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Введение
Уголовно-правовая охрана собственности остается в настоящее время одной из
важнейших функций государства. Изучение практики борьбы с преступлениями
против собственности показывает, что они преобладают в структуре ежегодно
регистрируемой преступности. Так, в 2008 г. кражи составили 36,7 % от общего
массива зарегистрированных преступлений, грабеж и разбой – 8,5%, менее
распространены, оказались мошенничество – 2,7%, присвоение или растрата –
1,9%.

В группе преступлений против собственности высокую социальную опасность
представляют корыстно-насильственные деяния, особенно разбой.

Актуальность темы обусловлена тем, что разбой – одно из наиболее опасных
преступлений, направленных не только против собственности, но и против
личности. В последние годы насилие получило широкое распространение и стало
частым явлением в повседневной жизни.

Значительная часть корыстно-насильственных преступлений совершается с
применением или угрозой применения огнестрельного или иного оружия.

Конституирующим признаком рассматриваемого преступления является
стремление преступника получить материальную выгоду путем насилия над
личностью, понимаемое как неправомерное применение силы, принудительное, т.е.
совершенное против воли другого лица, воздействие на него. Эта сложная
ситуация создает ряд проблем по квалификации разбойных нападений.

Определение разбоя осталось неизменным, однако, в целом ст. 162 УК РФ
претерпела существенные изменения, например, ФЗ от 08.12.2003г. № 162 – ФЗ
была иначе структурирована статья: вместо прежних трех частей разбита на
четыре, в отдельную часть законодатель поместил разбой с незаконным
проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном
размере; за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а
равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия,
смягчена санкция (верхний и нижний предел срока лишения свободы снижен на
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два года); новым квалифицирующим признаком стало наличие цели завладения
имуществом в особо крупном размере (один миллион рублей); изменились виды
наказания, предусмотренные за разбой (упразднена конфискация, введен штраф).
Положительным новшеством следует признать принятие Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое». В данном документе даны важные положения по
применению УК РФ и правильной квалификации разных форм хищения.

В целом наблюдается тенденция смягчения наказания за разбой, что в
современной обстановки «разгула» корыстной преступности представляется не
совсем оправданным. Тенденция гуманизации уголовного законодательства может
привести к обратному эффекту такого процесса для российского общества. Речь
идет о реализации второй составляющей принципа гуманизма – обеспечения
безопасности человека и общества. Проявляя гуманизм к преступнику, не стоит
забывать о потерпевшем.

Различным аспектам разбоя посвящено немало работ советских и российских
ученых. В разное время исследованием этой проблемы занимались Г.Н. Борзенков,
В.А. Владимиров, Н.С. Гагарин, Л.Д. Гаухман, А.Д. Джураев, Е.С. Жигарев, А.А.
Жижиленко, А.В. Иващенко, А.Н. Игнатов, М.М. Исаев, С.И. Кириллов, Г.А. Кригер,
В.И. Коваленко, Ю.И. Ляпунов, С.В. Максимов, Б.С. Никифоров., Н.С. Таганцев, А.Х.
Юнусов и др.

Отдавая должное весомому вкладу в решение проблемы, внесенному названными
учеными, следует все же отметить, что труды вышеуказанных и других авторов
относятся к периоду до введения в действие УК РФ 1996 г. и в основном изданы в
советское время, что наложило определенный политико-идеологический отпечаток
на их содержание или были рассмотрены в общем контексте преступлений против
собственности.

Объектом исследования являются отношения, складывающиеся между
государством (в лице уполномоченных правоохранительных органов) и лицом,
совершившим разбой по поводу привлечения субъекта совершившего
преступление к уголовной ответственности.

Предмет исследования составляют теоретические и практические аспекты
формирования правового регулирования привлечения к уголовной ответственности
за разбой в России, состояние уголовного законодательства и практика его
применения.



Цель работы: дать уголовно-правовую характеристику разбоя.

Задачи исследования: изучение истории развития уголовного законодательства о
разбое; анализ состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ; выявление
обстоятельств, отягчающих ответственность за разбой; отграничение разбоя от
смежных составов преступлений.

