в определенных случаях, 
предусматривающих условия освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Уголовный закон является единственным источником уголовного права, 
представленный в форме Уголовного кодекса РК. Ст. 1 Уголовного кодекса РК 
устанавливает, что уголовное законодательство РК состоит исключительно из 
Уголовного кодекса.   Иные  законы, предусматривающие уголовную ответственность, 
подлежат применению после их включения в Уголовный кодекс. 
 Поэтому, никакие нормативные акты, а также обычаи и судебные прецеденты не 
являются источниками уголовного права. Также не являются источниками права и 
постановления Пленума Верховного Суда РК, поскольку они никаких новых норм не 
создают, и создать не могут. Они помогают уяснить сущность уже действующих статей              
Уголовно кодекса и для судов не имеют обязательной силы. Однако надо помнить, что 
по значимости главным источником уголовного права является Конституция РК, как и 
для всех других отраслей права, которая для них является юридической основой.  

Уголовный кодекс основывается на Конституции Республики Казахстан и 
общепризнанных принципах и нормах международного права. 
Уголовное законодательство подлежит неуклонному исполнению всеми гражданами 
Казахстана и другими лицами, находящимися на ее территории. 

Уголовный закон должен соответствовать экономическим, политическим и 
идеологическим условиям жизни общества, его интересам, потребностям, а в случаях 
утраты такого соответствия уголовный закон или его отдельные нормы изменяются 
законодателем или отменяются. 
 Правильное и точное применение уголовного закона играет важную роль в борьбе 
с преступностью и в предупреждении преступлений. 

Уголовный закон (Уголовный кодекс) состоит из двух частей: Общей и 
Особенной, которые тесно взаимосвязаны, поскольку не возможно правильно 
квалифицировать преступления, указанные в  Особенной части без применения статей 
Общей части. В Общей части устанавливаются основания привлечения лица к уголовной 
ответственности и наказанию, даются понятия соучастия в преступлении, покушения на 
преступления, обстоятельства исключающие преступность деяния и другие. 

В уголовном кодексе РК состоящей из Общей и Особенной частей имеются: 7 
разделов и 95 статей в Общей части (ст.ст. 1-95). I. «Уголовный закон»; II 
«Преступление»; III «Наказание»; IV «Назначение наказания»; V «Освобождение от 
уголовной ответственности наказание»; VI «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»; VII «Принудительные меры медицинского характера»; и 16 глав, 
297 статей (96-393) в Особенной части.  
 Например, глава 1. «Преступление против личности»; 
Глава 2 «Преступления против семьи и несовершеннолетних»;  
Глава 3 «Преступления против конституционных и иных прав и свобод человека и 
гражданина»; г 
Глава 4 «Преступления против мира и безопасности человечества»; Глава 5 
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» и 
т.д., заканчивается Особенная часть Главой 16 «Воинские преступления». 
 Статьи УК пронумерованы арабскими цифрами и имеют заголовки, которые 
описывают преступление и выражают суть, содержащихся в них уголовно-правовых 
норм.  
 Нормы общей части не делятся на гипотезу, диспозицию и санкцию, они носят 
декларативный характер, содержат нормы уголовного права. Статьи Особенной части 
подразделяются на диспозицию и санкцию. В диспозиции указываются и описываются 
признаки деяния, а в санкции устанавливается виды и сроки наказания. 
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 Различаются 4 вида диспозиции: простая, описательная, бланкетная и 
отсылочная: 

простая – не содержит описания признаков состава преступления, она  указывает 
на самые общие из них; 

описательная – содержит развернутое описание наиболее существенных 
признаков преступления; 

бланкетная – не дает определение признаков конкретного преступления, а 
отсылает к другим законодательным актам или ведомственным нормативным актам 
(например, при нарушении водителем «Правил дорожного движения», необходимо 
обратиться к содержанию этих правил, которые утверждаются Правительством РК).  
 отсылочная – для уяснения содержания нормы, в которой нет ни названия, ни 
признаков преступления, отсылает к другой статье УК РК, в которой эти признаки 
указаны. 

Особое значение в применении Общей части УК РК имеет вопрос определения 
времени совершения деяния. 
 Статья 4 УК указывает, что преступность и наказуемость деяния определяются 
законом, действовавшим во время его совершения. Временем совершения преступления 
признается время осуществления общественно опасного действия (бездействия), 
независимо от времени наступления последствий.  

Законы и иные нормативно-правовые акты, дополняющие или изменяющие 
отдельные положения уголовного кодекса публикуется в газетах «Казахстанская правда» 
и «Егемен Казахстаны» и вступает в силу через 10 дней после опубликования, если не 
установлены другие сроки. Действие уголовного закона прекращается: в результате его 
отмены; по истечению срока указанного в законе; в связи с изменениями условий или 
обстоятельств в соответствии с которыми этот закон принят. 

В статье 5 УК РК «Обратная сила уголовного закона» говорится, что закон, 
устраняющий преступность или наказуемость деяния, смягчающий ответственность или 
наказание или улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет 
обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния 
до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или 
отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Если новый уголовный закон смягчает наказуемость деяния, за которое лицо 
отбывает наказание, то назначенное наказание подлежит сокращению в пределах 
санкции нового уголовного закона. Закон, устанавливающий преступность или 
наказуемость деяния или иным образом ухудшающий положение лица, совершившего 
это деяние, обратной силы не имеет. 

Смягчение наказания в новом законе можно видеть в случаях, когда из 
альтернативной санкции исключаются более тяжкие наказания или заменяются на более 
мягкие; уменьшается высший или низший предел наказания; отменяется 
дополнительное наказание; включаются дополнительные более мягкие виды наказания в 
санкцию новой статьи; устанавливается новая часть в статьи, смягчающая наказание. 

К законам, устраняющим преступность и наказуемость деяния, относятся также и 
те, которые сокращают перечень преступлений лиц ответственность за которое 
наступает с четырнадцати лет (ст. 15 УК), ограничивают ответственность и наказание за 
приготовление к преступлению и покушение на преступление по сравнению с 
оконченным преступлением. 

Под действием уголовного закона в пространстве понимается применение его на 
территории РК гражданами РК. Это означает, что уголовный закон применяется в той 
области, районе, где совершенно преступление, и что лицо, его совершившее подлежит 
ответственности по уголовному законодательству РК. 

К территории РК относятся суша, находящиеся в пределах ее границ, водное 
пространство (моря, реки), воздушное пространство, континентальный шельф и 
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исключительная экономическая зона. Гражданские морские и воздушные судна также 
считаются территорией РК, если они находятся в открытом водном или воздушном 
пространстве в РК или за границей под флагом РК. 

Для лиц, обладающим правовым (дипломатическим) иммунитетом, в 
соответствии с нормами международного права предоставляется правовой иммунитет, 
по которому их нельзя привлечь к уголовной ответственности  без согласия 
правительства страны, которую они представляют, а также входить на территорию 
посольства, для выполнения следственных действий без разрешения руководителя 
дипломатических представительств.  

Закон признает преступлением, совершенным на территории РК, когда оно начато 
или продолжалось, либо было окончено на территории РК. 
 Граждане, совершившие преступление на судне РК, находящимся в открытом 
водном или воздушном пространстве за пределами РК, подлежат уголовной 
ответственности по Ук РК. Несут уголовную ответственность по уголовному Кодексу 
РК лица, совершившие преступления на военном корабле или военном воздушном судне 
РК, независимо от места нахождения (ст. 6 УК). 
 Статья 7 УК определяет действие уголовного закона в отношении граждан, 
совершившими преступления за пределами РК, если: совершенное ими деяния признано 
преступлением в государстве, на территории которого оно было свершено, если эти лица 
не были осужденными в другом государстве. 
 Военнослужащие воинских частей РК, дислоцирующихся за ее пределами несут 
уголовную ответственность по Уголовному Кодекс РК за преступление совершенное на 
территории иностранного государства. 
 Граждане РК, совершившие преступления на территории другого государства, не 
подлежат выдаче этому государству (ст. 8 УК).  

Толкование уголовного закона – это уяснение содержания закона в целях его 
правильного применения в точном соответствии с волей законодателя. 
 Существуют следующие виды толкования закона:  

- в зависимости от субъекта, разъясняющего закон, официальное, судебное, 
научное (доктринальное). 
 Под официальным понимается толкование, даваемое органом государственной 
власти, уполномоченным на то законом. 
 Судебное толкование дается в руководящих разъяснениях Пленума Верховного 
суда РК.  

Научное доктринальное толкование дается учеными-юристами, практическими 
работниками правоприменительных органов. 

По приемам толкования существует грамматическое, систематическое и 
историческое. По объему толкования – буквальное, ограничительное и расширительное. 

Буквальным называется толкование закона в точном соответствии с его текстом.  
Ограничительное толкование – это основание применения закона к более узкому 

кругу случаев, чем буквально определено в тексте закона. 
Расширительное толкование, напротив придает закону более широкий смысл и 

позволяет применить его к большому числу случаев, чем это вытекает из дословного 
текста этого закона. 
 
 

Лекция 3.    Преступление  ( ст. 9- 13 УК ) 
1. Понятие преступления. 

 2. Признаки преступления. 
  3. Категории преступлений. 
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Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние 
(действие или бездействие, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания. 
(ст. 9 УК РК). 
Преступление определяется пятью признаками: 
- преступление всегда совершается, как путем действия, так и бездействия. 

Преступления могут образовать все виды человеческой деятельности (деяние, 
действие, поведение, поступок) независимо от их сложности. 
 В ч. 2 ст. 9 УК РК говорится, что не является преступлением действие или 
бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния 
предусмотренного Особенной частью уголовного кодекса, но в силу 
малозначительности не представляющие общественной опасности, то есть не 
причинившие вреда и не создавшие угрозы причинения вреда личности, обществу и 
государству. 
 Мысли человека о преступлении, если они не воплощены в действия, не могут 
быть наказуемы. 
 Вина является главным признаком в понятии преступления, которое дал 
законодатель, поскольку от психического состояния личности зависит его отношение к 
действию или бездействию, их общественной опасности и вредным последствиям. Вина 
это психическая отношение лица к совершенному им деянию. Виновным в преступлении 
признается лишь лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности (ст. 19 
УК). 
 Следующим признаком преступления является его общественная опасность. 
Характер общественной опасности объективен и не зависит от воли законодателя и от 
воли правоприменительных органов. Степень общественной опасности преступления 
определяется в первую очередь важностью и ценностью охраняемых общественных 
отношений (объекта), объемом и размером причиненного вреда, особенностью самого 
общественно опасного действия и в отдельных случаях субъектом преступления. 
 Уголовный кодекс РК построен  по характеру общественной опасности объекта 
преступного посягательства и степени общественной опасности.  
 Характер общественной опасности преступления имеет качественно-
количественную выраженность, что позволяет правильно квалифицировать содеянное. 
Законодатель с учетом характера опасности преступления, его качественной 
характеристики в санкциях статей особенной части УК устанавливает пределы 
наказуемости деяния данного вида преступления. 

Степень общественной опасности является количественным показателем 
преступления, который способствует сравнительному анализу аналогичных 
преступлений. Степень общественной опасности преступлений устанавливается из 
ценности объекта, величины ущерба и низменности мотивов. Кроме того, степень 
общественной опасности лежит в основе квалификации преступлений. Степень 
общественной опасности усматривается и в подразделении составов преступлений на 
простые квалифицированные и составы со смягчающими обстоятельствами. 

Санкция всегда отражает степень общественной опасности преступления данного 
вида. Поэтому законодатель при построении уголовно-правовых санкций учитывает 
степень общественной опасности преступлений. Например, наказание за убийство 
человека намного строже, чем завладение чужой собственностью в млн. долларов. 

Признак противоправности - запрещенное Уголовным кодексом деяние под 
угрозой применения к виновному наказания.  Запрещенность деяний уголовным законом 
под угрозой наказания означает, что виды и  признаки преступления указаны в статьях 
Уголовного кодекса, за которые в санкциях  предусмотрены наказания. 
 В уголовном праве сохранен принцип «нет преступления без указания о том в 
законе». 
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 Признак наказуемости за совершение, запрещенных законом деяний указан в 
самом законе. Наказуемых  преступлений в Уголовном кодексе нет. 
 Ст. 10 Уголовного кодекса подразделяет преступления, в зависимости от 
характера и степени общественной опасности на следующие категории: преступления 
небольшой, тяжести средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие, 
преступления. В основу разграничения категорий преступлений положен формальный 
признак – срок наказания и форму вины. 
 Преступление небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, 
не превышает двух лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 
пяти лет лишения свободы. 
 Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, 
не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение 
которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок пяти лет. 
 Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает 
двенадцати лет лишения свободы. 
 Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше двенадцати лет или смертной казни. 
 Категории преступлений учитываются при установлении опасного и особо 
опасного рецидива. 
 Неоднократность преступлений (ст. 11 УК) имеет место в случаях, когда одним 
лицом совершается: несколько преступлений, содержащих признаки одного или 
нескольких составов преступлений; но в целом не образующих единого преступления; 
любое новое преступление, если судимость за ранее совершенное преступление не 
погашена и не снята. Например, лицо совершило две кражи или кражу и хулиганство. 
Напротив, преступление не считается совершенным неоднократно, если за ранее 
совершенное преступление лицо было в установленном законом порядке освобождено 
от уголовной ответственности либо судимость за ранее совершенное преступление была 
погашена или снята (ч. 3 ст. 11 УК). 
 Совокупность преступлений (ст. 12 УК) будет тогда: 

- когда лицо совершило два или более деяний; 
- если лицо совершило два или более деяний, признаки которых не охватываются 

одной статьей; 
- когда лицо совершило одно действие, содержащие признаки преступлений, 

предусмотренных двумя или более статьями. Например, изнасилование и 
умышленное убийство. 
Если одно и тоже деяние подпадает под признаки общей и специальной норм и 

совокупность преступлений отсутствует, уголовная ответственность наступает по статье 
Особенной части, содержащей специальную норму. 

Совокупность преступлений может быть идеальной и реальной. 
Идеальная совокупность – совершение одним действием нескольких 

преступлений, ответственность за которое наступает самостоятельно. Например, 
умышленный поджег дома с целью убийства человека (ч.2 п.а ст. 187). В действиях 
лица, налицо два преступления ч.2 п.а ст.187 и ст.96 ч.2 п.е УК. 

Реальная совокупность, совершение лицом в результате разных действий, 
нескольких преступлений. Так, совершение кражи ст.175, изнасилование ст. 120, 
незаконный сбыт наркотических средств ч.2 ст.259 УК образует реальную совокупность. 
Каждое преступление квалифицируется самостоятельно. 



 15

Деление преступлений на идеальные и реальные необходимы для исчисления 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

Рецидив преступления (ст.13). Рецидивом преступления признается совершение 
умышленного преступления, лицом имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. 

В соответствии с ч.2 ст.13 УК рецидив преступлений признается опасным: при 
совершении лицом умышленного преступления, если ранее это лицо дважды было 
осуждено к лишению свободы за умышленное преступление; при совершении лицом 
тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое преступление. 

Рецидив преступлений признается особо опасным: 
- при совершении лицом умышленного преступления, если ранее это лицо трижды 

и более раз осуждалось к лишению свободы за тяжкие преступления или 
умышленные преступления средней тяжести. 

- при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее это лицо дважды 
осуждалось за умышленное тяжкое преступление или было осуждено за особо 
тяжкое преступление. 

- при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно было 
осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление (ч.3 ст.13 УК). 

Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, а также снятие 
или погашенные в порядке установленном Уголовным кодексом не учитываются при 
признании рецидива. 
 
 

Лекция 4. Уголовная ответственность и ее основания 
 

1. Понятие уголовной ответственности. 
  2. Основания уголовной ответственности. Ст. 3 УК 

 
 Уголовная ответственность – это основное содержание уголовного права. Термин 
уголовная ответственность часто используется Уголовным кодексом РК (ст. 
1,2,3,6,7,11,12,16,17,18 и др.), а раздел V УК посвящен вопросу освобождения от 
уголовной ответственности. 
 Ответственность по своему характеру может быть: моральная, общественная, 
дисциплинарная, юридическая. 
 Юридическая ответственность подразделяется на виды: Гражданско-правовая, 
административная, уголовная. 
 Уголовная ответственность наступает за совершение преступления, это правовая 
реакция Уголовного закона на нарушение правовых норм. Нарушение уголовно-
правовых норм, охраняющих общественные отношения, влечет уголовную 
ответственность. 
 Понятием уголовная ответственность охватывается: 
- обязанность государства раскрыть преступление; 
- обязанность лица, совершившего преступление понести наказание; 
- установление состава преступления; 
- решение судом вопроса виновности и не виновности; 
- вменяемости и невменяемости; 
- применение к виновному мер уголовного наказания; 
- реализация уголовной ответственности отбывания наказания; 
- судимость, как правовой результат назначенного наказания; 
- возможность освобождения от наказания 
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Правовой формой реализации уголовной ответственности является привлечение 
лица к уголовной ответственности, применения к нему мер пресечения.  

Прекращение уголовной ответственности начинается с момента исполнения 
наказания, погашения или снятия судимости. 

Раздел V уголовного кодекса предусматривает основания освобождения от 
уголовной ответственности и от отбывания наказания. 

Основанием уголовной ответственности является совершение преступления, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом. 

 Уголовная ответственность наступает по статье Особенной части УК, где каждое 
преступление характеризуется своим составом. 

 Основание уголовной ответственности характеризуется следующими признаками: 
- совершение общественно опасного деяния, т.е. преступления; 
- установление вины; 
- определение состава конкретного вида преступления; 
- установление совокупности признаков, характеризующих общественную 

опасность определенного вида преступления; 
- применение уголовной ответственности в соответствии с УК; 
- признание уголовной ответственности и вины в совершении преступления только 

судом; 
- уголовной ответственности подлежит конкретное, физическое лицо, совершившее 

преступление. 
 

 
Лекция 5.Состав преступления 

 
1. Понятие состава преступления 
2. Понятие признаков и элементов состава преступлений. 
3. Виды составов преступления. 
4. Преступление и состав преступления. 

  
Понятие состава преступления в уголовном законе не содержатся, оно достаточно 

полно разработано в теории уголовного права. 
Состав преступления признается единственным основанием уголовной 

ответственности. 
Состав преступления – это совокупность объективного и субъективных 

признаков, установленных законом и характеризующих определенный, вид деяния как 
преступление. 

Каждое преступление отличается от другого своим составом, т.е. признаками 
определяющими сущность конкретного деяния и его общественную опасность. 
Признаки составов преступления содержатся в диспозициях статей Особенной части УК 
и в статьях Общей части УК. 

В общей части УК указывается признаки, присущие всем составом преступлений 
(например, вменяемость, возраст). 

В особенной части УК, на основе отбора характерных признаков конкретного 
преступления описывается диспозиция уголовно-правовой нормы, которая определяет 
состав преступления наряду с другими признаками. 

Признаки состава преступления позволяют разграничить одно преступление от 
другого, а значить правильно, квалифицировать преступление. 

Квалификация преступления это отыскание в каждом совершенном преступлении 
признаков того или иного состава преступления. 
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По объективной стороне, которая описывает характер преступления, чаще всего, 
происходит разграничение сходных преступлений (например, грабеж, кража, разбой). 