Работа выполнена с помощью методов: исторического, формально-юридического,
системного анализа и синтеза.

Глава 1. Характеристика разбоя в уголовном праве РФ

1.1 Понятие ст. 162 УК РФ – разбой

1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, – наказывается лишением свободы на срок от трех до
восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового.

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо
иное хранилище или в крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок
от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет
либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без
такового.

4. Разбой, совершенный:

а) организованной группой;

б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере;



в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, – наказывается
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без такового.

Сущность разбоя состоит в стремлении преступника завладеть чужим имуществом
путем применения насилия к потерпевшему. Этим определяется одновременное
посягательство данного преступления на два объекта: отношения собственности и
личность потерпевшего. Решающее значение в данном составе преступления
имеет направленность на завладение чужим имуществом, посягательство же на
личность потерпевшего при разбое выступает, как средство завладения чужим
имуществом. Ценность и важность этого дополнительного объекта данного
преступления законодатель учитывает при построении настоящего состава разбоя.

Если же насилие, опасное для жизни или здоровья, было причинено потерпевшему
не в целях завладения имуществом, а из хулиганских побуждений, то последующее
завладение имуществом избитого образует реальную совокупность хулиганства
(ст. 213) и хищение (ст. 158 или 161). Такие действия не могут рассматриваться как
разбой. Участники избиения, не завладевшие имуществом, несут ответственность
только за хулиганство.

Разбой – это самая опасная насильственная форма хищения. Опасность его
заключается в единовременном посягательстве на два объекта: на собственность и
личность человека, при этом насилие, применяемое при разбое, создает опасность
не только для здоровья, но и для жизни потерпевшего.

1.2 Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ

В Уголовном Кодексе место этому преступлению отведено в главе «Преступления
против собственности», однако это преступление посягает на два объекта:
собственность и личность (жизнь и здоровье потерпевшего).

Состав разбоя формальный, усеченный. Момент окончания преступления вынесен
на стадию покушения. Разбой считается оконченным с момента нападения в целях
хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

1.2.1 Объект и предмет разбоя



Объект преступления – это охраняемые уголовным правом общественные
отношения, которым общественно опасное деяние причиняет вред либо ставит их
под угрозу причинения такого вреда.

Объект преступления необходимо делить на четыре вида: 1) родовой; 2) видовой;
3) основной; 4)дополнительный.

Родовой объект – это группа общественных отношений, на которые посягают
преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями, включенными
в один и тот же раздел Особенной части УК РФ. Родовым объектом в разбое
являются общественные отношения в сфере экономики.

Конституцией Российской Федерации в ст. 8 гарантируется единое экономическое
пространство, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, а также
признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности.

Видовым объектом анализируемого преступления являются отношения
собственности, на которые произошло посягательство, выраженное нарушением
права владения, пользования, распоряжения, принадлежащего собственнику.
Отношения собственности регулируются разделом II «Право собственности и
другие вещные права» (ст. ст. 209 – 306) ГК РФ. Нормами права они определяются
как правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению
принадлежащим ему движимым и недвижимым имуществом (ст. ст. 213, 214 и 215
ГК РФ).

При этом следует отметить, что объектом разбоя являются не только отношения
собственности, но и отношения, обеспечивающие безопасность личности, так как
разбой является двухобъектным преступлением. Таким образом, необходимо
выделить основной и дополнительный объекты разбоя. Под основным объектом
«следует понимать то общественное отношение, тот интерес, который
законодатель, создавая данную норму, в первую очередь стремился поставить под
охрану уголовного закона». При решении вопроса о том, какой объект должен
относиться к той же сфере общественных отношений, что и родовой объект
охраны, следует учитывать, что «основной объект всегда, во всех без исключения
случаях нарушается или ставится в реальную опасность».

Исходя из классификации объектов преступления на основной и дополнительный,
основным объектом разбойного нападения следует считать отношения



собственности, а дополнительным – отношение безопасности личности.

Принципиальным является то положение, что основной объект необязательно
должен быть более важным, чем дополнительный, или альтернативный, что очень
наглядно демонстрируется в ст. 162 УК РФ.