При несовпадении или отсутствии признаков деяния в уголовно-правовой норме 
означает отсутствие состава преступления и основания уголовной ответственности. 

В уголовном кодексе дается полный перечень видов преступлений, поэтому 
уголовная ответственность отпадает, если в действиях лица отсутствуют признаки 
составов преступления указанного в законе. 

Признаки преступления характеризуют свойства составных частей сторон 
преступления: объект, объективную сторону, субъекта и субъективную сторону. 

Составными частями преступления являются: 
- объект преступления; 
- объективная сторона преступления; 
- субъект преступления; 
- субъективную сторону состава преступления 

Признаки, характеризующие преступления делятся: на объект, объективную 
сторону, субъект и субъективную сторону. Однако в составе преступления могут 
находиться как основные, так и факультативные признаки. 
- объект (общий, родовой, непосредственный) преступления; 
- объективную сторону (действие, бездействие, причинная связь, время, место, 

способ, обстановка, орудие, средства совершения преступления). 
- субъект (физическое лицо, вменяемое, возраст, специальный субъект); 
- субъективную сторону преступления (вина, мотив, цель) 

В состав преступления принято выделять обязательные признаки и 
факультативные. 

Обязательные признаки присутствуют в каждом составе, например действие или 
бездействие, умысел или неосторожность. Факультативные признаки – это признаки, 
которые не обязательны для всех составов. Они указаны в диспозиции конкретной 
уголовно-правовой норм. Факультативные признаки: 
- определяют способ совершения преступления (кража, грабеж, разбой, 

мошенничество); 
- является квалифицирующим признаком, усиливающим ответственность (группа 

лиц, ранее судимое лицо и т.д.) 
- выступает в качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств; 

Составы преступлений принято делить на 3 вида. 
Основные составы: 

- квалифицированные составы со смягчающими обстоятельствами и отягчающими 
обстоятельствами. 
Основным считается состав конкретного преступления без отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. Например, убийство ч.1 ст. 96 УК. С субъективной стороны 
требуются только установить умысел – прямой или косвенный. 

Квалифицированные, это составы, предусматривающие наличия дополнительных 
субъективных признаков (корысть, особая жестокость, хулиганские побуждения, мотивы 
социальной, национальной вражды, кровная месть). 

Квалифицированные составы со смягчающими обстоятельствами (убийство 
матерью новорожденного ребенка, причинение вреда здоровью в состоянии аффекта, 
причинение вреда здоровью при превышении необходимой обороны). 

По структуре или конструкции составы делятся на: 
- простые; 
- сложные; 
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Простой состав описывает один объект, одно действие, одну форму вины 
(например, кража ст. 175 УК). 
 В сложных составах субъект посягает на несколько объектов, действия могут 
быть неоднократными, вина смешанная при разбое (ст. 179 УК), посягательство 
направлено на два объекта (личность и имущество). 
 По законодательной конструкции составы преступлений могут быть 
формальными и материальными. Эти термины имеют важное значение практическое 
значение для установления причиной связи между действием (бездействием) лица и 
наступившим преступным результатом, а также установления момента окончания 
конкретного преступления. 
 При формальных преступлениях состав включает в себя только признаки 
объективной стороны действие (бездействие), и преступление считается оконченным в 
момент их совершения. Последствия действия лежат за пределами состава данного 
преступления, и учитываются судом, если они наступили при назначении наказания. 
Например, клевета (ст. 129 УК) и оскорбление (ст. 130 УК) относятся к формальным 
преступлениям. 
 К преступлениям с материальным составом относятся кража (ст. 175 УК), грабеж 
(ст. 178 УК), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 187 
УК), где наряду с действием в составы включены последствия. Отсутствие последствий 
при совершении материальных преступлениях свидетельствует о недоведении 
преступления до конца и ответственность может наступить лишь за покушение на 
совершение конкретного преступления. 
 
 

Лекция 6. Объект преступления. 
 

1. Объект преступления. 
2. Понятие объекта преступления 
3. Виды объектов преступления. 
4. Предмет преступления. 

 
  
 Объект преступления – это определенная область общественных отношений, 
охраняемая уголовным законом. В уголовном законе ч.1 ст. 2 УК указаны объекты, 
подлежащие уголовно-правовой охране. 
 Уголовный кодекс построен по значимости и ценности сохраняемых объектов и 
государства. 
 В теории уголовного права на основе определения места конкретного объекта в 
системе общественных отношений принято классифицировать объекты на общий, 
родовой и непосредственный. Классификация объектов позволяет правильно 
квалифицировать преступления. 
 Общим объектом преступления – это совокупность всех общественных 
отношений, охраняемых уголовным законом. Общий объект показывает общественную 
опасность и направленность преступного действия на всю систему или определенную 
группу общественных отношений (например, личности, собственности, общественный 
порядок и т.д.). 
 Под родовым объектом понимается совокупность (группа) однородных, сходных 
общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Это преступления одного 
рода, посягающие на однородные отношения. Основой деления Особенной части УК на 
главы является родовой объект. Каждая глава имеет свой родовой объект. Например, 
глава 1 УК по родовому объекту посягательства охватывает следующие преступления; 
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преступление против личности; семьи и несовершеннолетних, конституционных прав и 
свобод человека и т.д. 
 Непосредственный объект – это совокупность общественных отношений, которое 
непосредственно подвергается угроза причинения вреда или которому причиняется 
вред. Статьи Особенной части УК построены по признаку родового объекта, которые 
отличаются друг от друга названиями или диспозицией статей (кража, грабеж, разбой, 
клевета, оскорбление, незаконная охота, загрязнение атмосферы). 
 Предмет преступления это материальные блага, по поводу которого совершается 
преступления. Предметами преступления в уголовном праве выступают вещи, предметы, 
ценности, которые  мы реально воспринимаем, ощущаем в объеме, весе, измерении. 
 В результате посягательства материальные блага переходят к лицу, 
совершившего преступления (вещи, деньги при краже). При совершении преступления 
против здоровья, чести и достоинства, потерпевшему причиняется физический или 
моральный вред.  
 В этих случаях говорят, что посягательство совершается на нематериальные 
блага, вред причиняется потерпевшему. 
 Например, предметом кражей является имущество, объект преступления и 
предмет преступления тесно взаимосвязаны. 
 Нельзя считать предметом хищения, в смысле имущественного преступления, 
убеждение, взгляды, идей, информацию, поскольку в них отсутствует материальный 
признак вещи. 
 Определение предмета преступления его свойств, объема, значимости и ценности 
имеет важное практическое значение при квалификации деяния. От свойств предмета, с 
которым связано посягательство зависит степень и тяжесть совершенного преступления 
(при хищении квалифицирующим моментом являются крупный размер, уничтожение 
чужого имущества в крупном размере, уничтожение памятников истории культуры и т.д. 
ст. 187ч.3 п.б. УК). 
 Орудия и средства совершения преступления (оружие, документы, транспорт и 
т.д.) необходимо отличать от предмета посягательства. Они не связаны с 
общественными отношениями (объектом) на которые совершается посягательство. В 
отдельных случаях предметом преступления могут быть оружие, документы при их 
краже или утрате. 
 

Лекция 7. Объективная сторона преступления. 
1. Понятие объективной стороны преступления. 
2. Признаки объективной стороны преступления. 

 
Объективная сторона преступления это характеристика внешней стороны состава 

преступления, которая проявляется в общественном действии или бездействии. 
 Противоправное поведение человека неразрывно связано с объективными и 
субъективными признаками. 
 Объективные стороны состава преступления состоит из следующих признаков: 
- общественно опасное деяние; 
- общественно опасные последствия; 
- причинная связь; 
- время, место, способ, орудия, средства и обстановка совершения преступления. 

Обязательными признаками всех составов преступлений является общественно 
опасное действие или бездействие. Остальные, указанные признаки объективной 
стороны относятся к факультативным, которые в одних преступлениях имеют и поэтому 
могут быть не включены в содержание объективной стороны. Если же оружие, способ, 
средства, место, обстановка совершения преступления указаны в диспозициях статьей 
они являются обязательными признаками. Например, п. е ч. 2 ст. 96 УК (способ, 
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опасный для жизни многих людей) или время как обязательный признак указан в ч. 3 ст. 
369 (насильственные действия, совершенные в военное время или в боевой обстановке). 

Например, для квалификации по ч.1 ст.96 УК (убийство), не имеет правового 
значения время, место, орудие совершения преступления. Эти обстоятельства 
учитываются судом при назначении наказания, установления причин и условий 
совершения преступления. 

Значение объективной стороны обусловлено тем, что: 
- она является основным элементом состава преступления; 
- юридическим основанием квалификации преступления; 
- позволяет разграничить одно преступление от другого. Например, кража и 

мошенничество, различны по способу совершения преступления, но схожи по 
объекту, субъективной стороне и субъекту преступлений. 
Поэтому кража и мошенничество как самостоятельные преступления отделены 

друг от друга различными статьями УК (ст. 175 УК кража и ст. 177 УК мошенничество). 
Является основанием назначения виновному справедливого наказания. 
Преступное деяние может быть совершено как путем действия, так и путем 

бездействия. 
Действие – это активное поведение лица и выражается в форме физического 

воздействия на человека, имущество окружающую среду. Отдельные преступления 
совершаются в словесной или письменной форме (например, клевета, оскорбление, 
угроза, подделка и фальсификация документов и т.п.). 

Бездействие – это пассивная форма совершения деяния. С правовой точки зрения, 
бездействие - это общественно опасное, противоправное и волевое невыполнение и 
уклонение лицом от совершения действий, которое оно обязательно было выполнить (в 
соответствии с функциональными обязанностями, установленными приказом. 
положением, уставом или правилами). Невыполнение. возложенных на лицо 
обязанности, т.е. действовать в соответствии с правилами или инструкциями, в 
результате которого наступает вред, то есть противоправное преступное бездействие. 

В числе основных признаков, объективной стороны, как вина, противоправность 
вред. Главным является общественная опасность общественная опасность причиняет 
вред или создает реальную угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом  
(объекту) ценностям, интересам личности, общества, государству. 

Если действие (бездействие) причиняет малозначительный вред, и не 
представляют общественной опасности, то оно не является преступлением (ч. 2 ст. 9 
УК), хотя формально и могут содержать признаки какого-либо преступления. Например, 
кража одной бутылки пива или водки по ценности (цена) малозначительны и большой 
опасности в уголовно-правовом смысле это деяние не представляет. 

Общественно-опасные последствия признаются признаком объективной стороны 
деяния, если эти последствия наступили в результате противоправных действий. 

Последствия преступления подразделяется на материальные и нематериальные. 
Материальный вред от преступлений выражается оценкой имущественного ущерба. 
Нематериальные последствия возникают в преступлениях носящих нематериальный 
характер (клевета, угроза). Ущерб наносится чести, достоинству и выражается в 
моральном вреде. 

Совершая деяние, лицо должно осознавать общественную опасность своего 
действия (бездействия), предвидеть возможность или неизбежность наступления вреда, 
направить свою волю (желание) на его достижение. 

Преступление поэтому всегда носит осознанный и волевой характер. Если лицо 
не осознавало и не могло осознавать фактический характер и общественную опасность 
своего поведения, оно признается невиновным, а его действия признаются 
непреступными ст. 16 УК. 
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Отсутствие воли, т.е. неспособность руководить своими действиями освобождает 
лицо от уголовной ответственности. 

Воля лица может быть парализована в результате психического и физического 
принуждения вследствие гипноза, угрозы причинения вреда здоровью или лишения 
жизни, под воздействием которых лицо может совершить противоправные действия. Не 
может проявить свою волю лицо и в случае воздействия непреодолимой силы, не 
содержит состава преступления и не влечет уголовной ответственности состава 
преступления и не влечет уголовной ответственности из-за отсутствия его воли (умысла) 
в причиненном вреде. 

Причинная связь это необходимое условие уголовной ответственности 
объективно возникающая связь между общественно-опасным виновного и 
наступившими последствиями (вредом). 

В преступлениях с материальным составом причинения связь является 
обязательным признаком объективной стороны. Уголовная ответственность наступает 
тогда, когда преступные последствия наступили в результате виновного действия, т.е. 
находились в причинной связи. 

Объективная сторона преступления также характеризуется факультативными 
признаками необходимые для квалификации преступлений, к ним относятся: время; 
место; обстановка; способ; средства и орудия совершения преступления. 

Время совершения преступления имеет значения обязательного признака 
объективной стороны в конкретных составах преступлений, например, ст. 380 УК 
(злоупотребление властью) степень тяжести деяния и соответственно наказание зависят 
от времени совершения преступления, если оно совершено в военное время это деяние 
называется лишением свободы до 5 лет. Напротив, для квалификации убийства по ст. 96 
УК время не имеет значения, т.е. убийство летом, зимой, ночью или днем необходимо 
квалифицируется по ст. 96 УК. 

Место совершения преступления – это место нахождение, место расположение, 
пространство, территория, среда на котором произошло преступление. Статьи 284, 285, 
288, 291, 293 уголовного кодекса предусматривают наказание за совершение 
общественно-опасных действий (бездействий) на охраняемых территориях в морской 
среде охранной зоне, лесном фонде и в др. местах. 

Место совершения преступления в отдельных случаях является обязательным 
признаком конкретных составов преступлений, оно указываются в диспозициях статьи и 
поэтому включаются в предмет доказывания (ст. 117 УПК). 

Обстановка совершения преступления – это условия в которых осуществляется 
преступление. Обстановка совершения преступление характеризуется обстоятельствами 
влияющие на квалификацию преступления, а размеры наказания (например, 
сопротивление начальнику в боевой обстановке ч.3 ст.368 УК самовольное оставление 
службы части или места службы в военное время ч.5 ст.372 УК, дезертирство, 
совершенное в боевой обстановке ч.3 ст.373 УК. 

Под способом понимается набор, действий приемов и методов, используемые при 
совершении преступления. 

В уголовном кодексе даются все обобщенные способы определенных видов 
преступлений, которые встречаются в судебной практике (обман, шантаж, угроза, 
насилие, злоупотребление должностными полномочиями, невыполнение, возложенных 
законом обязанностей и т.д.) 

Орудия и средства преступления – это всевозможные предметы, приспособления, 
орудия, вещества, транспортные средства, с помощью которых совершается 
преступление. Например, автомобиль в совершении преступления может выступать в 
качестве орудия, средства и быть его предметом. 

Факультативные признаки объективной стороны состава преступления имеет 
следующие значение. Они могут быть обязательными признаками состава преступления, 
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если указаны в диспозиции статьи Особенной части выступить квалифицирующими 
признаками: учитываться как обстоятельства смягчающие и отягчающие 
ответственность при назначении наказания. 
 
 

Лекция 8. Субъект преступления 
( ст. 16-18 УК ) 
 

        1. Понятие субъекта 
        2. Невменяемость 
        3. Специальный субъект 
 
 Субъект преступления является обязательным элементом состава преступления. 
Субъект преступления это вменяемое лицо, совершившее общественно-опасное деяние, 
предусмотренное уголовным кодексом. 
 Обязательными признаками субъекта преступления являются: 

1. субъектом преступления могут быть только физические лица (люди, человек). 
Уголовное право не признает в качестве субъекта преступления юридические 
лица (организации, учреждения). 

2. возраст, определенный законом, с наступлением которого возникают 
основания привлечения его к уголовной ответственности. 

Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ст. 14, ст. 15 УК). 
Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14 летнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности за 2 преступление (ст. 15 УК). Например, убийство ст. 96 У., 
умышленное тяжкое причинение вреда здоровью ст. 103 УК, умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью ст. 104 УК, изнасилование ст. 120 УК, 

. насильственные действия сексуального характера (ст. 121 УК), похищение 
человека (ст. 125 УК), кража ст. 175 УК, грабеж ст. 178 УК, разбой ст. 179 УК, 
вымогательство (ст. 181 УК), неправомерное завладение автомобилем или транспортным 
средством без цели хищения при отягчающих обстоятельствах (ст. 185 ч. 1,2,3 и 4 УК). 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах (ст. 187 ч. 2,3 УК), терроризм (ст. 233 УК), захват заложника (ст. 234 
УК), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 242 УК, хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 
255 УК), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ст. 257, ч. 2,3 УК), вандализм 
(ст. 258УК), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 260 УК), надругательство над телами умерших и местами их захоронения 
при отягчающих обстоятельствах (ст. 275, ч. 2 УК, умышленное приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 299 УК). 

В ч. 3 ст. 15 УК говорится: что если несовершеннолетние в возрасте (ст. 14) до 16 
лет, но вследствие отставания в психическом развитии или психического расстройства, 
во время совершения преступления не мог в полной мере осознать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими, он не 
подлежит уголовной ответственности. Уголовной ответственности подлежит только 
вменяемое лицо (ст. 14 УК). 

Уголовный кодекс (ст. 16 УК) содержит признаки, которые исключают 
уголовную ответственность лица совершившего общественно опасное деяние, 
находящего в состоянии невменяемости 

 2.Невменяемость – это такое психическое состояние, когда лицо не - владеет 
собой в результате: хронического психического расстройства; временного психического 
расстройства; слабоумия; иного болезненного состояния. 
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Состояние невменяемости характеризуется двумя критериями, медицинским 
который определяет психическое состояние лица в сравнении с биологической нормой. 

Лицо признается невменяемым, только если его состояние характеризуется 
душевной болезнью, дефектом рассудка. 

Другой критерий – юридический, характеризует состояние психики лица, т.е. 
интеллекта, его психическую волю в момент совершения деяния, интеллектуальный 
элемент юридического критерия выражается в неспособности лица осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия), в 
отсутствии воли (волевой элемент), невозможности руководить своими действиями. 

В отдельности, медицинский и юридический критерий характер критерии не 
позволяют сделать вывод о невменяемости лица. Наличие в общественно опасном 
действии лица, одновременно обеих критериев невменяемости, устанавливаемый 
психиатрической экспертизой, освобождает лицо от уголовной ответственности. В таких 
случаях к невменяемым применяются меры медицинского характера, т.е. изоляция их от 
общества для специального лечения. 

Медицинский (биологический) характеризуется  невозможностью лица 
осознавать фактический характер своих действий либо руководить ими в  результате 
следующих болезненных состояний: 

-хроническое психическое расстройство (шизофрения, маниакально-
депрессивный психоз др.); 

-временное психическое расстройство (алкогольные психозы, патологическое 
опьянение и пр.); 

-слабоумие ( дебильность, имбецильность, идиотия); 
-иное  болезненное состояние психики (например, галлюцинации ). 
Окончательное решение вопроса о признании лица невменяемым принимает 

только суд, при этом заключение судебно-психиатрической экспертизы по вопросу о 
вменяемости или невменяемости лица не являются для него обязательным, а 
рассматриваются наряду с иными доказательствами по делу.  

 3.Специальный субъект – это лицо, которое помимо общих обязательных 
признаков субъекта преступления обладает еще рядом дополнительных признаков, 
отражающих его специфические черты. 

Это единственный дополнительный признак субъекта преступления. 
Признаки специального субъекта весьма разнообразны и могут быть обусловлены 
такими обстоятельствами, как: 
должностное положение лица: только лицо, занимающее государственную должность, 
может быть привлечено к ответственности за получение взятки (ст. 311 УК РК); 
профессиональные обязанности лица: неоказание помощи больному (ст. 119УК РК); 

гражданство лица: только иностранный гражданин может быть привлечен к 
ответственности за шпионаж (ст. 166 УК РК); 
родственные отношения: уклонение от уплаты алиментов (ст. 136 УК РК); 
отношение к военной службе: дезертирство (ст. 373УК РК) и др. 

Специальный субъект как факультативный признак элемента состава преступления 
имеет важное значение: 

если признаки специального субъекта включены законом в основной состав 
преступления, то они становятся обязательным. Поэтому неустановление специального 
субъекта в конкретном деянии исключает уголовную ответственность; 

признаки специального субъекта преступления могут быть включены в состав с 
отягчающими обстоятельствами и поэтому они также становятся обязательными при 
квалификации преступления, совершенного с отягчающими обстоятельствами; 

специальный субъект часто характеризует личность преступника и поэтому 
может, выступает как обстоятельство, отягчающее уголовную ответственность. 
Например, ст. 63 УК РК установила, что отягчающим обстоятельством признается 
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совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в 
результате его служебного положения. 
 
 

Лекция 9.  Субъективная сторона преступления. 
( ст.19 – 23  УК ) 

1. Понятие и признаки субъективной стороны. 
                      2.  Значение субъективной стороны. 

   3.Вина и формы вины 
 

1. Субъективная сторона преступления – это психическая деятельность лица, 
непосредственно связанная с совершением преступления. 
Данный элемент состава преступления характеризует внутренний мир этого лица, 
психические процессы, которые протекали в момент совершения преступного деяния. 
Содержание субъективной стороны раскрывается при помощи таких признаков, как 
вина, мотив, цель и эмоции; при этом только вина является обязательным признаком 
любого состава преступления. 

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно-
опасному деянию. 

Мотив – это внутренние побуждения лица, которые вызвали в нем готовность 
совершить преступление. Мотивы могут быть низменными (корысть, личная 
заинтересованность, хулиганские побуждения и др.) и лишенными низменного 
содержания (ревность, сострадание, страх и др.). Низменные мотивы отягчают 
наказание, а лишенные низменного содержания – нет. 

Цель – это мысленная модель будущего результата преступления, к которому 
стремится виновное лицо. Например, целью общественно-опасного деяния может быть 
подрыв экономической безопасности станы в результате совершения диверсии. 

Эмоции представляют собой переживания лица в связи с совершенным 
преступлением. Например, убийство в состоянии аффекта, представляющего собой 
сильное душевное волнение, эмоциональную вспышку.  

2.  Значение субъективной стороны преступления заключается в том, что она: 
 является одним из элементов состава преступления и поэтому позволяет отделить 
преступное деяние от иных правонарушений. Так, подмена ребенка только тога будет 
признана преступлением, когда она совершается с особым мотивом: из корыстных или 
низменных побуждений (ст. 153 УК РК); 
 отграничивает друг от друга составы преступления, совпадающие по иным 
элементам и признакам. Например, цель совершения преступления позволяет отличить 
угон транспортного средства от его хищения; 
 факультативные признаки субъективной стороны могут быть обстоятельствами, 
смягчающими или отягчающими наказание. Например, совершение преступления по 
мотиву сострадания смягчает уголовное наказание, а совершение преступления по 
мотиву национальной или религиозной вражды отягчает его. 
         3.. Вина и формы вины.                  
 Вина – это предусмотренное уголовным законом психическое отношение лица к 
совершаемому им общественно-опасному деянию. 
         Сущность вины определяется неправильным отношением преступника к 
охраняемым уголовным законом социальным ценностям. 
        Степень вины представляет собой количественную характеристику социальной 
сущности вины, которая определяется совокупностью ее формы и содержания. Степень 
вины показывает глубину поражения ценностных, нравственных ориентаций виновного, 
что влияет на решение вопроса о его уголовной ответственности. 
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Элементами вины являются сознание (интеллектуальный элемент) и воля (волевой 
элемент), которые в совокупности составляют ее содержание. Таким образом, вина 
определяется деятельностью сознания человека и его воли. 
        Интеллектуальный элемент означает понимание лицом характера совершаемого 
им деяния и предвидение возможности наступления последствий. 
        Волевой элемент выражается в желании или сознательном допущении наступления 
общественно-опасных последствий либо в неосмотрительности, в расчете на 
предотвращение (ненаступление) последствий. 
Интеллектуальный и волевой элементы тесно взаимосвязаны. Их сочетания образуют 
разные формы вины. 
 Уголовное законодательство РК предусматривает две формы вины – прямой и 
косвенный, а неосторожность – на легкомыслие и небрежность. 
При этом деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением 
лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей 
Особенной части УК РК ( ст. 19 УК РК ) 
 
                                               Лекция  9. Умысел как форма вины. 
     ( ст. 20 -21 УК ) 

1. Прямой и косвенный умысел. 
                                    2 . Определенный, неопределенный  

 и альтернативный умысел. 
       3.Неосторожность как формы вины 
  
 Новый Уголовный кодекс впервые на законодательном уровне дал определение 
умысла и его видов 
 1.Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо 
осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность или 
неизбежность наступления общественно-опасных последствий (интеллектуальный 
элемент) и желало их наступления (волевой элемент). 
 .Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо 
осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность 
наступления общественно-опасных последствий, не желало, но сознательно допускало 
эти последствия либо относилось к ним безразлично. 
 Таким образом, интеллектуальный элемент является в целом общим и для 
прямого, и для косвенного умысла. В то же время для прямого умысла характерно 
предвидение именно неизбежности наступления последствий, в то время как 
интеллектуальный элемент косвенного ущерба умысла включает только предвидение 
реальной возможности наступления последствий, но не их неизбежности. В противном 
случае косвенный умысел перерастает в прямой.  
 Однако основное различие между прямым и косвенным умыслом заключается в 
их волевом элементе                 
 Желание – это стремление лица к определенному результату, который может 
выступать как конченая цель, промежуточный этап или средство достижения цели 
(например, убийство с целью облегчить совершение иного преступления). Если же речь 
идет о преступлениях с формальным составом, то здесь предметом желания будет 
совершение самого общественно-опасного деяния, поэтому преступления с формальным 
составом совершаются только с прямым умыслом. 
Волевой элемент для косвенного умысла характеризуется либо как сознательное 
допущение последствий, либо как безразличное отношение к ним. 
 При косвенном умысле лицо не желает, не стремится к наступлению 
общественно-опасных последствий, однако занимает пассивную позицию и тем самым 
осмыслено, намерено допускает их наступление. При этом преступник может вообще 
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безразлично относиться к наступлению последствий, совершено не задумываясь о 
возможности причинения вреда.  
 В отличие от сознательного допущения безразличное отношение к последствиям 
означает отсутствие всяких эмоций, переживаний по поводу возможного причинения 
вреда. 
 В зависимости от степени определенности, конкретизации представлений лица об 
объективных свойствах совершаемого им деяния выделяют: 
 определенный умысел; 
 неопределенный умысел; 

     альтернативный умысел 
 2.Определенный умысел характеризуется наличием улица  конкретного 
представления о характере и объеме возможного вреда. Например, нанося удар острым 
предметом в район сердца потерпевшего, виновный точно предвидит возможность 
наступления смерти, что свидетельствует о наличии четко выраженного умысла именно 
на причинение смерти. 
 Альтернативный умысел бывает в тех случаях, когда лицо, совершая 
преступление, предвидит одинаковую возможность наступления одновременно 
нескольких последствий, и при этом его воля направлена в равной степени на каждое из 
них. Преступления с таким умыслом квалифицируются в зависимости от фактически 
причиненных последствий. 
 При неопределенном умысле у виновного имеется лишь обобщенное 
представление о возможном вреде. Например, нанося удары в разные области тела, 
виновный предвидит лишь возможность причинения вреда, однако он не может знать, 
насколько тяжким он кажется. Преступления, совершенные с неопределенным умыслом, 
также квалифицируются в зависимости от фактически причиненного вреда.  
  Неосторожность как форма вины 
1. Неосторожность – это вторая форма вины, которая в соответствии с уголовным 
законом может быть двух видов: в виде легкомыслия и в виде небрежности. 
 Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 
возможность наступления общественно-опасных последствий своего деяния 
(интеллектуальный элемент), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение этих последствий (волевой элемент).  
 Легкомыслие по своему интеллектуальному элементу имеет некоторое сходство с 
косвенным умыслом. 
В то же время при косвенном умысле лицо предвидит наступление именно реальной 
возможности наступления вреда, в то время как при легкомыслии такая возможность 
представляется только как абстрактная, поскольку субъект полагает, что вред не 
наступит. 
 Главное отличие легкомыслия от косвенного умысла заключается в волевом 
элементе. 

 При косвенном умысле лицо в целом одобрительно относится к возможности 
наступления вреда, при легкомыслии же лицо, напротив. Желает и стремится не 
допустить причинения вреда и поэтому к последствиям относится только отрицательно. 
При преступном легкомыслии лицо полагает, что ему удастся предотвратить 
общественно-опасные последствия, поскольку рассчитывает на действие разных 
обстоятельств. Например. На свои личные качества (ловкость, силу опыт), на 
определенную обстановку (ночное время, отсутствие людей), на действия других лиц, 
сил природы, механизмы и др. Однако в реальности значение этих факторов виновное 
лицо оценивает неправильно, вследствие чего расчет на предотвращение вреда 
оказывается безосновательным и общественно-опасные последствия наступают. 
2. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не 
предвидело возможности наступления общественно-опасных последствий своего деяния 
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(интеллектуальный элемент), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 
Небрежность характеризуется двумя признаками: отрицательным и положительным. 
 Отрицательный признак заключается в непредвидении лицом преступных 
последствий своего деяния, а также в отсутствии понимания общественной опасности 
самого совершаемого деяния. 
Положительный признак состоит в том, что лицо должно и могло было предвидеть 
наступление преступных последствий. 
 
Положительный признак устанавливается при помощи объективного и субъективного 
критериев. 
 Объективный критерий означает обязанность лица предвидеть общественно-
опасные последствия («должно было»). Такая обязанность лица может устанавливаться 
какими-либо обязательными правилами: законом, должностной инструкцией, приказом, 
договором и др. 
 Субъективный критерий означает индивидуальную способность конкретного 
лица предвидеть возможность наступления вреда («могло»).  
Только одновременное наличие и объективного, и субъективного критериев 
свидетельствует о небрежности виновного лица 
 Волевой элемент при небрежности характеризуется отсутствием волевых 
усилий, направленных на то, чтобы предвидеть наступление общественно-опасных 
последствий. 
           3. («казус»). При случае лицо не предвидело и по обстоятельствам дела не могло 
предвидеть наступление общественно-опасных последствий. Таким образом, в отличие 
от небрежности случай характеризуется отсутствием объективного или субъективного 
критерия небрежности либо обеих сразу, поэтому уголовная ответственность 
исключается. 
           Новый Уголовный кодекс предусмотрел и особую разновидность невиновного 
причинения вреда: деяние признается невиновным и тогда, когда лицо, его 
совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно-опасных 
последствий своего деяния, но не могло предотвратить эти последствия в силу 
несоответствия своих психофизиологических качества требованиям экстремальных 
условий или нервнопсихическим перегрузкам.  
 
                                      
      Лекция  10. Ошибка и ее значение 

  1. Понятие ошибка 
  2. Юридическая ошибка. 
  3. Фактическая ошибка. 
 

1. Ошибка – это неправильное представление лица о действительном юридическом 
или фактическом характере совершенного им преступного деяния или его последствиях. 

В зависимости от характера неправильных представлений лица различают юридическую и 
фактическую ошибки. 

2. Юридическая ошибка – это неверное представление, оценка лицом 
юридической сущности совершаемого им деяния 
В соответствии с этим различаются три вида юридических ошибок: 
ошибочная оценка лицом своего деяния как преступного, хотя в действительности 
уголовный закон не относит его к преступлениям («мнимое преступление»). В данном 
случае уголовная ответственность исключается ввиду отсутствия состава преступления; 
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ошибочная оценка лицом своего деяния как непреступного, хотя на самом деле такое 
деяние признается преступлением. В подобной ситуации лицо подлежит уголовной 
ответственности, поскольку незнание закона не освобождает от наказания; 
неправильное представление лица о юридической квалификации совершенного им 
деяния. Например, лицо полагает, что совершает одно преступление, в то время как по 
закону оно имеет, совершено иной состав. При данном виде ошибки виновный будет 
отвечать за то преступление, которое он фактически совершил.  
3. Фактическая ошибка – это неправильное представление лица о фактических 
обстоятельствах, которые определяют объективные признаки преступления. 
К таким ошибкам относятся следующие: 
ошибка в объекте, то есть заблуждение лица относительно социального и юридического 
содержания объекта преступления. Субъект полагает, что посягает на один объект, в то 
время как в действительности ущерб причиняется другому объекту. При наличии такой 
ошибки преступление квалифицируется в зависимости от направленности умысла. 
От ошибки в объекте следует отличать ошибку в предмете и личности потерпевшего. 
          По общему правилу, ошибка в предмете («негодный предмет») не влияет на 
квалификацию, так как она не касается обстоятельств, имеющих значение признака 
состава преступления. 
В то же время, если неверное представление о предмете влечет и ошибку в объекте, то 
деяние следует квалифицировать по направленности умысла. 
          Ошибка в личности заключается в том, что субъект, желая посягнуть на жизнь или 
здоровье одного лица, в действительности причиняет вред другому лицу. Так как, в 
конечном счете, при данной ошибке страдает намеченный объект, то уголовно-
правового значения такое заблуждение виновного лица не имеет, если только при этом 
не подменяется объект преступления; 
          - ошибка относительно характера совершенного деяния. 
Она заключается в том, что лицо оценивает свои деяния как преступление, хотя в 
реальности они таковым не являются, и наоборот. В первом случае уголовная 
ответственность наступает за покушение на преступление, а во втором – только если 
будет установлена небрежность лица; 
           - ошибка относительно общественной опасности последствий, которая 
заключается в ошибочном представлении лица о размере причиненного им вреда. 
         Если причиненный вред окажется меньшим, чем предполагало виновное лицо, то 
оно будет отвечать за покушение на преступление с отягчающими обстоятельствами, а 
если большим – то уголовная ответственность наступает, только если совершенное 
преступление предусматривает неосторожную форму вины; 
ошибка относительно причиной связи. 
Такая ошибка приобретает уголовно-правовое значение лишь в том случае, если 
приводит к наступлению иного результата, чем ожидал преступник. 
 
 
                                                 Лекция 11.  Стадии совершения преступления. 

(ст. 24-26 УК)  
1. Понятие стадий совершения преступления. 

                               2. Значение стадий совершения преступления. 
                                    3.Приготовление к преступлению 
                                   4.Покушение на преступление. 
                                   5 Добровольный отказ от преступления 
 
             1.Уголовный кодекс РК определяет приготовление к преступлению как 
умышленную деятельность, направленную на приискание, изготовление или 
приспособление лицом средств или орудий преступления, приискание соучастников 
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преступления, сговор на совершение преступления либо создание иных условий для 
совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 
зависящим от этого лица обстоятельствам. 
           Приготовление к преступлению квалифицируется по соответствующей статье 
Особенной части Уголовного кодекса и ст. 24 УК РК («Приготовление е 
преступлению»). Это позволяет точнее определить содержание и степень опасности 
действий виновного.  
С объективной стороны приготовление к преступлению совершается    такими 
действиями, как: 
приискание средств и орудий преступления, то есть приобретение их любым способом. 
Способ приобретения может быть как правомерными, так и преступным; 
 изготовление средств и орудий – это их создание любым способом. В данном 
случае в отличие от приспособления орудия преступления создаются заново; 
 приспособление – это приведение орудий и средств преступления в такое 
состояние, когда становится возможным их использование при совершении 
общественно-опасного деяния; 
 приискание соучастников – это действия виновного по вовлечению в 
совершение преступления иных лиц, которые могут выступать в качестве организаторов, 
исполнителей, пособников или подстрекателей. Способы приискания могут быть 
уговоры, шантаж, угрозы и др.; 
 сговор на совершение преступления – это взаимное соглашение двух или более 
лиц о совместном участи в совершении преступного деяния. 
            Объективная сторона приготовления характеризуется также прерванностью 
приготовительных действий по объективным, не зависящим от лица обстоятельствам. 
Характеристика вышеуказанных действий показывает, что при приготовлении к 
преступлению еще отсутствует непосредственное воздействие на объект задуманного 
посягательства, что делает данную стадию менее опасной, чем иные. 
         В связи с этим уголовный закон устанавливает, что уголовная ответственность на 
объект наступает только за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению. 
С субъективной стороны приготовление к преступлению характеризуется только 
прямым умыслом.  
1. Покушение на преступление – это умышленные действия или бездействие лица, 
непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. 
Объективная сторона покушения характеризуется следующими признаками: 

покушение – это деяние, которое непосредственно направлено на совершение 
преступления. На данной стадии общественно-опасное деяние начинает осуществляться 
практически, в связи, с чем объекту всегда причиняется вред либо появляется прямая 
угроза его причинения; 

покушение характеризуется тем, что при его совершении преступление не 
доводится до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. При совершении 
преступления с материальным составом это проявляется в ненаступлении общественно-
опасных последствий, а при покушении на преступление с формальным составом 
происходит неполное выполнение тех действий, которые образуют объективную 
сторону конкретного преступления.  
Незавершенность деяния позволяет отграничить данную стадию от оконченного 
преступления. 
Субъективная сторона покушения выражается только в прямом умысле.  

В зависимости от оценки степени завершенности преступного деяния самим 
виновным лицом (субъективный критерий) различают оконченное покушение и 
неоконченное покушении. 
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Оконченный считается такое покушение, когда виновный совершил все действия 
(бездействие), которые он считал необходимым для завершения преступления, однако 
преступный результат не наступает по объективным, то есть не зависящим от него 
обстоятельствам.  
Неоконченное покушение бывает в том случае, когда виновный не совершил всех тех 
действий (бездействия), которые, по его убеждению, были необходимы для доведения 
преступления до конца. 
Выделяют также негодное покушение, которое делится на покушение на негодный 
объект и покушение с негодными средствами. 
          Покушение на негодный объект заключается в том, что действия лица в силу 
допускаемой им фактической ошибки в действительности не способны причинить вред 
объекту уголовно-правовой охраны. Покушение на негодный объект квалифицируется 
как обычное покушение и влечет уголовную ответственность на общих основаниях. 
        Покушение с негодными средствами – это покушение, при котором лицо применяет 
средства, которые по своим объективным свойствам не способны довести преступление 
до конца. Данный вид негодного покушения также влечет уголовную ответственность. 
Исключением являются лишь случаи, когда лицо применяет, очевидно, непригодные для 
совершения преступления средства (например, заклинания, наговоры и др.). 
Такие действия основаны на крайнем невежестве лица, не представляют общественной 
опасности и поэтому не влекут наступления уголовной ответственности.  