Основным объектом разбоя являются отношения собственности. При отсутствии
посягательства на данный объект будет присутствовать состав преступления, так
как действия лица становятся преступными с момента нападения с целью
завладения чужим имуществом. С этого момента преступник посягает на
дополнительный объект данного состава преступления, применяя физическое либо
психическое насилие, тем самым, посягая на любой из альтернативных объектов
данного состава преступления.

Предмет преступления – это овеществленный элемент материального мира,
воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на объект
преступления. Если объект преступления – это всегда какие-либо социально
значимые ценности, интересы, блага, то предмет преступления – всегда какая-либо
материальная субстанция.

В отличие от объекта, который является обязательным признаком любого состава
преступления, предмет преступления – признак факультативный. Это означает, что
некоторые преступные деяния могут и не иметь конкретного предмета
посягательства (например, оскорбление, клевета, дезертирство). Если же предмет
преступления прямо обозначен в законе или очевидно подразумевается, то для
данного состава преступления он становится признаком обязательным. Так,
предмет преступления является обязательным признаком разбоя. В этом случае
предмет преступления имеет важное значение для квалификации деяния: нет
предмета, соответствующего его характеристикам, указанным в законе, – нет
данного состава преступления.

Кроме того, в отличие от объекта преступления, которому всегда наносится вред в
результате совершения преступного деяния, предмет может не только
претерпевать ущерб от преступления, но также может и оставаться неизменным,
просто видоизменяться, а иногда даже и улучшать свои качества.

Предмет преступления необходимо отличать от орудий и средств совершения
преступного деяния как признака объективной стороны преступления. Предмет –
это то, что подвергается преступному воздействию для нанесения вреда объекту
посягательства; орудия и средства – при помощи (посредством) чего преступление



совершается. Орудия и средства – суть инструментарий, который использует
виновный для совершения преступления, для воздействия на предмет
посягательства.

1.2.2 Объективная сторона преступления

С объективной стороны разбой – это сложное преступление, состоящее из двух
действий: нападения и применения насилия. Нападение остается дискуссионным в
правоведении. Правильным представляется понимание нападения как самого
факта применения насилия или угроз.

Как правило, под нападением, следует понимать внезапное применение насилия к
потерпевшему. Форма такого насилия может носить как открытый характер, так и
замаскированный (выстрел из засады, удар из-за спины и т.д.). Нападение может
выражаться в воздействии на потерпевшего нервнопаралитическими,
токсическими и одурманивающими средствами.

В случае, когда с той же целью в организм потерпевшего введены вещества, не
представляющие опасности для его жизни и здоровья, содеянное надлежит
квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с
насилием, либо покушение на это преступление. Свойства и характер действия
веществ, примененных при совершении указанных преступлений, могут быть
установлены с помощью соответствующего специалиста либо экспертным путем.

Обязательным объективным признаком разбоя является применение насилия,
опасного для жизни или здоровья. Насилие при разбойном нападении может быть
применено к собственнику или лицу к лицу, в обладании или под охраной которого
находится имущество, а также к любому другому лицу, которое, по мнению
преступника, может помешать его преступным действиям. Насилие при разбое
применяется с целью хищения имущества. В практике не признаются разбоем
действия лица, применившего опасное для жизни или для здоровья насилие с
целью совершения другого преступления, например изнасилования или
хулиганства, а затем решившего похитить имущество потерпевшего без
применения такого насилия.

Очень важно то, что в новом Уголовном кодексе определение разбоя было
изменено именно в этой части: законодатель счел необходимым заменить союз «и»
в словосочетании «…опасным для жизни и здоровья…» союзом «или».



Таким образом, для квалификации преступления как разбоя достаточно, чтобы
насилие создавало угрозу хотя бы для здоровья.

Опасность насилия определяется по его последствиям, исходя из реального вреда,
причиненного здоровью потерпевшего. Применение насилия при разбойном
нападении, в результате которого потерпевшему умышленно причинен легкий или
средней тяжести вред здоровью, охватывается составом разбоя и дополнительной
квалификации по статьям 115 или 112 УК РФ не требует. В этих случаях содеянное
квалифицируется по части первой статьи 162 УК РФ, если отсутствуют отягчающие
обстоятельства.

Если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом
потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой
наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует квалифицировать
по совокупности преступлений – по пункту «в» части четвертой статьи 162 и части
четвертой статьи 111 УК РФ.

Если в ходе разбойного нападения было совершенно умышленное убийство, то
соответственно наравне со ст. 162 следует квалифицировать данное преступление
и по 105 статье УК РФ.

Насилие может принять форму не только физического, но и психологического
насилия. Под ним следует понимать воздействие преступника на сознание и волю
другого человека без применения физической силы с целью подчинить себе
поведение жертвы, т.е. воздействие на психику человека, выражающееся в
запугивании его применением физического насилия. Психическое насилие при
разбое по своему содержанию представляет собой угрозу применения физического
насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, а не причинения какого-
либо вреда. Эта угроза может быть выражена в различной форме: словесно «убью»,
«зарежу», жестами, демонстрацией оружия или иных предметов, применение
которых может быть опасно для жизни или здоровья потерпевшего.

Угроза применения насилия также должна быть достаточно реальной, т. е.
содержать в себе действительную опасность, и то, что преступник может
осуществить её (угрозу) немедленно, а не в будущем. Только такая угроза по
степени интенсивности воздействия на потерпевшего способна запугать и
вынудить его к выполнению требований нападающего лица. Однако, при решении
вопроса о реальности угрозы нельзя не учитывать и того, как сам нападающий
оценивает ее способность сломить волю потерпевшего к сопротивлению: при



совершении нападения, соединенного с угрозой, он должен рассчитывать на нее
как на вполне достаточный способ для достижения цели завладения имуществом
потерпевшего.

1.2.3 Субъективная сторона преступления. Субъективные признаки разбоя

Субъективная сторона разбоя характеризуется виной в виде прямого умысла.
Виновный осознает, что он совершает нападение, соединенное с насилием,
опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой такого насилия, и
желает совершить такое нападение. Важно и то, что виновный руководствуется
корыстным мотивом и преследует указанную в законе цель завладения чужим
имуществом.

Разбой, чаще всего совершают из корыстных побуждений лица без постоянного
источника дохода – 65%, лица, ранее совершавшие преступления, – 40-45%, лица в
возрасте 18-24 лет – 40%.

С.Н. Абельцев понятие «корысть» рассматривает в двух аспектах: в узком и
широком значениях. Корысть в узком понимании – это страсть к приобретению,
наживе, добыче, стремление к извлечению материальной выгоды в самом широком
смысле слова. В широком понимании корыстные побуждения могут быть
направлены на получение и нематериальной выгоды, например полезного для себя
результата. Не все сводится к деньгам и ценностям, наживе и обогащению,
получению материальной выгоды. В Гражданском кодексе РФ упоминается и иное
имущество, к которому относятся имущественные права, информация, результаты
интеллектуальной деятельности и т.д.

Поскольку корыстная цель является обязательным элементом субъективной
стороны разбоя, данное преступление может быть совершено только с прямым
умыслом. Ни с косвенным умыслом, ни по неосторожности совершить разбоя
нельзя.

Возникновение и формирование умысла – сложный психологический процесс,
включающий в себя такие этапы как, во-первых, возникновение у человека
определенной потребности в совершении разбоя, во-вторых, осознание им этой
потребности, возникновение в его сознании определенных мотивов и
соответствующего желания (хотения) в виде постановки определенной цели, в-
третьих, борьба этих мотивов, в-четвертых, принятие окончательного решения, и в
пятых, реализация этого решения.



Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет.
Судебная практика показывает, что эти преступления нередко совершают
несовершеннолетние, причем во многих случаях в группе с взрослыми. В связи с
этим Пленум Верховного Суда РСФСР рекомендовал с особой тщательностью
проверять материалы предварительного следствия и устанавливать все
обстоятельства, имеющие значение для правильного решения дела, с достаточной
полнотой выяснять роль взрослых в преступлении, совершенном при участии
несовершеннолетних, больше уделять внимания выявлению причин и условий,
способствующих совершению грабежей и разбоев, особенно подростками, во всех
случаях правильно организовывать и проводить выездные заседания. В
рассмотрении таких дел привлекать к участию представителей общественных
организаций, в том числе и общественных обвинителей.

Помимо возрастного критерия определения субъекта преступления, имеется ещё и
такое понятие как «вменяемость». В Уголовном кодексе РФ сказано, что не
подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не
могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия), либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия
либо иного болезненного состояния психики.

В число обязательных элементов состава преступления входит субъект
преступления, т.е. лицо, совершившее преступное деяние. Отсутствие в деянии
признаков субъекта преступления, установленных уголовным законом,
свидетельствует об отсутствии состава преступления. Взгляд на признаки
субъекта преступления как на элемент состава преступления утвердился в
российском уголовном праве еще в прошлом столетии.

Уголовный кодекс РФ, как и прежний, не пользуется термином «субъект
преступления». Для его обозначения в статьях УК употребляются слова:
«виновный», «осужденный», «лицо, совершившее преступление», «лицо,
признанное виновным в совершении преступления», просто «лицо» и др. В общем
смысле слова – это лицо, совершившее преступление. В более узком, специальном
смысле слова субъект преступления – это лицо, способное нести уголовную
ответственность в случае совершения им умышленно или неосторожно
общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Из всех
многочисленных свойств личности преступника закон выделяет такие, которые
свидетельствуют о его способности нести уголовную ответственность. Именно эти



признаки характеризуют субъект преступления.

В качестве одного из признаков субъекта преступления, составляющих общие
условия уголовной ответственности, ст. 19 УК РФ называет физическое лицо. Это
означает, что субъектом разбоя, как и любого преступления может быть только
человек.

Люди, совершая различные поступки, в том числе и преступления, могут
объединять свои усилия и принимать коллективные решения. Однако уголовная
ответственность всегда строго персональна. Не могут рассматриваться в качестве
субъекта преступления масса людей, толпа либо та или иная группа лиц. В этом
смысле распространенная в Особенной части формулировка квалифицированного
вида отдельных преступлений, как «то же деяние, совершенное группой лиц» или
«организованной группой», – не точна. Она сохраняется лишь как дань традиции.
Более удачно говорится в п. «в» ч. 1 ст. 64 УК о «совершении преступления в
составе группы лиц» как об отягчающем обстоятельстве.

Субъективная сторона преступления является элементом, который отражает
психическую деятельность лица, непосредственно связанную с совершением
преступления в данном случае с совершением хищения в виде разбоя. Напомним,
что под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в
пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.

Глава 2. Квалифицирующие признаки разбоя

Квалифицированный состав разбоя связан с его совершением группой лиц по
предварительному сговору либо применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия.

Специфическим признаком квалифицированного разбоя, выражающим его
особенности как формы хищения, является применение оружия или предметов,
используемых в качестве оружия. При совершении разбоя с применением
указанных предметов опасность для жизни или здоровья лица, подвергшегося
нападению, становится намного более реальной.

2.1 Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение
либо иное хранилище, или в крупном размере



Следует отметить, что рассматриваемый квалифицированный состав хищения, так
или иначе, закреплялся практически на всех этапах развития отечественного
уголовного законодательства. Соборное уложение 1649 г. кражу, совершенную в
жилище (в «дому»), относило к числу наиболее опасных преступлений против
собственности. Воинский артикул 1715 г. как квалифицированную рассматривал
кражу с взломом из жилых помещений и хранилищ. В соответствии с Уложением о
наказаниях уголовных и исправительных к числу наиболее опасных преступлений
против собственности относились те, которые были сопряжены с проникновением в
жилые дома, нападением на другие обитаемые здания, селения. Статья: Развитие
законодательного закрепления квалифицирующего признака хищений
«незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище».