Добровольный отказ от преступления – это прекращение лицом приготовления 
к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность 
доведения преступления до конца 
           Особенность добровольного отказа организатора и подстрекателя преступления 
заключается в том, что данный отказ должен предотвратить доведение исполнителем 
преступления до конца. Пособнику достаточно предпринять все зависящие от него меры, 
чтобы предотвратить совершение преступления. 
Если действия организатора или подстрекателя не привели к предотвращению 
совершения преступления исполнителем, то предпринятые ими меры могут быть 
признаны судом обстоятельствами, смягчающие наказание. 

Признаками добровольного отказа являются: возможность добровольного 
отказа только на стадии неоконченного преступления; 

добровольность отказа. Это означает, что лицо по собственной воле, инициативе 
прекращает дальнейшие действия, понимая при этом, что имеет возможность довести 
начатое деяние до конца. Добровольность исключается, если деяние прекращается из-за 
возникновения обстоятельств, затрудняющих или не позволяющих закончить 
преступление; 

окончательность отказа. Его сущность заключается в том, что лицо навсегда, а 
не на какое-то время прекращает начатое деяние. Не будет окончательности в том  
случае, если виновный не совершил повторного деяния из-за того, что первое оказалось 
безрезультатным; 

отказ должен быть от всего преступления, а не только от его продолжения. 
При наличии всех вышеуказанных признаков лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если только фактически совершенное им деяние не содержит иного 
состава преступления. 
 

Лекции 12 .  Соучастие в преступлении. 
( ст.27-31 УК) 

    1.  Понятие соучастия в преступлении. 
                                 2. Значение соучастия. 

   3. Виды и формы соучастия 
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1. Соучастие в преступлении – это умышленное совместное участие двух или 
более лиц в совершении умышленного преступления. 
Объективными признаками соучастия являются: 

множественность субъектов,  то есть, как минимум, два лица, способных нести 
уголовную ответственность; 

совместность. Совместность означает, что деятельность одного соучастника 
дополняет деятельность другого (взаимная обусловленность), что позволяет в конечном 
итоге достичь общего, единого для них преступного результата. При этом преступный 
результат находится в причинной связи с действиями каждого из соучастников; 

соучастие возможно только до окончания преступления. 
          Субъективные признаки соучастия: 

соучастие возможно только в умышленных преступлениях; 
все соучастники действуют умышлено. Это означает, что все соучастники взаимно 
осведомлены о своих совместных действиях и стремятся к достижению общих 
преступных последствий как результата их объединенных усилий. 
 От соучастия следует отличать посредственное причинение, когда виновный 
совершает преступление с использованием лиц, не подлежащих уголовной 
ответственности в силу своего возраста, невменяемости или иных обстоятельств. В 
данном  случае отсутствует множественность субъектов, поэтому сам преступник 
признается исполнителем общественно-опасного деяния.  
 От соучастия следует также отличать и прикосновенность к преступлению, 
поскольку последнее хотя, и связано с совершением преступления, однако не 
содействует ему ввиду отсутствия причиной связи. 
Различаются две формы прикосновенности: недонесение и укрывательство. Новый 
Уголовный кодекс РК (Особенная часть) в отличие от прежнего законодательства 
предусматривает уголовную ответственность лишь за заранее не обещанное 
укрывательство и только особо тяжких преступлений.  
 2.Значение института соучастия заключается в том, что он: 
устанавливает объективные и субъективные признаки, которые свойственны всем 
случаям совершения преступлений путем объединения усилий нескольких лиц, что 
позволяет отграничить соучастие от иных смежных с ним видов преступной 
деятельности; 

устанавливает принципы уголовной ответственности за преступления, 
совершенные несколькими лицами; 
определяет особенности назначения наказания каждому из видов соучастников 
преступления. 
 3. Виды и формы соучастия В основу деления соучастия на виды положено 
различие в характере поведения соучастников преступления. В связи с этим выделяют 
простое соучастие (соисполнительство) и сложное соучастие. 
В основу деления соучастия на формы положена степень согласованности действий 
соучастников преступления. В связи с этим выделяют соучастие с предварительным 
соглашением и соучастие без предварительного соглашения. 
Формы и виды соучастия тесно взаимосвязаны, поскольку одновременно, как влияют на 
квалификацию содеянного, так и определяют характер и степень общественной 
опасности преступной деятельности соучастников. 

Простое соучастие – это вид соучастия, при котором каждый из участников 
преступления выполняет его объективную сторону. В данном случае все соучастники 
признаются исполнителями, поэтому простое соучастие именуется еще 
соисполнительством. 
 Сложное соучастие характеризуется распределением ролей между отдельными 
участниками преступления. 
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В зависимости от роли (функций), выполняемой соучастником, различают: исполнителя, 
организатора, подстрекателя и пособника. 

Исполнитель – это лицо, непосредственно совершившее преступление либо 
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, а также 
лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности в силу своего возраста, невменяемости или 
иных обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом РК (посредственное 
исполнительство). 
Если же исполнителю не удалось довести преступление до конца по не зависящим от 
него обстоятельствам, остальные соучастники несут ответственность за приготовление 
или покушение на преступление. 

Организатор – это лицо, организовавшее совершение преступления или 
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 
преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. 
Организатор является наиболее опасным из всех соучастников преступления, так как 
именно от него исходит инициатива совершения преступления. Поэтому закон 
устанавливает повышенную ответственность организатора: он несет ответственность за 
все преступления, совершенные членами организованной группы, если эти преступления 
охватывались его умыслом. 

Подстрекатель – это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 
путем уговора, угрозы или другим способом. Подстрекательство должно быть выражено 
в конкретных формах, когда подстрекаемый четко представляет себе, какое 
преступление его побуждают совершить. Общие призывы к совершению общественно-
опасного деяния, не адресованные к конкретному лицу, не являются 
подстрекательством. 
Если подстрекателю не удалось по не зависящим от него причинам склонить лицо к 
совершению преступления, то он будет нести ответственность за приготовление к 
преступлению. 

Пособник – это лицо, содействовавшее совершению преступления. 
Пособничество может быть:физическим, которое выражается в совершении действий 
материального характера, способствующих выполнению объективной стороны 
преступления, устранении препятствий и др.; 
интеллектуальным, представляющим собой психическое воздействие пособника на 
исполнителя в форме советов, указаний, в предоставлении информации, заранее 
обещанном укрывательстве и др. 
В отличие от подстрекателя пособник не возбуждает исполнителя решимости совершить 
преступление, он лишь укрепляет и поддерживает ее.   

Соучастие без предварительного соглашения – это первая форма соучастия. 
Оно бывает тогда, когда преступление совершается группой лиц, то есть двумя или 
более исполнителями без предварительного сговора. 
Это наименее опасная форма соучастия, так как ее участники заранее специально не 
договариваются о времени, способе, месте, объекте и др. своего преступного 
посягательства, поэтому согласованность действий соучастников в данном случае 
является минимальной. Сговор при такой форме соучастия исключается, он может 
возникнуть только уже в процессе совершения общественно-опасного деяния.  
Даная форма соучастия может быть только в виде соисполнительства. 
Соучастие с предварительным соглашением – это вторая форма соучастия, что имеет 
место в том случае, когда участники заранее, то есть еще до начала совершения 
преступления, договариваются о совместном его совершении. 
Разновидностями этой формы соучастия являются следующие: 

совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Такое 
соучастие может сочетаться как с соисполнительством, так и со сложным видом 
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соучастия, однако для него обязательно участие в преступлении, как минимум, двух 
исполнителей, поскольку в законе говорится о группе лиц. 
Сговор может выражаться в разных формах: словесно. Письменно, в молчаливом 
согласии, совершении конклюдентных действий др.; 
совершение преступления организованной группой, под которой понимается устойчивая 
группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. 
Признаками организованной группы являются: 

устойчивость, характеризующаяся длительностью и постоянством связей между 
членами группы, существованием плана преступной деятельности, жесткой 
дисциплиной, оснащенностью оружием и техникой, как правило, распределением ролей 
и др.; 

специальная цель создания группы: совершение одного или более преступления; 
совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией), 

которым является сплоченная организованная группа (организацией), созданная для 
совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных 
групп, созданных в тех же целях. 
Главным признаком преступного сообщества является сплоченность. 
 Сплоченность означает высшую степень согласованности между участниками 
сообщества, которая характеризуется распределением ролей, сложной внутренней 
структурой сообщества, тщательной конспирацией и обособленностью (замкнутостью) 
группы от общества, стабильностью состава, собственными правилами общения и 
поведения («субкультура») и др. Во главе сообщества, как правило, находится 
авторитетный в преступной среде лидер. 
Важным признаком сообщества является и особая цель его создания – совершение 
тяжких или особо тяжких преступлений.  
Учитывая повышенную опасность данной разновидности соучастия, законодатель 
специально установил, что создание организованной группы в случаях, не 
предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса, влечет уголовную 
ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она 
создана. 
 
 
                                                  Лекция 13. Множественность преступлений. 

(Ст.11-13 УК ) 
                        1.Понятие и признаки множественности 
    2.Отличие множественности от смежных  
                           единичных преступлений. 
                       3. Понятие формы множественности.  
          4.Неоднократность преступлений 
                        5.Совокупность преступлений 
                        6. Рецидив преступлений. 
1. Множественность преступлений  - это совершение лицом двух или более 
преступлений независимо от того, подвергалось оно ранее осуждению за них или нет. 
Признаки множественности: 
 совершение лицом не менее двух самостоятельных преступлений; 
 каждое из совершенных преступлений сохраняет свое юридическое знание, то 
есть еще не истекли сороки давности привлечения к уголовной ответственности или не 
снята (не погашена) судимость, отсутствует акт амнистии либо помилования и др.; 
 каждое преступление установленного судом  в своем приговоре. Если лицо даже 
и совершило общественно-опасное деяние, однако уголовное дело в отношении него 
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было прекращено на стадии предварительного расследования или в суде, то оно 
считается не совершившим преступление; 
 каждое из преступлений может быть как оконченным, так и неоконченным. 
2. Множественность преступлений отличается от единичных сложных 
преступлений, в качестве которых выступают продолжаемое. Длящееся и составное 
преступления. 
 Продолжаемое преступление – это единичное преступление, которое направлено 
на один объект и совершается рядом тождественных действий, объединенных общей 
целью умыслом (например, кража деталей для сбора радиоприемника). 
 Длящееся преступление – это то, которое продолжается непрерывно. В данном 
случае общественно-опасное деяние имеет характер процесса, однако остается одним 
(например, дезертирство, побег). Заканчивается длящееся преступление либо явкой с 
повинной, либо пресечением его компетентными органами. 
 Составное преступление слагается из двух самостоятельных действий, каждое из 
которых предусмотрено уголовным законом в качестве самостоятельного преступления. 
Например, разбой – это грабеж + причинение вреда здоровью. Однако ввиду своего 
внутреннего единства и взаимосвязи, данные действия при объединении образуют одно 
составное преступление, которое не относится к множественности. 
К составным преступлениям относятся также деяния, совершенные одним действием, 
однако повлекшие два и более самостоятельных последствия. 
3. Формы множественности выделяются в зависимости от структуры 
общественно-опасного деяния. Уголовный закон различает три формы 
множественности: 

неоднократность; 
совокупность; 
рецидив.  

.4. Неоднократность преступления – это совершение лицом двух или более 
преступлений, предусмотренных одной статьей или частью статьи Уголовного 
кодекса. 

В данном случае неоднократность образуется тождественными преступлениями, то 
есть деяниями, которые совпадают и по объективным, и по субъективным признакам 
(две кражи, два убийства и др.).  

Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными 
статьями Уголовного кодекса, может признаваться неоднократностью только в случаях, 
предусмотренных статьями Особенной части. 
В данном случае неоднократность образуется однородными деяниями. Например, в 
соответствии с примечаниями к ст. 175 УК РК («Кража») кража будет являться 
неоднократной и в том случае, когда ее совершению предшествовало совершение 
мошенничества, разбоя или иных преступлений против собственности. 
Уголовный закон устанавливает, что в случаях, когда неоднократность преступлений 
предусмотрена Уголовным кодексом в качестве обстоятельства, влекущего более 
строгое наказание, совершенные лицом преступления квалифицируется по 
соответствующей части Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за 
неоднократность преступлений. 
 Такое положение усиливает уголовную ответственность за наиболее тяжкие и 
распространенные преступления. 

5.Совокупность преступлений – это совершение лицом двух или более      
преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи 
Уголовного кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено. 

 Признаки совокупности преступлений: 
совершение двух или более преступлений; 
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каждое преступление квалифицируется разными статьями либо разными частями 
одной и той же статьи Уголовного кодекса; 
все преступления совершены лицом до его осуждения хотя бы за одно из них. 
. Различаются два вида совокупности преступлений реальная и идеальная.  

Реальная совокупность – это совершение лицом разными самостоятельными деяниями 
двух или более преступлений. 
Такую совокупность следует отличать от правила конкуренции уголовно-правовых 
норм, в соответствии с которым, если преступление предусмотрено общей и 
специальной нормами, то совокупность преступлений отсутствует и уголовная 
ответственность наступает только по специальной норме. В данном случае совершается 
лишь одно деяние, хотя и подпадающее одновременно под действие разных норм, 
поэтому совокупность отсутствует.  
 Идеальная совокупность – это совершение лицом одного деяния, содержащего 
признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями Уголовного 
кодекса. Примером идеальной совокупности является умышленное лишение жизни при 
разбое (ст. 96 + ст. 179УК РК). 
 При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за 
каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи 
Уголовного кодекса. Это правило распространяет как на реальную, так и на идеальную 
совокупность 
 6.. Рецидив – это совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное деяние. 
Признаки рецидива: 

наличие не менее двух самостоятельных преступлений; 
преступление совершено в форме умысла; 
наличие неснятой (непогашенной) судимости. Различают три вида рецидива: 

простой, опасный и особо опасный.  
 Простым рецидивом признается совершение любого умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное деяние. 
 Опасным рецидивом признается совершение лицом. 

умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если 
ранее это лицо два раза было осуждено к лишению свободы за умышленное 
преступление; 

умышленного тяжкого преступления, если оно ранее было осуждено за 
умышленное тяжкое преступление. 

 Особо опасным рецидивом признается совершение лицом: 
умышленного преступления, за которое оно осуждается к лишению свободы, если ранее 
это лицо не менее трех  раз  осуждалось к лишению свободы за  тяжкие преступления 
или  умышленные преступления средней тяжести; 
умышленного тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за 
умышленное тяжкое преступление или было осуждено за  за особо тяжкое  
преступление; 
при совершении лицом особо тяжкого    преступления, если оно ранее было осуждено за 
тяжкое и особо тяжкое преступление.. 
Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет,а 
также судимости, погашенные и или снятые в порядке, установленным законом, не 
учитываются при признании рецидива. 
В этом проявляется принцип гуманизма уголовного пра 
 
 
   Лекция  14. Обстоятельства, исключающие   

    преступность деяния. ( ст.32- 37 УК ) 
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   1.Понятие и виды обстоятельств, 

   исключающих преступность деяния. 
 2. Необходимая оборона. 

    3. Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. 

  4. Крайняя необходимость. 
     5. Физическое или психическое принуждение. 

  6. Обоснованный риск. 
    7. Исполнение приказа или распоряжения. 

   8.Осушествление оперативно-розыскных 
             мероприятий ст.34-1 УК 

1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, - это целесообразные 
действия, направленные на устранение реальной угрозы, созданной для охраняемых 
уголовным законом общественных отношений. 
Уголовный кодекс предусматривает шесть обстоятельств, исключающих преступность 
деяния: 

необходимая оборона; 
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 
крайняя необходимость; 
физическое или психическое принуждение; 
обоснованный риск; 
исполнение приказа или распоряжения. 

2. Необходимая оборона – это правомерная защита лицом своих прав и интересов 
других лиц, общества или государства от общественно-опасного посягательства путем 
вынужденного причинения вреда нападающему, если при этом не было допущено 
превышение пределов необходимой обороны. 
Уголовный закон устанавливает условия правомерности необходимой обороны, которые 
делятся на условия, относящиеся к посягательству, и на условия, относящиеся к защите. 
Посягательство должно быть: 
общественно-опасным, то есть способным причинять существенный вред правам и 

интересам личности, общества или государства; 
наличным, то есть уже начавшимся, но еще не окончившимся. Однако, если о 
обстоятельствам дела для обороняющегося момент окончания преступного 
посягательства был не ясен, то состояние необходимой обороны также имеет 
место;действительным. Это означает, что преступное деяние должно существовать 
реально, в объективной действительности, а не только в воображении обороняющегося. 
Если же посягательства в действительности не было, то налицо мнимая оборона, то есть 
защита от несуществующего преступления. 
Если будет установлено, что при мнимой обороне лицо не осознавало, что в реальности 
никакого посягательства нет, однако по обстоятельствам дела могло и должно быть это 
осознавать, то его действия подлежат квалификации по статьям Уголовного кодекса, 
предусматривающим ответственность за причинение вреда по неосторожности. 
Условия, относящиеся к защите: 

допускается защита не только собственных прав и интересов, но и интересов 
других лиц, а также общества и государства. При этом такое право принадлежит лицу 
независимо от возможности избежать общественно-опасного посягательства или 
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти; 

вред причиняется только нападающему, но не третьим лицам; 
защита должна быть своевременной, то есть соответствовать по времени совершаемому 
общественно-опасному посягательству; 

не должно быть допущено превышения пределов необходимой обороны. 
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Превышением пределов необходимой обороны признаются только умышленные 
действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности 
посягательства. 
3. В соответствии с Уголовным кодексом не является преступлением причинение вреда 
лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам 
власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными 
средствами задержать такое лицо не представлялось возможным  и при этом не было 
допущено превышения необходимых для этого мер. 
Условиями правомерности причинения вреда при задержании преступника являются: 
совершение виновным лицом преступления. Причинение вреда лицу, совершившему 
иное правонарушение (административное, дисциплинарное и др.), не допускается и 
влечет уголовную ответственность на общих основаниях; 

задерживается и причиняется вред только тому лицу, которое совершило 
общественно-опасное деяние; 
меры, применяемые для задержания лица, являются вынужденными, то есть иными 
средствами задержать виновное лицо не представлялось возможным; 
 целью действий, причиняющих вред задерживаемому, является его доставление в 
органы власти и пресечение возможности совершения им новых преступлений; 

задержание лица является своевременным, то есть не запоздалым; 
при задержании не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 
признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности 
совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, 
когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый 
обстановкой вред. 
Однако такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда. 
4. Крайняя необходимость – это особое состояние, при котором лицо для 
предотвращения опасности, реально угрожающей интересам личности, общества или 
государства, вынуждено причинить вред иным охраняемым уголовным законом правам 
и интересам. 
Условия правомерности акта крайней необходимости делятся на условия, относящиеся 
к грозящей опасности, и на условия защиты от нее. 
Условия, относящиеся к опасности: 
источники грозящей опасности могут быть самыми разнообразными: стихийные 
явления, неисправности механизмов и транспортных средств, поведение людей и 
животных, физиологические процессы, болезни и др.; 

опасность должна быть наличной, то есть она непосредственно угрожает 
объектам, охраняемым уголовным законом, способна в любой момент реализоваться; 

действительность опасности; 
опасность не могла быть устранена иными средствами, не связанными с причинением 
вреда третьим лицам. 
Защита от опасности должна соответствовать следующим требованиям: 

у защиты должна быть особая цель: она направлена на предотвращение еще 
большего вреда; 

в результате защиты вред причиняется третьим лицам; 
защита должна быть своевременной; 
не должно быть допущено превышения пределов крайней необходимости.  

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 
соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при 
которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный 
или более значительный, чем предотвращенный. 
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Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда. 
5. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 
интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого 
принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием 
Физическое принуждение – это принуждение лица совершить какое-либо действие либо 
воздержаться от его совершения путем причинения ему телесных повреждений, 
нанесения побоев, незаконного лишения свободы и др. 
 Уголовный закон различает два вида физического принуждения: преодолимое и 
непреодолимое. Психическое принуждение преодолимо всегда.  
При непреодолимом физическом принуждении лицо полностью лишается возможности 
руководить своими действиями, поэтому в данном случае уголовная ответственность 
исключена, налицо обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
Если же лицо причиняет вред охраняемым уголовным законом интересам в результате 
психического принуждения, а также в результате физического принуждения, вследствие 
которого лицо сохраняло возможность руководить своими действиями, то вопрос об 
уголовной ответственности лица решается по правилам о крайней необходимости. 
 Поэтому уголовная ответственность в данной ситуации исключается только в том 
случае, если предотвращенный вред будет большим, чем причиненный.  
В противном случае наступает уголовная ответственность, однако примененное к лицу 
физическое иди психическое принуждение будет рассматриваться как обстоятельство, 
смягчающе наказание. 
 6. Уголовный кодекс впервые устанавливает, что не является преступлением 
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске 
для достижения общественно полезной цели. 
Критериями обоснованности риска являются следующие: 

применение риска обусловлено достижением только общественно полезных целей; 
такая цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями 
(бездействием); 
лицо приняло все достаточные, по его мнению, меры для предотвращения 
причинения вреда охраняемым законом интересам. 

Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для жизни 
многих людей либо с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия. 
Такое жесткое правило обусловлено ухудшением экологической обстановки в нашей 
стране. 
Совершение преступления при нарушении условий (критериев) обоснованного риска 
является обстоятельством, смягчающим наказание. 
 7. Уголовный кодекс впервые предусматривает, что не является преступлением 
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во 
исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную 
ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказы 
или распоряжение. 
 Условиями правомерности деяния. Совершенного во исполнение приказа, 
являются следующие: 
изданные приказы или распоряжение являются обязательными для лица, которое их 
исполняет; 
приказ издан в надлежащей форме (с реквизитами) и надлежащим лицом;  
отсутствие у исполнителя осознания незаконности изданного приказа или распоряжения. 
 Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо 
незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих 
основаниях. В данном случае налицо соучастие с разделением ролей. 
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Неисполнение заведомо незаконных приказов или распоряжения исключает уголовную 
ответственность. 
 8.Осуществление оперативно-розыскных мероприятий. Не  является 
преступлением причинившее вред охраняемым законом интересам деяние, совершенное 
при выполнении в соответствии с законом оперативно- розыскных мероприятий 
сотрудником уполномоченного государственного органа либо по поручению такого 
органа иным лицом, сотрудничающим с этим органом, если это деяние совершено с 
целью предотвращения, выявления, раскрытия или расследования   преступлений, а 
также  если вред правоохраняемым   интересам менее значителен, чем вред, 
причиненный указанными преступлениями, и если их предотвращение, рсследование 
или раскрытие или расследование, а равно изобличение виновных в совершении 
преступлений лиц не могло быть осуществлено иным способом. 
 
 

Лекция 15. Понятие наказания и его цели 
( ст. 38-39  УК) 

1. Понятие наказания. 
                                          2. Цели наказания.  

    3. Категории наказаний 
                                                4.Системай и   виды наказания 
1. Наказание – это мера государственного принуждения. Назначаемая по приговору 
суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или 
ограничения прав и свобод этого лица. 
Признаки уголовного наказания: 

основанием его назначения является только совершение лицом    преступления; 
носит публичный характер: наказание назначается от имени государства; 
носит строго личный характер: наказание применяется только к лицу, 
совершившему преступление; 
назначается только по приговору суда, вступившему в законную силу; 
носит карательный характер и приводит к существенному ограничению прав и 
свобод виновного; 
влечет судимость. 

2. Уголовный закон предусматривает следующие цели наказания: 
восстановление социальной справедливости. 

Это означает, что применение наказания к виновному лицу восстанавливает 
нарушенные в результате совершения преступного деяния личные и общественные 
интересы, возмещает вред, причиненный объекту посягательства. 
Такая цель реализуется путем наложения штрафа. Конфискации, назначения лишения 
свободы и иных видов наказания; 

исправление осужденного.  
Данная цель направлена на изменение отрицательных ценностных ориентаций 
виновного, в результате чего лицо начинает осознавать необходимость соблюдения 
уголовного закона. Исправление осужденного достигается в том случае, если он в 
дальнейшем больше не совершает новых преступлений, поэтому эту цель называют еще 
специальным предупреждением; 

предупреждение совершения новых преступлений.  
Эта цель относится к лицам, к которым наказание еще не применялось.  
Она достигается путем установления уголовной ответственности за каждое совершенное 
преступление и обеспечения реальности и неотвратимости назначения и исполнения 
наказания. 
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Целью уголовного наказания не является причинение физических страданий виновному 
лицу или унижение его человеческого достоинства. 
 Категории наказаний. Наказания могут быть трех категорий: 

только основными; 
только дополнительными; 
наказаниями, которые могут назначаться и как основные, и как дополнительные 

. Основные наказания – это наказания, которые могут быть назначены в качестве 
самостоятельных и не могут быть применены как дополнительные к другим видам 
наказания. 
 Основные наказания всегда предусмотрены в санкции уголовно-правовой нормы. 
 Уголовный кодекс относит только к основным видам наказаний: 

штраф; 
привлечение к общественной работе; 
исправительные работы; 
ограничение по военной службе; 
ограничение свободы; 
арест; 
содержание в дисциплинарной воинской части; 
лишение свободы на определенный срок; 
пожизненное лишение свободы; 
смертную казнь. 
 Дополнительные наказания не могут назначаться самостоятельно, они лишь могут 

присоединяться к основным, усиливая тем самым тяжесть применяемого уголовного 
наказания. 
 К только дополнительным наказаниям относятся: 

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград; 
конфискация имущества. 
При этом конфискация может назначаться лишь за тяжкие и особо тяжкие 

преступления и только в случаях, когда она специально предусмотрена в статье 
Особенной части Уголовного кодекса. 

 Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью могут применяться как в качестве основных, если они 
указаны в санкции конкретной статьи Уголовного кодекса, так и в качестве 
дополнительных видов наказаний. 
Однако штраф как дополнительное наказание может назначаться только в случаях, 
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
Уголовного кодекса. 
 

Лекция 16.   Система наказаний и их конкретные 
виды 

( ст.39- 51 УК) 
                          1. Перечень видов наказаний. 
2. Штраф. 
3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься            
    определенной деятельностью. 
4. Привлечение к общественным работам 
5. Исправительные работы. 
6. Ограничение по военной службе. 
7. Ограничение свободы. 
8.  Арест. 
9. Содержание в дисциплинарной воинской части. 
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10. Лишение свободы.  
11. Смертная казнь. 
1. Система наказаний – это установленный уголовным законом исчерпывающий 
перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке. Перечень видов 
наказаний построен в зависимости от тяжести наказаний: от менее строгих к более 
строгим. 
Видами наказаний являются: 

штраф; 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью; 
лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград; 
общественные работы ;  
исправительные работы; 
ограничение по военной службе; 
ограничение свободы 
ограничение свободы; 
арест; 
содержание в дисциплинарной воинской части; 
лишение свободы 
смертная казнь. 

 1. Штраф – это денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных 
Уголовным кодексом РК, в размере, соответствующем определенному  количеству 
месячных расчетных показателей, установленных законодательством РК на момент 
назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за определенный период. 
Штраф устанавливается в размере от двадцати пяти до двадцати  тысяч месячных 
расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух недель до одного года. Иной доход – это, например, доходы от 
предпринимательской деятельности, от сдачи имущества в аренду или наем др. 
Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и с 
учетом имущественного положения осужденного. 
 В случае злостного уклонения от уплаты штрафа он заменяется общественными 
работами, исправительными работами или арестом соответственно размеру 
назначенного штрафа в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом для этих 
видов наказаний. 
Злостное уклонение – это умышленные действия виновного, направленные на сокрытие 
своего имущества, смена места жительства, предоставление заведомо ложной 
информации и др. для освобождения от уплаты назначенного ему штрафа. 
 2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на 
государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься 
определенной профессиональной или иной деятельностью 
 Профессиональная деятельность – это выполнение на постоянной основе 
работы, требующей специальных познаний, профессии (юрист, бухгалтер, врач) 
 Иная деятельность – это, например, охота, частные перевозки и другое 
относительно постоянное занятие. 
 Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью устанавливается на срок от одного года до пяти лет в качестве основного 
наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида 
наказания. 
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 Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в 
случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 
Уголовного кодекса в качестве наказания за соответствующее преступление, если с 
учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и 
личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
В случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к обязательным 
работам, исправительным работам, а также при условном осуждении его срок 
исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу. 
 В случае назначения лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к 
ограничению свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению 
свободы оно распространяется на все время отбывания указанных основных видов 
наказаний, но при этом его срок исчисляется с момента их отбывания. 
 3.Общественные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное 
от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид 
которых определяется органами местного самоуправления. 
Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов 
и отбываются не  свыше четырех часов в день. 
В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они 
заменяются ограничением свободы , арестом или лишением свободы. 
Время, в течение которого осужденный отбывал общественные работы, учитываются 
при определении срока ограничения свободы или ареста из расчета один день 
ограничения свободы, ареста или лишения свободы за четыре часа общественных работ. 
Обязательные работы не назначаются: 

лицам, признанным инвалидами первой или второй группы; 
беременным женщинам; 
женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет; 
женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста; 
мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста; 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

 4. Исправительные работы заключаются в принудительном привлечении 
осужденного к труду по основному месту его работы с удержанием в доход государства 
определенной доли из его заработка в размере, установленном приговором суда, но в 
пределах от пяти до двадцати процентов на срок от двух месяцев до двух лет. 
В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к 
исправительным работам, суд может заменить неотбытое наказание ограничением 
свободы, арестом или лишением свободы на тот же срок.  
Уклонение признается злостным, ели осужденный повторно допустил нарушение 
порядка и условий отбывания наказания после объявления ему предупреждения в 
письменной форме (например, повторный прогул или повторная неявка на работы), а 
также если осужденный скрылся с места своего жительства и при этом его новое 
местонахождение неизвестно. 
В срок наказания не засчитывается: 

время, в течение которого осужденный не работал (кроме болезни); 
время болезни, если она была вызвана алкогольным или нарк тическим 

опьянением; 
время отбывания административного взыскания в виде ареста или 
исправительных работ; 
время содержания виновного лица под стражей в порядке меры пересечения по 
другому делу в период отбывания наказания. 
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 5. Ограничение по военной службе назначается осужденным военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, а также офицерам, проходящим военную 
службу по призыву, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РК за совершение 
преступлений против военной службы, а также осужденным военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса 
РК. 
При этом из денежного содержания осужденного к ограничению по военной службе 
производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором 
суда, но не свыше двадцати процентов. Во время отбывания этого наказания 
осужденный не может быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания 
не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. 
Данное наказание не может состоять в понижении осужденного в должности. 
 6. Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к 
моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном 
учреждении – исправительном центре без изоляции от общества, но в условиях 
осуществления за ним надзора на срок от одного года до пяти лет. 
В случае замены обязательных работ ли исправительных работ ограничением свободы 
оно может быть назначено на срок менее одного года. 
В случае злостного уклонения отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению 
свободы, оно заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, назначенного 
ему приговором суда. При этом время отбытия ограничения свободы засчитывается в 
срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения 
свободы. 
Уклонение признается злостным: 

если осужденный самовольно без уважительных причин оставил территорию 
исправительного центра; 
не вернулся либо несвоевременно вернулся к месту отбывания наказания; 
оставил место работы либо место жительства. 

Ограничение свободы не назначается: 
лицам, признанным инвалидами первой или второй группы; 
беременным женщинам; 
женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет; 
женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста; 
мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста; 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 
к лицам, имеющим судимость за совершение умышленного преступления; 

 7. Арест – это содержание осужденного в условиях строгой изоляции от 
общества, которое устанавливается на срок от одного до шести месяцев. 
В случае замены обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть 
назначен на срок менее одного месяца. 
Осужденные к аресту отбывают наказание по месту осуждения в арестных домах. 
Арест не назначается: 

лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора шестнадцатилетнего 
возраст; 

беременным женщинам и женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. 
В отношении военнослужащих уголовный закон устанавливает, что они отбывают арест 
на гауптвахте. 
 8.Содержание в дисциплинарной воинской части назначается 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского 
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состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного 
законом срока службы по призыву. 
Данное наказание устанавливается на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса за 
совершение преступлений против военной службы, а также в случаях, когда характер 
преступления и личность виновного свидетельствуют о возможности замены лишения 
свободы на срок не свыше двух лет содержанием осужденного в дисциплинарной 
воинской части на тот же срок.  
При содержании в дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы срок 
содержания в дисциплинарной воинской части определяется из расчета один день 
лишения свободы за один день содержания в дисциплинарной воинской части.  
Время пребывания военнослужащего в дисциплинарной воинской части не 
засчитывается в срок действительной военной службы.  
 9. Лишение свободы  – это изоляция осужденного от общества путем 
направления его в колонию-поселение или помещения в исправительную колонию 
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. 
Лица, осужденные к лишению свободы, но не достигшие к моменту вынесения судом 
приговора восемнадцатилетнего возраста, помещаются в воспитательные колони общего 
или усиленного режима.  
Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до двадцати лет или 
пожизненно, при этом в случае замены исправительных работ или ограничения свободы 
лишением свободы оно может быть назначено и на срок менее шести месяцев. 
В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении 
наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не 
может быть более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров – более тридцати 
лет.  
Уголовный кодекс предусматривает правила определения судом вида исправительного 
учреждения, в котором осужденный будет отбывать назначенное ему наказание.  
Отбывание лишения свободы назначаются: 

лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, к 
лишению свободы на срок не свыше семи лет, - в колониях-поселениях; 

лицам, впервые осужденным к лишению свободы за совершение умышленных 
преступлений небольшой или средней тяжести и тяжких преступлений, а также лицам, 
осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, к лишению свободы на 
срок свыше семи лет, - в исправительных колониях общего  режима; 

лицам, впервые осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, а также при рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал 
лишение свободы, и женщинам при особо опасном рецидиве преступлений – в 
исправительных колониях строгого режима; 

при особо опасном рецидиве преступлений, а также лицам, осужденным к 
пожизненному лишению свободы, - в исправительных колониях особого режима. 
Лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет за совершенние особо 
тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве преступлений, может быть 
назначено отбывание части срока наказания в тюрьме, но не более пяти лет. 
Изменение вида исправительного учреждения, назначенного приговором, производится 
судом в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством РК. 
 10. Смертная казнь как исключительная мера наказания заключается в лишении 
жизни осужденного путем расстрела. 
Она может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 
жизнь человека.,а также за совершаемые в военное время или в боевой обстановке, 
государственную измену, преступления прьтив мира и безопасности человечества и 
особо тяжкие воинские преступлния. 
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Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам до восемнадцати лет, и  
мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора шестидесятипятилетнего 
возраста. 
 Дополнительные виды наказания: 

 лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, 
дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград как 
вид наказания может назначаться судом за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления с учетом личности виновного. Суд при вынесении приговора решает 
вопрос о целесообразности внесения Президенте Республики Казахстан о лишении 
осужденного этих наград, званий, классного чина, дипломатического ранга или 
квалификационного  класса. 
Специальные звания и классные чины присваиваются лицам, которые проходят 
государственную службу в таких органах, как МВД, Прокуратура, МИД, КНБ, на 
водном, воздушном в таможенных органах и др. 
Данное наказание не может применяться в отношении званий, подтверждающих 
высокий профессионализм виновного лица: ученые степени и звания, спортивные звания 
(мастер спорта и др.). 
Почетные звания присваиваются за большие заслуги в области науки, искусства, 
культуры, при совершении геройского поступка и др. например, «Заслуженный юрист 
РК», «Народный артист», «Халк кахарманы». 

 Конфискация имущества – это принудительное безвозмездное изъятие в 
собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью 
осужденного. 
Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
совершенные из корыстных побуждений, и может быть назначена судом только в 
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного 
кодекса. 
Уголовный закон устанавливает, что не подлежит конфискации имущество, 
необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно 
перечню, предусмотренному Уголовно-исполнительным кодексом РК. 
Конфискацию имущества как вид уголовного наказания следует отличать от 
специальной конфискации, которая не является наказанием. Такая конфискация 
заключается в изъятии у осужденного вещественных доказательств, а также орудий и 
средств преступления (например, изъятие пистолета, которым лицо совершило 
убийство). 
 

Лекция  17. Назначения наказания. 
     ( ст.52,55- 62 ) 
1. Общие начала назначения наказания. 
2. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за  
    данное преступление. 
3. Назначение наказания за неоконченное преступление.   
4. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии 
5.Назначение наказания при рецидиве преступлений 
6. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
7. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
8. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 
9. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.  
 
1. Общие начала назначения наказания – это основные положения, критерии, 
которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания. Их соблюдение 
обеспечивает назначение справедливого наказания, то есть законного и обоснованного. 
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Это достигается при условии соблюдения судом требований общих начал назначения 
наказания: 

суд назначает наказание только в пределах, предусмотренных соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного кодекса, учитывая при этом положения Общей 
части; 

суд может выбрать более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 
совершенное преступление только в случае, если менее строгий вид наказания не 
сможет обеспечить достижение целей наказания; 
более строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части Уголовного кодекса за совершенное преступление, может быть 
назначено только по совокупности преступлений и по совокупности приговоров; 

основаниями для назначения судом менее строгого наказания, чем предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса за совершенное 
преступление, является наличие исключительных обстоятельств, в том числе 
смягчающих; 

при назначении наказания суд должен учитывать характер и степень 
общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.  
2. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрена за данное 
преступление, допускается при наличии исключительных обстоятельств, связанных с 
целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после 
совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих 
степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии 
участника группового преступления раскрытию этого преступления.  
Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так 
и их совокупность. 
Уголовный закон предусматривает три варианта смягчения наказания: 

наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса. В то же время суд не 
может выйти за пределы минимального срока, установленного Кодексом для того или 
иного вида наказания. Например, для лишения свободы такой срок установлен в шесть 
месяцев, поэтому суд не вправе назначить лишение свободы сроком не менее шести 
месяцев; 

суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотренный 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса; 

суд может не применить дополнительный вид наказания, когда он предусмотрен в 
качестве обязательного.  