С точки зрения уголовно-правовой характеристики хищение с незаконным
проникновением в жилище представляет собой особый состав, включающий в себя
два непосредственных объекта, что отличает данный вид преступления и
значительно повышает общественную опасность содеянного по сравнению с
хищениями, совершенными с незаконным проникновением в помещение либо иное
хранилище. Это обусловлено наличием такого дополнительного объекта в составах
хищений с незаконным проникновением в жилище, как гарантированное
Конституцией право граждан на неприкосновенность в жилище.

Проникновение – это вторжение в жилище с целью совершения разбоя. Оно может
совершаться не только тайно, но, и открыто, как с преодолением препятствий, или
сопротивления людей, так и беспрепятственно, а равно с помощью
приспособлений, позволяющих виновному извлекать похищенные предметы без
входа в жилище.

Под жилищем следует понимать – предназначенное для постоянного или
временного проживания людей помещение, в котором находится их имущество или
часть имущества: это квартира, частный дом, дачный или садовый домик, номер
гостиницы, комната в общежитии и т.п.

Под помещением понимаются строения и сооружения независимо от форм
собственности, предназначенные для временного нахождения людей в
производственных или иных служебных целях.

Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых
построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от
форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного



хранения материальных ценностей.

Необходимо установить, что лицо проникает в данное жилище, помещение или
иное хранилище помимо воли собственника или иного законного владельца либо
вопреки его воле. Умысел на совершение преступления у преступника возник до
момента проникновения в жилище, помещение или иное хранилище, т.е. проник он
с целью совершить разбой.

В уголовном кодексе РФ крупным размером признается стоимость имущества,
превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

2.2 Разбой, совершенный организованной группой лиц

Понятие организованной группы – законодательное понятие; оно
регламентировано ч. 3 ст. 35 УК РФ: «Преступление признается совершенным
организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении
преступления, организованная группа характеризуется, в частности,
устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее
разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением
функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и
осуществлении преступного умысла. При признании этих преступлений
совершенными организованной группой действия всех соучастников независимо от
их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки
на статью 33 УК РФ. Необходимо подчеркнуть, что одного обстоятельства для
вменения признака устойчивости и всего признака «организованная группа» явно
недостаточно. В действиях виновных должно быть установлено сразу несколько
характеристик организованной группы; именно их совокупность и дает основания
для признания того, что группа была устойчивой. По одному признаку
квалифицировать преступление, как совершенное организованной группой,
невозможно. В анализе этого квалифицирующего признака хищения: лицо должно
осознавать факт своего вхождения именно в организованную группу, т.е. в
устойчивую и заранее объединившуюся для совершения одного или нескольких
преступлений. Если это осознание по каким-либо причинам отсутствует, вменение
признака «организованная группа» ответственности за совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору.

2.3 Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего



Причинение при разбое тяжкого вреда здоровью потерпевшего является особо
квалифицирующим признаком разбоя.

Данный пункт охватывает как умышленное, так и неосторожное причинение
тяжкого вреда здоровью в ходе разбойного нападения, что прямо указано в ст. 27
УК РФ. Но при этом следует учитывать, что само по себе причинение по
неосторожности тяжкого вреда здоровью не является основанием квалификации
содеянного по норме о разбое. Причиненный в ходе нападения по неосторожности
вред здоровью может быть квалифицирован по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ лишь при
условии, что лицо с умыслом и с целью хищения чужого имущества применило
насилие, опасное для жизни или для здоровья потерпевшего, либо угрожало
применением такого насилия. Если же тяжкий вред здоровью причинен не в ходе
разбойного нападения, а при совершении грабежа (например, преступник толкнул
потерпевшего, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда его
здоровью в результате падения), содеянное следует квалифицировать по
совокупности преступлений как грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности.

2.4 Отграничение разбоя от насильственного грабежа и насильственного
вымогательства

Разбой отличается от насильственного грабежа тем, что применяемое при разбое
насилие является опасным для жизни и здоровья. Опасность насилия
определяется, прежде всего, по его последствиям, исходя из реального вреда,
причиненного здоровью потерпевшего. Руководствуясь постановлением Пленума
Верховного Суда РФ.