3. Назначение наказания за неоконченное преступление различается в 
зависимости от стадии, на которой было прервано общественно-опасное деяние. 
За приготовление к преступлению срок или размер наказания не может превышать 
половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса за 
оконченное преступление. 
При этом уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжкому или 
особо тяжкому преступлению. 
За покушение на преступление срок или размер наказания не может превышать трех 
четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса за 
оконченное преступление. 
Кроме того, уголовный закон предписывает также учитывать обстоятельства, в силу 
которых преступление не было доведено до конца. Так, явка с повинной, активное 
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способствование раскрытию преступления и др. являются обстоятельствами, которые 
суд должен учесть при назначении наказания.  
Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и 
покушение на преступление не назначаются. 
4. При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, уголовный 
закон предписывает суду учитывать характер и степень фактического участия лица в его 
совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, а также его 
влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.  
Особым обстоятельством, которое необходимо учитывать при назначении наказания 
соучастникам, является совершение соучастником преступного деяния, которое не 
охватывалось умыслом других соучастников (эксцесс исполнителя). Например, 
исполнитель совершил не грабеж, о котором договорились соучастники, а убийство. В 
данном случае ответственность за убийство будет нести только исполнитель, а 
соучастники несут ответственность лишь за те деяния, охватывались их сознанием 
(умыслом). 
Смягчающие или отягчающие обстоятельства, которые относятся к личности одного из 
соучастников, учитываются при назначении наказания только этому соучастнику. 
5. Назначение наказания при рецидиве преступлений должно основываться на 
обязательном учете: 

числа, характера и степени общественной опасности ранее совершенных лицом 
преступлений; 

обстоятельств, в силу которых исправительное воздействие предыдущего 
наказания оказалось недостаточным; 

характера и степени общественной опасности вновь совершенных преступлений. 
Срок наказания при обычном рецидиве преступлений не может быть ниже половины 
максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление, при опасном рецидиве преступлений – не менее двух третей, 
а при особо опасном рецидиве – не менее трех четвертей максимального срока наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 
Если же статья (часть статьи) Особенной части Уголовного кодекса содержит указание 
на судимость лица, совершившего преступление, как на квалифицирующий признак, а 
также при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных Уголовным 
кодексом, наказание при рецидиве преступлений назначается без учета положений, 
предусмотренных частью второй настоящих правил. 

6. Назначение наказания по совокупности преступлений  
Уголовный закон предусматривает два способа (принципа) назначения наказания по 
совокупности. 
Если преступления, совершенные по совокупности, являются только преступлениями 
небольшой тяжести, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее 
строгого наказания более строгим либо путем частичного или полного сложения 
наказаний. При этом окончательное наказание не может превышать максимального 
срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных 
преступлений.  
Таким образом, в первом случае допускается как поглощение, так и сложение наказаний. 
Если же хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является 
преступлением средней тяжести, тяжким или особо тяжким преступлением, то 
окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения 
наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может быть 
более двадцати пяти лет. 
В данном случае допускается использование только принципа сложения наказаний 
При совокупности преступлений к основным видам наказаний могут быть присоединены 
дополнительные виды наказаний. Окончательное дополнительное наказание при 
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частичном или полном сложении наказаний не может превышать максимального срока 
или размера, предусмотренного для данного вида назначения Общей частью Уголовного 
кодекса. При этом дополнительное наказание может поглощаться основным, но не 
может с ним складываться, так как имеет самостоятельное значение.  
По тем же правилам назначается наказание, если после вынесения судом приговора по 
делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, 
совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу. В этом случае в 
окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда. 
 7.При назначении наказания по совокупности приговоров  нказанию 
назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью 
присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда. 
Таким образом, при совокупности приговоров допускается использование только 
принципа полного или частичного сложения наказаний. 
Размеры окончательного наказания определяются в двух вариантах в зависимости от 
вида наказания. 
Если наказание является менее строгим, чем лишение свободы, то окончательное 
наказание по совокупности приговоров не может превышать максимального срока или 
размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью Уголовного 
кодекса. 
В случае назначения наказания по совокупности приговоров в виде лишения свободы 
окончательное наказание не может превышать тридцати лет.  
Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как 
наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части 
наказания по предыдущему приговору суда.   
Присоединение дополнительных видов наказаний при назначении наказания по 
совокупности приговоров производится по тем же правилам, что и при назначении 
наказания по совокупности преступлений. 
 8. Для правильного назначения необходимо знать порядок определения сроков 
наказаний при сложении наказаний. 
При частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений и 
совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствует: один день 
ареста или содержания в дисциплинарной воинской части; два дня ограничения 
свободы; три дня исправительных работ или ограничения по военной службе;  четыре 
часа  общественных работ. 
Штраф либо лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград, а также конфискация имущества при 
сложении их с ограничением свободы, арестом, содержанием в дисциплинарной 
воинской части, лишением свободы исполняются самостоятельно.  
 9. При исполнении наказания необходимо знать правила исчисления сроков 
знаний и зачета наказания. 
В соответствии с уголовным законом сроки лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, 
ограничения по военной службе, ограничения свободы, ареста, содержания в 
дисциплинарной воинской части, лишения свободы исчисляются в месяцах и годах, а 
обязательных работ – в часах.  
При этом в случае замены вышеуказанных наказаний или их сложении, а также при 
зачете наказания сроки наказаний могут исчисляться в днях. 
 Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства 
засчитывается в сроки лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части 
и ареста из расчета один день за один день, ограничения свободы – один день за два  
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дня, а в срок общественных работ – из расчета один день содержания под стражей за  
четыре часа общественных работ. 
 Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную 
силу и время отбытия лишения свободы, назначенного приговора суда за преступление, 
совершенное вне пределов РК, в случае выдачи лица на основании положений 
Уголовного кодекса засчитываются из расчета один день за один день.   
 При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей до судебного 
разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд, 
учитывая срок содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью 
освобождает его от отбывания этого наказания.  
 

Лекция  18. Обстоятельства, смягчающие  
 наказание. ( ст. 53 УК ) 

1. Перечень обстоятельств, смягчающих 
                              наказание. 
                               2. Характеристика некоторых видов  
                              обстоятельств, смягчающих наказание.  

 
 1. Смягчающими обстоятельствами признаются: 
 1.совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 
 2.стечения обстоятельств; 
 3.несовершеннолетие виновного; 
 4.беременность; 
 5.наличие малолетних детей у виновного; 
 6.совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств 
либо по мотиву сострадания; 
 7.совершение преступления в результате физического или психического 
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 
 8.совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой 
обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 
обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 
 9.противоправность или моральность поведения потерпевшего, явившегося 
поводом для преступления; 
 10.явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, 
изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в 
результате преступления; 
 11.оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 
совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и 
морального вреда, причиненных в результате преступления, или иные действия, 
направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.  
 Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не является исчерпывающим, 
поэтому суд при назначении наказания может учитывать в качестве смягчающих и иные 
обстоятельства. 
 Уголовный закон устанавливает правило о том, что если смягчающее 
обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного 
кодекса в качестве признака преступления, то оно само по себе уже не может повторно 
учитываться при назначении наказания. 
При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных двумя последними 
пунктами, и при отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не 
могут превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого 
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вида наказания, предусмотренного срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса.  

2. Виды обстоятельств, смягчающих наказание: 
Совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 
стечения обстоятельств. 

Лицо считается совершившим преступление впервые, если до этого оно преступлений не 
совершало либо если совершало, но к моменту совершения нового преступления уже 
истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за предыдущее 
общественно-опасное деяние, погашена или снята судимость, истекли сроки давности 
исполнения приговора и др. 
Случайное стечение обстоятельств является оценочной категорией и определяется 
судом. К таким обстоятельствам может относиться, например, неожиданное попадание 
лица в компанию преступников, когда оно вынуждено против своей воли участвовать в 
каком-либо преступном деянии, либо совершение лицом поступков, не характерных для 
него как законопослушного добропорядочного гражданина 
 Несовершеннолетие виновного. 
В соответствии с уголовным законом несовершеннолетним признается лицо, которому 
ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, но еще не 
исполнилось восемнадцати лет. 
В таком возрасте сознание (психика) лица еще только формируется, и поэтому оно не 
всегда способно адекватно оценить сложившуюся ситуацию, часто поддается чужому 
вилянию и др.  
Подобные факторы уголовный закон не мог не учесть. 
 Беременность. 
Такое обстоятельство является проявлением принципа гуманизма уголовного права и 
обусловлено заботой как о здоровье будущего ребенка, так и самой матери.  
 Наличие малолетних детей у виновного. 
Малолетним признается ребенок, не достигший возраста четырнадцати лет, при этом 
применение такого смягчающего обстоятельства возможно и в том случае, если у 
виновного есть только один ребенок подобного возраста. 
 Совершение преступления в силу стечения тяжелых обстоятельств либо по 
мотиву сострадания. 
Тяжелые жизненные обстоятельства могут выражаться в тяжелом заболевании 
виновного или близких ему лиц, в трудных материальных или жилищных условиях, 
конфликтах в семье и др. При этом тяжелые жизненные обстоятельства должны быть 
обязательно связаны с тем преступлением, которое совершено (например, лицо дает 
взятку с целью скорейшего улучшения своих плохих жилищных условий). 
 Совершение преступления в результате физического или психического 
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. 
В отличие от физического или психического принуждения как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, в данном случае виновное лицо имело 
возможность руководить своими действиями и противостоять преступным действиям, 
однако по какой-либо причине этого не сделало. 
В то же время и здесь лица во многом подавлена, поэтому его преступное деяние 
является менее опасным и поэтому является основанием для признания насилия 
обстоятельством, смягчающего наказание. 
 Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося 
поводом для преступления. 
Противоправность поведения означает нарушение потерпевшим правовых норм 
(уголовных, административных, трудовых и др.). 
Аморальность поведения заключается в несоблюдении потерпевшим норм морали, 
правил поведения в обществе, этики и др. 
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Указанное поведение потерпевшего может иметь место не только по отношению к 
самому виновному лицу, но и в отношении его близких.  
 Явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, 
изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в 
результате преступления. 
 Явка с повинной – это добровольное сообщение лицом в правоохранительные 
органы о совершенном им преступлении. Если же органы следствия уже осведомлены о 
совершенном преступлении, идет розыск лица и др., явка не признается добровольной.  
Активное способствование раскрытию преступления может выражаться в разных 
формах: изобличение соучастников, указание на места сокрытия орудий и средств 
преступлений, передача важной информации о совершенном преступлении и др.  
 

Лекция 19. Обстоятельства, отягчающие 
 наказание. ( ст. 54 УК ) 

1. Перечень обстоятельств, отягчающих 
                              наказание. 
                                2. Характеристика некоторых видов  
                              обстоятельств, отягчающих наказание.  

 
1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 

неоднократность преступлений и рецидив преступлений; 
наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 
совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации); 

особо активная роль в совершении преступления; 
привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого 
беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от 
виновного; 

совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а 
также мучениями для потерпевшего; 

совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 
изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 
лекарственных и иных химико-фрамакологических препаратов, а также с применением 
физического или психического принуждения либо общеопасным способом; 

совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного ил 
иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

совершение преступления в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. Суд   вправе, в зависимости от характера преступления не 
признать это обстоятельство  отягчающим. 

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

совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в 
силу его служебного положения или договора; 

совершение преступления с использованием форменной одежды или документов 
представителя власти. 
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 В отличие от перечня обстоятельств, смягчающих наказание, перечень 
отягчающих обстоятельств является исчерпывающим. 
Уголовный закон устанавливает, что если отягчающее обстоятельство предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса в качестве признака 
преступления, то оно само по себе уже не может повторно учитываться при назначении 
наказания. 
 2. Некоторые виды обстоятельств, отягчающих наказание: 

Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления. 
Тяжкие последствия могут наступить как при умышленной форме вины, так и при 
неосторожной, при этом между совершенным деянием и наступившими последствиями 
должна быть установлена причинная связь.  

Особо активная роль в совершении преступления. Она может проявляться на 
любой стадии совершения преступления и выражается в настойчивости, 
изобретательности лица в совершении преступления. 

Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнения 
общественного долга. 
Лицом, осуществляющим служебную деятельность, является не только должностное 
лицо или государственный служащий, но и также лицо, выполняющее управленческие и 
иные функции в коммерческой организации или в иных формах, например, нотариус, 
частный охранник или детектив. 
Выполнением общественного долга является общественно полезная деятельность лица 
по выполнению им своих правовых и моральных обязанностей (например, пресечение 
совершаемого преступления). 

Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 
издевательством, а также мучениями для потерпевшего. 
Особая жестокость виновного может проявляться в таких формах, как применение 
пыток к потерпевшему, нанесение ему множества болезненных ран, телесных 
повреждений, длительное лишение пищи и воды, использование мучительного 
действующего яда, убийство ребенка в присутствии матери и др.  
При садизме преступник получает удовлетворение от причиняемых потерпевшему 
физических и моральных страданий. 
Издевательство означает совершение действий, причиняющих моральные 
(психические) страдания потерпевшему 
 
 

Лекция  20. Условное осуждение.  
Ст.63 УК 

1. Понятие условного осуждения и его условия. 
                     2. Отмена условного осуждения  
                         или его продление.  

 
 1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, 
ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 
свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания 
наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. 
 При этом суд должен учитывать характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, а также личность виновного, в том числе смягчающие и 
отягчающие обстоятельства. 
Уголовный закон допускает применение условного осуждения ко всем категориям 
преступлений, однако, очевидно, что в отношении тяжких или особо тяжких 
преступлений оно возможно только в исключительных случаях. 
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 Условное осуждение предусмотрено только для основных видов наказания, 
поэтому все дополнительные наказания могут исполняться только реально. При этом, 
при назначении условного осуждения могут быть назначены любые виды 
дополнительных наказаний, кроме конфискаций. 
 Осуждение является условным потому, что его неисполнение связано с 
выполнением, осужденным определенных требований (условий), установленных 
уголовным законом. 
 Во-первых, при назначении условного осуждения суд устанавливает 
испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим 
поведением доказать свое исправление. 
 Если , назначив наказание в виде исправительных работ,ограничением по военной 
службе, ограничения свободы, лишения  свободы или содержания в дисциплинарной 
воинской части, суд придет к выводу о возможностиВ исправления осужденного без 
отбывания, он постановляет считать наказание условным.  
 При назначении условного  осуждения суд устанавливает испытательный срок, в 
течении которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление 
.Испытательный срок назначается продолжительностью  от одного года до трех лет. 
 Во-вторых, суд, назначая условное осуждение, может возложить на условно 
осужденного исполнение определенных обязанностей, как то: 

не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 
специализированного государственного органа, осуществляющего исправление 
осужденного; 

не посещать определенные места (ночные клубы, дискотеки, казино и  иные 
учреждения, которые могут оказать отрицательное влияние на процесс 
исправления виновного); 

 пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 
венерического заболевания или ВИЧ.- СПИД. Осуществлять материальную поддержку 
семьи. 
Суд может также возложить на условно осужденного исполнение и других 
обязанностей, способствующих его исправлению.  
 Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным 
на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих – 
командованием воинских частей и учреждений. 
Если условно осужденный положительно себя зарекомендовал в течение 
испытательного срока, то суд по представлению органа, осуществляющего контроль за 
поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично ранее 
установленные для условно осужденного обязанности. 
 Если же условно осужденный допускает нарушения в выполнении возложенных 
на него обязанностей, суд может дополнить ранее установленные обязанностей новыми.  
 2. Уголовный закон предусматривает только одно основание для продления 
условного осуждения. 
 Это возможно в том случае, если условно осужденный уклонился от исполнения 
возложенных на него судом обязанностей или совершил нарушение общественного 
порядка, за которое на него было наложено административное взыскание (например, 
мелкое хулиганство). В такой ситуации суд по представлению орган, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного, может продлить испытательный срок, но 
не более чем на один год.  
 Уголовный закон предусматривает четыре основания для отмены условного 
осуждения. 

Если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением 
доказал свое исправление, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за 
поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и 
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о снятии с осужденного судимости. При этом условное осуждение может быть отменено 
только по истечении не менее половины установленного испытательного срока. 

В случае систематического или злостного неисполнения условно осужденным в 
течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей суд по 
представлению вышеуказанного органа, может постановить об отмене условного 
осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда.   
 Систематичность – это неоднократное неисполнение, нарушение условно 
осужденным своих обязанностей. 
 Злостность – это грубое (очевидное, намеренное) неисполнение условно 
осужденным своих обязанностей либо их неисполнение после сделанного условно 
осужденному предупреждения.В случае совершения условно осужденным в течение 
испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного 
преступления небольшой тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного 
осуждения решатся судом. 

Если же условно осужденный совершил в течение испытательного срока умышленное 
преступление средней тяжести, умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, 
суд обязан отменить условное осуждение и назначить ему наказание по правилам, 
предусмотренным для назначения наказания по совокупности приговоров. 
По этим же правилам назначается наказание в случаях, предусмотренных предыдущим 
основанием. 
 2. Судимость влечет важные последствия для виновного лица: 

 
 
 

 
Лекции 21. Освобождение от уголовной ответственности. 

( ст. 65 – 69 УК ) 
1. Понятие освобождения от уголовной  

                                ответственность. 
                                   2  . Особенности понятия освобождения  
                                от уголовной ответственности.  

         3  .Перечень оснований (видов) освобождения  
                                от уголовной ответственности. 
                              4.  Освобождение от уголовной  
                               ответственности в связи с деятельным  
                              раскаянием виновного.  
                              5.   Освобождение от уголовной  
                               ответственности в связи с примирением  
                                виновного с потерпевшим. 
                                    6.  Освобождение от уголовной  
                                 ответственности в связи с изменением  
                                  обстановки. 
                                    7.   Освобождение от уголовной  
                                 ответственности в связи с истечением  
                                 сроков давности.  
                       8   Освобождение от уголовной  
                                ответственности в связи с актом  
                                 амнистии и помилования   

 1. Освобождение от уголовной ответственности – это освобождение лица, 
совершившего преступление, от обязанности подвергнуться судебному осуждению со 
стороны государства в виде отрицательной оценки его деяния. 
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Процессуальной формой такого освобождения является акт компетентного органа о 
прекращении уголовного дела, если оно было возбуждено, либо постановление об отказе 
в возбуждении, если уголовное дело возбуждено еще не было. 
 2. Освобождение от уголовной ответственности применяется только в отношении 
лица, совершившего преступление. Этим оно отличается от обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, так как в последнем случае отсутствует 
общественная опасность деяния и, следовательно, состав преступления (институты 
необходимой обороны, крайней необходимости и ныне). 
Освобождение от уголовной ответственности не является оправданием, реабилитацией 
лица, так как уголовный закон исходит из факта совершения лицом преступного деяния, 
предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса.  
 3. Уголовный кодекс предусматривает пять оснований (видов) освобождения от 
уголовной ответственности: 

в связи с деятельным раскаянием виновного; 
в связи с примирением виновного с потерпевшим; 
в связи с изменением обстановки; 
в связи с истечением сроков давности; 
в связи с актом амнистии  помилования. 

Истечение сроков давности и акт амнистии являются обязательными для компетентных 
органов. В данных случаях они обязаны освободить лицо от уголовной ответственности 
и прекратить уголовное разбирательство. 
 4. Условиями, при которых лицо может быть освобождено от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием, являются: 
совершение преступления впервые (в том числе и когда лицо ранее имело судимость, 
однако она позже была снята или погашена); 

совершенное общественно-опасное деяние относится к преступлениям небольшой 
тяжести; 

после совершения преступления виновное лицо добровольно явилось с повинной, 
способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным 
образом загладило вред, причиненный в результате преступления. 
Если лицо совершило преступление иной категории, то при наличии вышеуказанных 
условий оно может быть освобождено от уголовной ответственности только в случаях, 
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 
Уголовного кодекса (например, похищение человека). 
В данном случае компетентные органы обязаны освободить лицо от уголовной 
ответственности. 
 5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
потерпевшим допускается в том случае, если виновное лицо: 

впервые совершило преступление; 
совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести; 
примирилось с потерпевшим, что выражается в наличии оформленного в 

надлежащей процессуальной форме отказа потерпевшего от претензий к виновному 
лицу; 

загладило (возместило) причиненный потерпевшему вред. 
 6. Освобождение от уголовной ответственности  в связи с изменением 
обстановки возможно при условии, если: 

виновное лицо впервые совершило преступление; 
совершенное преступление относится к категории небольшой или средней 

тяжести; 
установлено, что вследствие изменения обстановки виновное лицо или 

совершенное им деяние перестали быть общественно-опасными. 
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 Изменение обстановки означает, что вследствие крупных перемен объективного 
характера, произошедших в социально-экономической или политической жизни страны 
либо общества, совершенное виновным лицом деяние перестало быть общественно-
опасным (например, отмена чрезвычайного положения). 
Изменение обстановки, вследствие которого деяние перестает быть общественно-
опасным, может также выражаться в изменении конкретных, особых условий, при 
которых деяние стало преступным (место, время и др.). 
Изменение обстановки, вследствие которой виновное лицо перестало быть общественно-
опасным, касается только тех условий жизни и деятельности конкретного виновного 
лица, которые были до и в момент совершения им преступления. 
 6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности происходит в том случае, если со дня совершения преступления истекли 
следующие сроки: 
 два года после совершения преступления небольшой тяжести; 
 шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 
 десять лет после совершения тяжкого преступления; 
 пятнадцать лет после совершения тяжкого преступления. 
Срок давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления 
приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления 
сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 
Если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда, то течение 
сроков давности приостанавливается. В этом случае течении срока давности 
возобновляется с момента задержания указанного лица или его явки с повинной. 
 Прерывания сроков давности новый Уголовный кодекс не предусматривает. 
Из общего правила о том, что истечение сроков давности исключает уголовную 
ответственность, Уголовный кодекс делает исключение в отношении преступлений, 
наказуемых смертной казнью или пожизненным лишением свободы. 
В данном случае этот вопрос решается судом, и если суд не сочтет возможным 
освободить виновное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности, то он может ему назначить лишение свободы на определенный срок. 
 Однако смертная казнь и пожизненное лишение свободы в таком случае не 
применяются. 
Учитывая исключительную опасность таких преступлений, как планирование, 
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, применение запрещенных 
средств и методов ведения войны, геноцид и экоцид, Уголовный кодекс установил, что к 
этим преступлениям сроки давности не применяются. 
Такое положение полностью соответствует нормам международного права 
 7. Амнистия – это правовой акт, объявляемой Парламентом РК, в соответствии с 
которым лицо освобождается от уголовной ответственности. 
 Амнистия объявляется в отношении индивидуально не определенного круга лиц 
(группы лиц) и этим отличается от иных оснований освобождения от уголовной 
ответственности, которые носят индивидуальный характер. 
По общему правилу, акт амнистии распространяется только на те преступления, которые 
были совершены до его издания. Однако в исключительных случаях он может 
действовать и в отношении преступных деяний, совершенных в течение определенного 
времени после его принятия, но при условии выполнения амнистируемым лицом 
определенных действий, указанных в акте амнистии. 
 Амнистия не изменяет уголовного закона, не исключает  составы преступлений, а лишь 
освобождает от уголовной ответственности, являясь одним из способов реализации 
принципов гуманизма и справедливости уголовного права. 
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     Лекции  22.  Освобождение от наказания.  
     ( ст. 70 – 77 УК ) 

1. Понятие освобождения от наказания. 
                          2. Особенности понятия освобождения  
                             от наказания.  

   3.   Виды) освобождения  
                               от наказания.   
                         4. Условно-досрочное освобождение  
                              от наказания. 
            5. Замена неотбытой части более мягким  
                             наказанием. 
                         6. Освобождение от наказания в связи  
                             с болезнью. 
                         7. Отсрочка отбывания наказания беременным 
                             женщинам и женщинам, имеющим  
                             малолетних детей.  

8.Освобождение от наказания и отсрочка отбывания               
наказания вследствии чрезвычайных обстоятельств. 

                         9. Освобождение от наказания в связи  
                         с истечением срока давности обвинительного  
                        приговора.  
                        10. Освобождение от наказания вследствие  
                         амнистии или помилования.  

            11. Судимость 
 

 1. Освобождение от наказания – это полное или частичное освобождения 
виновного лица от обязанности понести уголовное наказание, назначенное ему 
приговору суда.  
 2. Освобождение лица от наказания следует отличать от освобождения лица от 
уголовной ответственности. 
Во-первых, освобождение от уголовной ответственности возможно при совершении 
преступлений только небольшой или средней тяжести. Освобождение от наказания 
допускается при совершении преступления любой тяжести. 
 Во-вторых, от уголовной ответственности может освободить не только суд, но и 
орган дознания, предварительного следствия, прокурор. От уголовного наказания может 
освободить только суд, так как освобождение от наказания осуществляется после 
вынесения обвинительного приговора. Исключением является освобождение от 
наказания в силу актов амнистии или помилования. 
 В-третьих, от уголовной ответственности может быть освобожден как 
осужденный, так и подозреваемый, обвиняемый и подсудимый. От наказания 
освобождается только осужденный. 
 Освобождение от наказания аннулирует все правовые последствия совершенного 
преступления, так как в соответствии с уголовным законом лицо, освобожденное от 
уголовного наказания, считается не имеющим судимости.  
 3.Уголовный закон предусматривает шесть оснований для освобождения 
виновного лица от наказания: 

-условно-досрочное освобождение; 
-замена неотбытой части более мягким наказанием; 
-в связи с болезнью; 
-отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей; 
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-освобождение и отсрочка от отбывания наказания вследствии чрезвычайных 
обстоятельств; 
-в связи с истечением срока давности обвинительного приговора; 
-вследствие акта  амнистии или помилования. 

 Исправление лица, которому было назначено наказание, может произойти и до 
истечения срока его отбытия, поэтому дальнейшее исполнение наказания становится 
бесцельным и нецелесообразным. 
 4.В связи с этим уголовный закон предусматривает институт условно-досрочного 
освобождения, который выражается в освобождении лица от дальнейшего отбывания 
наказания при наличии ряда условий. 
Во-первых, условно-досрочное освобождение допускается в отношении лиц, 
отбывающих не всякое наказание, а лишь такое, как исправительные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной 
воинской части или лишение свободы.  
 При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания 
дополнительного вида наказания. 
Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-
досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании 
наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. 
Во-вторых, досрочное освобождение от наказания не является безусловным, так как в 
течение неотбытой части наказания осужденный обязан выполнять требования, 
возложенные на него судом. Данные требования аналогичным тем, которые 
предъявляются к условно осужденным.  
 В-третьих, обязательным условием досрочного освобождения является отбытие 
осужденным определенной части назначенного ему судом наказания, поэтому условно-
досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия 
осужденным: 
 не менее половины срока наказания, назначенного за преступление небольшой 
или средней тяжести; 
 не менее двух третей срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; 
 не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за особо тяжкое 
преступление, а также трех четвертей срока наказания, назначенного лицу, ранее 
условно-досрочно освобождавшемуся, если уголовно-досрочное освобождение было 
отменено по нижеуказанным основаниям. 
 При этом фактически отбытой осужденным срок лишения свободы не может быть 
менее шести месяцев. Такое исключение не распространяется на иные виды наказания 
Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется 
уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении 
военнослужащих – командованием воинских частей и учреждений.  
Уголовный кодекс предусматривает три основания для отмены условно-досрочного 
освобождения: 
 если осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на 
него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от 
исполнения обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-
досрочного освобождения, суд по представлению специализированного 
государственного органа может постановить об отмене условно-досрочного 
освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания; 

если осужденный совершил преступление по неосторожности, вопрос об отмене 
либо о сохранении условно-досрочного освобождения решается судом.  

Если суд отменяет досрочное освобождение, наказание назначается по совокупности 
приговоров: 
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если осужденный совершил умышленное преступление, суд назначает ему 
наказание по тем же правилам, что и для совокупности приговоров. В данном случае суд 
обязан отменить условно-досрочное освобождение. 
 5. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
допускается при одновременном наличии следующих условий: 

лицо отбывает наказание в виде лишения свободы. К другим видам наказания 
данное основание освобождения от наказания не применяется; 

лицо отбывает наказание за совершение преступление небольшой или средней 
тяжести; 

суд учитывает поведение осужденного в период отбывания им наказания; 
осужденный фактически отбыл не менее одной трети срока наказания.  

При этом лицо может быть также полностью или частично освобождено от отбывания 
дополнительного вида наказания. 
При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более мягкий вид 
наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в соответствующей статье 
Уголовного кодекса, в пределах, предусмотренных для каждого вида наказания. 
 В отличие от условно-досрочного освобождения замена неотбытой части 
наказания более мягким наказанием является безусловной и в дальнейшем не может быть 
отменена из-за ненадлежащего поведения освобожденного.  
 6. Освобождение от наказания в связи с болезнью обязательную в случае, если 
у лица после совершения им преступления наступило психическое расстройство, 
лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. К таким лицам суд может 
назначить только принудительные меры медицинского характера. 
 Очевидно, что фактически лицо стало невменяемым, однако юридически оно не 
может быть признано таковым и освобождено от уголовной ответственности, так как 
состояние невменяемости устанавливается на момент совершения преступления, а в 
данном случае психическое расстройство у лица наступает уже после совершения им 
общественно-опасного деяния. 
Если лицо заболело после совершения преступления иной тяжелой болезнью, 
препятствующей отбыванию наказания, суд может освободить его от дальнейшего 
отбывания наказания. 
 В этом случае освобождение от наказания носит факультативный характер 
применяется по усмотрению суда.  
 Освобождение от наказания в связи с болезнью является условным, и поэтому в случае 
выздоровления вышеуказанных лиц они могут подлежать уголовной ответственности и 
наказанию, если только не истекли сроки давности. 
Уголовный кодекс учитывает специфику военной службы и поэтому устанавливает, что 
военнослужащие, отбывающие арест либо содержание в дисциплинарной воинской 
части, освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в случае заболевания, 
делающего их негодными к военной службе. При этом неотбытая часть может быть 
заменена им более мягким видом наказания.  
 7. Уголовное право всегда было особенно гуманно по отношению к женщинам, 
заботясь о нормальном развитии детей, поэтому уголовный закон устанавливает, что 
осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми 
лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо 
тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить отбывание наказания до 
достижения ребенком восьмилетнего возраста. 
 Однако в случае, если осужденная отказалась от ребенка или продолжает 
уклоняться от воспитания ребенка и после предупреждения, объявленного органом, 
осуществляющим контроль за ее поведением, суд может по представлению этого органа 



 60

отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденную для отбывания 
наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда. 
Если же период отсрочки отбывания наказания осужденная совершает новое 
преступление, то суд назначает ей наказание по совокупности приговоров.  
 По достижении ребенком восьмилетнего возраста суд освобождает осужденную 
от отбывания оставшейся части наказания, либо заменяет оставшуюся часть наказания 
более мягким видом наказания, либо принимает решение о возвращении осужденной в 
соответствующее учреждение для отбывания оставшейся части наказания. 
 8.Освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие 
чрезвычайных обстоятельств 
 Лицо, осужденное за преступление небольшой  и средней ,может быть судом 
освобождено от наказания, если его отбывание способно повлечь за собой особо тяжкие 
последствия для осужденного и его семьи вследствии пожара или стихийного бедствия, 
тяжкой болезни или смерти единственного трудоспособного члена семьи или других 
чрезвычайных обстоятельств. 
Лицу, осужденному к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление, суд 
может при наличии оснований. Указанных выше, отсрочить отбывание наказания на 
срок до трех месяцев. 
  9. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока 
давности обвинительного приговора суда обязательно при условии, если 
обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня 
вступления его в законную силу: 

три года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 
шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 
десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 
пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

Течение сроков давности приостанавливается, если осужденный уклоняется от 
отбывания наказания. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента 
задержания осужденного или явки его с повинной, при этом сроки давности, истекшие к 
моменту уклонения осужденного от отбывания наказания, подлежат зачету. 
Вопрос о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или 
пожизненному лишению свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным 
применить сроки давности, то эти виды наказаний заменяются лишением свободы на 
определенный срок.  
В соответствии с нормами международного права Уголовный закон установил, что к 
лицам, осужденным за совершение таких особо тяжких преступлений, как 
планирование, подготовка, развязывание или выделение агрессивной войны, применение 
запрещенных методов ведения войны, геноцид и экоцид, сроки давности не 
применяются. 
 10. Амнистия объявляется Государственной Думой РК в отношении 
индивидуально не определенного круга лиц. 
В соответствии с актом амнистии лица, осужденные за совершение преступлений могут 
быть: 
 освобождены от основного вида наказания; 
 освобождены от дополнительного вида наказания; 
 назначенное им наказание может быть сокращено; 
 назначенное им наказание может быть заменено более мягким видом наказания; 
 с лиц, отбывших наказание, актом амнистии может быть снята судимость. 
В отличие акта амнистии, помилование осуществляется Президентом РК и в отношении 
только индивидуально определенного лица. 
В соответстви с актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть: 
 освобождено от дальнейшего отбывания наказания; 
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 назначенное ему наказание может быть сокращено; 
 назначенное ему наказание может быть заменено более мягким видом наказания; 
 с лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята судимость. 
Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением 
свободы или лишением свободы на срок в двадцать пять лет. 
 11. Судимость – это особое правовое положение лица, совершившего 
преступление, которое является следствием назначения ему уголовного наказания. 
Поэтому лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. 
Судимость возникает со дня вступления обвинительного приговора суда в законную 
силу и длится до момента ее погашения или снятия 
Уголовный закон предусматривает две формы прекращения судимости: погашение и 
снятие. 
 Погашение судимости означает автоматическое прекращение ее действия по 
истечении определенного срока, установленного уголовным законом. Для погашения 
судимости не требуется специального решения суда или иного органа. 
Срок погашения судимости начинается со дня отбытия осужденным назначенного ему 
наказания. При этом совершение лицом в течение срока погашения судимости нового 
преступления не прерывает его. 
Кодекс устанавливает следующие сроки погашения судимости: 

в отношении лиц, условно осужденных, - по истечении испытательного срока; 
в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение 

свободы, - по истечении одного года после отбытия наказания; 
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или 

средней тяжести,  - по истечении трех лет после отбытия наказания; 
 в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, - по 

истечении шести лет после отбытия наказания; 
в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, - по истечении восьми 

лет после отбытия наказания. 
Если же осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден от 
отбывания наказания или неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом 
наказания, то срок погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого 
срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного 
видов наказаний. 
Вторая форма прекращения судимости – это снятие судимости.  
Оно заключается в аннулировании судимости специальным решением суда до истечения 
срока ее погашения. 
Основанием для снятия судимости является безупречное поведение осужденного после 
отбытия им наказания. 
Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 
судимостью. 
 2. Судимость влечет важные последствия для виновного лица: 

является обстоятельством, отягчающим наказание; 
является квалифицирующим признаком ряда составов преступлений (напимер, 
хулиганство); 
влияет на истечение сроков давности обвинительного приговора; 
является обстоятельством, отягчающим наказание; 
влияет на истечение сроков давности обвинительного приговора; 
влечет особый порядок назначения наказания при рецидиве пресуплений; 
является препятствием для освобождения лица от уголовной ответственности по 

ряду оснований; 
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порождает последствия не уголовно-правового характера (например, лица, 
имеющие судимость, не могут занимать некоторые должности, над ними 
устанавливается административный надзор и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Лекция 23. Особенности уголовной ответственности   
    наказания  несовершеннолетних. 
     ( ст.78 – 87 УК ) 
 

1. Особенности видов наказаний и порядка  
                             их назначения несовершеннолетним. 
                             2. Особенности освобождения от уголовной  
                              ответственности. 
                           3.Особенности освобождения от наказания. 
                          4.Особенности исчисления сроков давности  
                             и погашения судимости. 

 
 1. Несовершеннолетняя признаются лица, которым ко времени совершения 
преступления исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет. 
Уголовное законодательство РК, учитывая недостаточную возрастную и социальную 
зрелость несовершеннолетних, устанавливает ряд особых правил, которые ограничивают 
и смягчают применение к ним уголовной ответственности и наказания. 
Существенно сокращен перечень видов наказания, которые могут применяться к 
несовершеннолетним. К ним могут применяться лишь шесть следующих видов 
наказаний: 

штраф; 
лишение права заниматься определенной деятельностью; 
бщественные  работы; 
исправительные работы; 
арест; 
лишение свободы на определенный срок. 

Содержание каждого из вышеуказанных видов наказаний также имеет определенную 
специфику по отношению к несовершеннолетним, так как значительно сокращены сроки 
наказаний и установлены дополнительные условия их применения. 
 Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного 
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено 
взыскание. При этом сам размер штрафа также ограничен: он может назначаться в 
размере от десяти до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной 
платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до 
шести месяцев. 
 Общественные  работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов 
и заключаются в выполнении только тех работ, которые посильны для 
несовершеннолетнего, при этом исполняться они им могут лишь в свободное от учебы 
или основной работы время. 
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 Исправительные работы назначаются на срок до одного года, а арест – на срок 
до четырех месяцев и только при условии, если несовершеннолетний достиг к моменту 
вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста. 
 Лишение свободы назначается несовершеннолетним осужденным на срок не 
свыше десяти лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах – двенадцать лет и 
отбывается: 

несовершеннолетними мужского пола, осужденными впервые к лишению 
свободы, а также несовершеннолетними женского пола – в воспитательных колониях 
общего режима; 

несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими лишение свободы, - в 
воспитательных колониях усиленного режима. 
 При назначении наказания несовершеннолетнему, кроме общих начал назначения 
наказания, учитываются также условия его жизни и воспитания, уровень психического 
развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту 
лиц. 
 2. Особое значение имеет положение о том, что, несовершеннолетний, впервые 
совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден 
от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть 
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. 
Видами таких мер являются: 

предупреждение; 
передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, которые становятся обязанными 
осуществлять контроль за поведением несовершеннолетнего; 

возложение обязанности загладить причиненный вред; 
ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего (например, не посещать некоторые места). 
Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных 
мер воспитательного воздействия. 
В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного 
государственного органа отменяется, а материалы направляются для привлечения 
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.  
 3. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой 
или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных в предыдущем 
пункте. 
 Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления средней тяжести, 
может быть освобожден судом от наказания, если будет признано, что цели наказания 
могут быть достигнуты только путем помещения его в специальное воспитательное или 
лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. При этом срок 
пребывания в указанном учреждении не может превышать максимального срока 
наказания, предусмотренного Уголовным кодексом за преступление, совершенное 
несовершеннолетним. 
 Пребывание в указанном учреждении может быть прекращено до истечения 
установленного срока, если по заключению специализированного государственного 
органа, обеспечивающего исправление, несовершеннолетний не нуждается более для 
своего исправления в дальнейшем применении данной меры. 
Продление пребывания в специальном воспитательном учреждений после истечения 
установленного срока возможно только в случае необходимости завершить 
общеобразовательную или профессиональную подготовку. 
Для несовершеннолетних сокращаются сроки условно-досрочного освобождения. 
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Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к 
несовершеннолетним, осужденным к исправительным работам или к лишению свободы, 
после фактического отбытия: 

не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление 
небольшой или средней тяжести; 

не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление; 
не менее двух третей сорока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 

преступление. 
 4. Сроки давности, предусмотренные общими положениями Уголовного кодекса, 
при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 
отбывания наказания сокращаются наполовину. 
Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки 
погашения судимости, предусмотренные Уголовным кодексом, сокращаются и, 
соответственно, равны: 

Четырем месяцам после отбытия более мягкогих видов наказания, чем лишение 
свободы; 

одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или 
средней тяжести; 

трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое 
преступление. 
 Исходя из принципа гуманности, законодатель установил, что в исключительных 
случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд может применить 
положения Уголовного кодекса, касающиеся особенностей уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних, и к лицам, совершившим преступления в возрасте от 
восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в специальное воспитательное или 
лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних.  
 
 
 

          Лекции  24. Принудительные меры  
 медицинского характера. 

      ( ст.88 – 95 УК ) 
 

1. Понятие, цели и основания применения  
                              принудительных мер медицинского характера. 
                              2.  Виды принудительных мер медицинского  
                              характера. 
                             3.  Продление, изменение и прекращение  
                              применения принудительных мер.  

 
 1. Принудительные меры медицинского характера – это предусмотренные 
уголовным законом меры по принудительному лечению лиц, совершивших 
общественно-опасное деяние. 
Указанные меры не являются уголовным наказанием, так как они не содержат элементов 
кары, не выражают отрицательной оценки от имени государства, имеют другие 
основания к применению и преследуют иные цел 
Основания применения принудительных мер медицинского характера исчерпывающим 
образом указаны в Уголовном кодексе. ( ст.88 УК ).  
Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам: 

совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части Уголовного 
кодекса, в состоянии невменяемости; 
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у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 
делающее невозможным назначение или исполнение наказания; 

совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости; 

совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении и 
алкоголизма или наркомании. 
Указанным лицам принудительные меры медицинского характера назначаются только в 
случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими 
лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц. Если 
эти лица не представляют опасности по своему психическому состоянию, суд может 
переедать необходимые материалы органам здравоохранения для решения вопроса об их 
лечении. 
Целями применения принудительных мер медицинского характера, являются: 

излечение вышеуказанных лиц ,либо улучшение их психического состояния; 
предупреждение совершения мим новых деяний, предусмотренных статьями 

Особенной части Уголовного кодекса.  
 2. Видами принудительных мер медицинского характера, которые может 
назначить суд, являются: 

амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Такая мера 
применяется, если лицо по своему психическому состоянию не нуждается в помещении 
в психиатрической стационар; 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. Такой вид 
мер применяется, если лицо не требует интенсивного наблюдения; 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 
типа. Назначается, если лицо требует постоянного наблюдения; 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 
типа с интенсивным наблюдением. Применяется в том случае, если лицо по своему 
психическому состоянию представляет особую опасность для себя или других лиц и 
требует постоянного и интенсивного наблюдения. 
 3. Суд, назначая принудительные меры медицинского характера, не 
устанавливает их продолжительности, поэтому Уголовный кодекс специально 
регулирует порядок, изменения и прекращение применения принудительных мер. 
Все вопросы, связанные с продлением, изменением и прекращением применения 
принудительных мер медицинского характера, решаются только судом по 
представлению администрации учреждения, осуществляющего принудительное лечение, 
на основании заключения комиссии врачей-психиатров. 
 Лицо, которому назначены принудительная мера медицинского характер, 
подлежит освидетельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в 
шест месяцев для решения вопроса о наличии оснований для внесения представления в 
суд о прекращении применения или об изменении такой меры. При отсутствии 
оснований для прекращения применения или изменения принудительной меры 
медицинского характера администрация учреждения, осуществляющего принудительное 
лечение, представляет в суд заключение для продления принудительного лечения. 
 При этом первое продление принудительного лечения не может быть продлена по 
истечении шести месяцев с момента начала лечения, а в последующем оно производится 
ежегодно. 
 Изменение или прекращение применения принудительной меры медицинского 
характера осуществляется судом в случае такого изменения психического состояния 
лица, при котором отпадает необходимость в применении ранее назначенной меры либо 
возникает необходимость  в назначении иной принудительной меры медицинского 
характера. 
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 В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом 
стационаре суд может передать необходимые материалы в отношении лица, 
находившегося на принудительном лечении, органам здравоохранения для решения 
вопроса о его лечении или направлении психоневрологическое учреждение социального 
обеспечения. 
 В случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило после 
совершения преступления, при назначении наказания или возобновлении его 
исполнения время, в течение которого к лицу применялось принудительное лечение в 
психиатрическом стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день 
пребывания в психическом стационаре за один день лишения свободы. 
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Вариант 1 
             

1. Какой уголовный закон следует применять 
А) Уголовный кодекс, вступивший в законную силу с 1 января 1998г. 

 B) Действовавший во время совершения преступления.   
C) Действовавший во время наступления вредных последствий преступления. 

   D) Действовавший в момент вынесения приговора суда. 
E) Б+Г. 
 
2. Обратная сила уголовного закона возникает в случаях: 
А) во всех без исключения после принятия нового закона. 
B) указанных в других законодательных актах. 
C) когда новый закон усиливает ответственность и наказание. 

    D) когда устраняет преступность или наказуемость деяния, смягчает ответственность или 
наказание или иным образом улучшает положение лица, совершившего преступление.   
E) когда оставляет санкции старого закона без изменения.  
      
3. К территории РК не относятся: 
А) военно-морские и военно-воздушные судна РК. 

  B) территория воинских частей РК, дислоцирующихся за ее пределами. 
C) гражданские судна, приписанные к порту РК и находящиеся в порту другого 
государства.   
Г) посольства РК находящиеся за ее пределами. 
E) территориальные воды РК. 
 
4. Аутентическое толкование – толкование по: 
А) объему 
B) Приемам 
C) способам 

   D) субъекту   
 E) целям 
 
5. Аналогия уголовного закона: 
А) допускается 

  B) не допускается   
В) допускается в исключительных случаях 
E) допускается по отдельным категориям преступлений 
 
6. Что является основанием уголовной ответственности? 
А) Общественно опасное деяние (действие или бездействие), причинившее вред личности, 
обществу или государству.   
B) Общественно опасное деяние аналогичное преступлению. 
C) Совершенное виновно общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом 
и причинившее вред личности или обществу. 
D) Совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), 
запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. 
E) Совершения преступления, то есть деяние содержащего все признаки состава 
преступления  предусмотрены настоящим кодексом  
 
7. не является признаком состава преступления : 
А) противоправность 
B) аморальность 
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C) общественная опасность 
D) виновность 
E) наказуемость   
 
8. Преступлением небольшой тяжести признаются: 
А) Неосторожное деяние, за которые наказание, предусмотренное УК не превышает семи 
лет. 
B) Умышленные деяния, за совершение которых назначено наказание не свыше 2 –х лет 
лишения свободы, а также неосторожное деяние за совершение которых назначенное 
наказание не превышает семи лет. 
C) Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РК, не превышает 2-х лет лишения свободы, а также неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РК, не 
превышает пяти лет лишения свободы.  + 
D) Умышленные деяние, за совершение которых не назначается лишение свободы, а 
также неосторожные преступления. 
E) Умышленное деяние за совершения которых максимальное наказание не превышает 5 
лет. 
 
9. Преступлением средней тяжести признаются: 
А)  Умышленные деяние, за совершение которых назначено наказание не свыше пяти лет 
лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено  
наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет  лишения свободы. 
B) Умышленные деяния, за совершения которых назначено наказание не свыше 5 лет 
лишения свободы 
C) Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК,  не превышает 5 лет лишения свободы, а также неосторожные 
деяния, за совершения которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше 5 лет.   
D) Умышленные деяние, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК, не превышает 7 лет лишения свободы. 
E) Умышленные и неосторожное  деяния за совершения которых наказания не свыше 5 
лет лишения свободы. 
 
10. К тяжким преступлениям относятся:  
А) умышленные и неосторожные преступления, срок лишения свободы которых не 
превышает 12 лет. 
B) неосторожные преступления, срок лишения свободы которых не превышает 10 лет. 
C) умышленные преступления, срок лишения свободы которых не превышает 12 лет.   
D) умышленные преступления, срок лишения свободы которых превышает 12 лет. 
E) умышленные преступления, срок лишения свободы которых не превышает 10 лет. 
   
11.Особо тяжкими преступлениями признаются: 
А) Деяния, за которые предусмотрена смертная казнь. 
B) Умышленные деяния, за совершения которых УК предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 12 лет или смертной казнью.   
C) Умышленные деяния, за совершения которых УК предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы свыше 15 лет. 
D) Умышленные деяния, за совершения которых предусмотрено пожизненное лишение 
свободы или смертная казнь. 
E) Умышленные и неосторожное деяние за совершение которых предусмотрены лишения 
свободы свыше 20 лет 
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12. Что признается неоднократностью преступления? 
А) Совершение двух или более преступлений. 
B) Совершение двух или более преступлений предусмотренных различными статьями или 
частями УК, ни за одного из которых лицо не было осуждено или не было освобождения 
от уголовной ответственности. 
C) Совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей 
или частью статьи УК.   
D) Совершение двух или более преступлений лицом, имеющим судимость. 
E) Совершение двух или более преступлений лицом не имеющим судимость 
 
13. Что признается совокупностью преступлений? 
А) Совершение двух или более преступлений 
B) Совершение двух или более преступлений предусмотренных различными статьями или 
частями УК, ни за одно из которых лицо не было осуждено или не было освобождено от 
уголовной ответственности.  
C) Совершение двух или более преступлений, предусмотренных  одной и той же статьей 
или частью статьи УК. 
D) Совершение двух или более преступлений лицом, имеющим судимость. 
E) Совершение трех или более преступлений. 
 
14. Что признается рецидивом преступлений? 
А) Совершения умышленного преступления лицом, имеющим  судимость за ранее 
совершенное умышленное преступление.   
B) Совершенное неосторожные преступления лицом имеющим судимость за ранее  
совершенное умышленные преступления. 
C) Повторное преступления лица, отбывшего наказание в виде лишения свободы. 
C) Совершение умышленного преступления лицом, ранее совершившим умышленное 
преступление. 
E) Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее 
совершение неосторожное преступление.  
 
15. Группа однородных общественных отношений, на которую посягают группа 
преступлений, характеризуют: 
А) родовой объект    
B) общий объект 
C) непосредственный объект 
D) дополнительный объект 
E) факультативный объект  
 
16. Кто признается субъектом преступления? 
А) Физические и юридические лица. 
B) Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК.   
C) Вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 
летнего возраста, а также юридические лица. 
D) Гражданин РК, достигший 16 летнего возраста. 
E) Все лица совершившее преступления и достигшее 14 летнего возраста. 
 
17. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения: 
А) Освобождается от уголовной ответственности. 
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B) освобождаются от уголовной ответственности, если находились в состоянии сильного 
опьянения. 
C) не освобождаются от уголовной ответственности.   
D) не освобождается от уголовной ответственности, но состояние опьянения учитывается 
как смягчающее обстоятельство. 
E) не освобождается от уголовной ответственности по состоянию опьянения учитывая как  
отягчающий обстоятельство. 
 
18. Внешняя характеристика преступлений раскрывается в: 
А) субъективной стороне 
B) объективной стороне   
C) объекте преступления 
D) субъекте преступления 
E) во всех элементах преступления. 
 
19. К обязательным элементам состава преступления относятся: 
А) общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость. 
B) субъект, субъективная сторона, объект , объективная сторона.   
C) предмет преступления, общественно-опасные последствия, причинная связь 
D) Основной непосредственный объект, общественно-опасное деяние, вина, возраст, 
вменяемость, физическое лицо. 
E) дополнительный объект, способ, орудия совершения преступления, служебное 
положение. 
 
20. Преступление, совершенное умышленно признается: 
А) Если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействий), 
предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий и желало 
(сознательно допускало) их наступление.   
B) если лицо предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий 
своих действий (бездействий), но без достаточных к тому оснований легкомысленно 
рассчитывало на предотвращение этих действий или лицо не предвидело возможности 
общественно-опасных последствий своих действии (бездействий), хотя при должной 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия. 
C) если лицо предвидело возможность общественно-опасных последствий, но не желало и 
не допускало их наступления. 
D) если лицо не предвидело возможности наступления общественно-опасных последствий 
и не могло предвидеть этих последствий. 
E) если лицо не предвидело возможности  наступления общественно-опасных 
последствий и не должно было не предвидеть этих последствий. 
21. Преступление, совершенное по неосторожности признается: 
А) если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействий), 
предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий и желало 
(сознательно допускало) их наступления. 
B) если лицо предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий 
своих действий (бездействий), но без достаточных на то оснований, легкомысленно 
рассчитывало на предотвращение этих действий или лицо не предвидело возможности 
общественно-опасных последствий своих действий (бездействий), хотя при должной 
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия.   
C) если лицо предвидело возможность общественно-опасных последствий, но не желало и 
не допускало их наступления. 
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D) если лицо не предвидело возможности наступления общественно-опасных  
последствий и не могло предвидеть этих последствий  
E) Если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействий) 
предвидело возможность наступления общественно-опасных последствий и не желало, но 
сознательно допускало их наступление  
 
22. Деяние признается совершенным невиновно: 
А) если лицо, предвидевшее при совершении преступления наступление общественно-
опасных последствий рассчитывало на их предотвращение с достаточными на то 
основаниями   
B) если  действие ( бездействие) и наступившие общественно опасные последствия не 
охватывались умыслом лица его совершившего, а уголовная ответственность за 
совершение такого деяния и причинение общественно опсасных  последствий по 
неосторожности Уголовным Кодексом не предусмотрена.. 
C) если лицо желало наступление вредных последствий 
D)если лицо помогало совершению преступления только советами и указаниями 
E) если лицо рассчитывало на предотвращение последствий, надеясь на «авось»  
                       
23. Уголовная ответственность за общественно-опасное бездействие возможна: 
А) во всех случаях 
B) в зависимости от конкретных обстоятельств дела  
C) при наличии обязанности действовать 
D) при наличии возможности действовать 
E) только в случаях, когда были обязанность и возможность действовать   
 
24. Под квалификацией преступления понимается: 
А) деление преступлений на определенные категории 
B) определение степени общественной опасности преступления 
C) установление вида диспозиции уголовно-правовой нормы 
D) установление вида санкции уголовно-правовой нормы 
E) установление и юридическое закрепление соответствия между общественно- опасным 
деянием и преступлением, предусмотренного Уголовным кодексом   
 
25. Состав преступления, который в качестве конструктивного признака включает 
общественно-опасные последствия, принято считать: 
А) формальным 
B) материальным   
C) квалифицированным 
D) привилегированным 
E) усеченным 
 
26. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает: 
А) за приготовление к любому преступлению 
Б) за приготовление к любому умышленному преступлению   
C) за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению 
D) за приготовление к особо тяжкому преступлению 
E) за приготовление к умышленному  преступлению наказание со средней тяжестью   
 
 27. Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает: 
А) за покушение на любое преступление 
B) за покушение на любое умышленное преступление 
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C) за покушение только на умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо 
тяжкое   
D за покушение только на тяжкое или особо тяжкое преступление 
E) за покушение только особо тяжкое преступление 
 
 
28. Приготовление и покушение на преступление с субъективной стороны 
характеризуется: 
А) преступной самонадеянностью 
B) прямым и косвенным умыслом 
C) преступной небрежностью 
L) косвенным умыслом 
E) прямым умыслом   
 
29. Лицо, совершившее преступление посредством использования невменяемого 
лица, признается: 
А) подстрекателем 
B) организатором 
C) исполнителем   
D) пособником 
E) соисполнителем 
 
30. Предмет преступления относится к характеристике: 
А) субъективной стороны 
B) объекта преступления   
C) объективной стороны 
D) субъекта 
E) преступления 
 

                            
           Ответы   на вариант 1    теста по Уголовному праву. Общая часть.   
 
    

1. B                            
2. D                                                  Б                            46. А                      91. Г  
3. Г                             47. Д                      92.  
4. Б                             48. Б                      93. А  
5. Г                              49. В                      94. А  
6. Б                              50. Б                      95. Г  
7. Д                             51. А                       96. А  
8. Б                            52. Г                       97. Б  
9. В                             53. Д                       98. Б  
10. В                             54. В                       99. Г  
11. В                             55. А                        100. А  
12. Б                             56. Д                        101. Г  
13. В                             57. А                        102. В  
14. Б                             58. А                        103. В  
15. А                             59. Д                        104. В  
16. А                             60. Г                         105. Б  
17. Б                              61. Г                         106. А  
18. В                              62. А                        107. А  
19. Б                              63. Б                         108. А  
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20. Б                              64. А                         109. В  
21. А                              65. А                         110. Г  
22. Б                               66. А                        111. В  
23. А                              67. В                         112. Г  
24. Д                               68. Г                         113. В  
25. Д                              69. А                         114. Г  
26. Б                              70. Г                          115. В  
27. В                              71. Г                          116. Б  
28. В                               72. А                         117. Г  
29. Д                              73. В                          118. В  
30. В                               74. Д                         119. В  
31. Б                               75. Г                          120. Г  
32. В                               76. Г 
33. В                                77. В 
34. Г                                78. Г 
35. Б                                79. Г 
36. Д                                80. Б  
37. Г                                81. А  
38. А                                82. В  
39. Б                                 83. Г   
40. В                                 84. Г  
41. Г                                 85. Б  
42. Б                                 86. Б  
43. А                                 87. А  
44. А                                 88. А  
45. А                                 89. Б  
46. Б                                 90. Г  
  
 
 
47.  
48. B                                                                                                  .  
49. D                                                                                                                      
50. B                                                    
51. E                                                    
52. B                                                     
53. C                                                    
54. C                                                    
55. A                                                     
56. B                                                     
57. C                                                     
58. B                                                    
59. A                                                     
60. A                                                     
61. B                                                     
62. C                                                      
63. B                                                      
64. B                                                    
65. A                                                                                                               
66. B                                                           
67. B                                
68. E                                 
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69. E                                 
70. B                                                    
71. C                                                      
72. C                                                     
73. E                                                       
74. C                                                       
30.   C 
 
 


	  B) территория воинских частей РК, дислоцирующихся за ее пределами.