Под насилием, опасным для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ), следует
понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью,
вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую
утрату общей трудоспособности.

Если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом
потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой
наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует квалифицировать
по совокупности преступлений – по пункту «в» части третьей статьи 162 и части
четвертой статьи 111 УК РФ.



В тех случаях, когда завладение имуществом соединено с угрозой применения
насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о признании в действиях
лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела:
места и времени совершения преступления, числа нападавших, характера
предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия
угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных действий,
свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое насилие, и
т.п.

Если в ходе хищения чужого имущества в отношении потерпевшего применяется
насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в действиях лица
грабежа или разбоя должен решаться с учетом характера и степени опасности
этих действий для жизни или здоровья, а также последствий, которые наступили
или могли наступить (например, оставление связанного потерпевшего в холодном
помещении, лишение его возможности обратиться за помощью).

При выяснении вопроса о том, являлось ли насилие опасным для жизни или
здоровья, надо учитывать не только его последствия, но и интенсивность, и
конкретный способ применения.

В судебной практике насилием, опасным для жизни или здоровья, признаются
(даже при отсутствии серьезных последствий) такие действия, как нанесение
лежащему человеку ударов ногами, целенаправленное нанесение ударов в
жизненно важные органы, перекрывание дыхательных путей, выталкивание на
ходу из транспорта, применение предметов, предназначенных для причинения
ранений, и т.п.

Насилие может быть не только физическим, но и психическим. Психическое
насилие при разбое заключается в угрозе непосредственного применения насилия,
опасного для жизни или здоровья потерпевшего. Обычно нападающий запугивает
потерпевшего убийством, нанесением ранений. Угроза может быть выражена
словами, жестами, демонстрацией оружия. Цель угрозы – парализовать волю
потерпевшего, принудить его передать имущество или не препятствовать
изъятию. И если цель достигнута, то не имеет значения, что виновный не намерен
был приводить угрозу в исполнение или не имел фактической возможности ее
осуществить. Главное в том, что потерпевший воспринял эту угрозу как реальную.

Судебная практика испытывает трудности при разграничении разбоя и
насильственного грабежа, особенно когда речь идет о таком способе совершения



этих преступлений, как угроза применения насилия. Угроза в словесной форме
часто носит неопределенный характер («будет хуже», «пожалеешь» и т.п.). Но,
даже будучи выраженной определенно («убью», «зарежу») или в форме
демонстрации оружия, она не обязательно воспринимается потерпевшим как
реальная угроза жизни или здоровью. По-видимому, не были лишены оснований
законодательные решения, объединявшие насильственный грабеж и разбой в один
состав преступления. Однако если в процессе совершенствования УК РФ
законодатель пойдет по пути формирования единого состава разбоя, то
ответственность должна быть дифференцирована в зависимости от того,
применялось ли при завладении имуществом реальное физическое насилие или
только угроза.

Кроме того, разбой отличается от насильственного грабежа и от всех иных форм
хищения тем, что признается оконченным преступлением с момента нападения –
ни факт изъятия имущества, ни факт причинения вреда здоровью лица,
подвергшегося нападению, не являются обязательными признаками разбоя. По
этой причине покушение на разбой, как правило, невозможно, ведь до начала
нападения речь может идти только о приготовлении, а с первого же акта
нападения разбой считается уже оконченным преступлением (усеченный состав
преступления).

Кроме того следует отметить критерии разграничения вымогательства,
совершенное с применением насилия (п. «в» ч.2 ст.163) и разбоя. Верховный Суд по
конкретному делу указал, что вымогательство, совершенное с применением
насилия (п. «в» ч.2 ст.163), следует отличать от насильственного грабежа и разбоя.
Разница состоит в том, что физическое насилие при грабеже и разбое направлено
непосредственно на отобрание имущества у потерпевшего. При вымогательстве же
физическое насилие является лишь формой выражения психического, подкрепляя
собой угрозу применить более серьезное насилие в случае невыполнения
требований вымогателя (Бюллетень ВСРФ, 1992, N 1, с.6).

Таким образом, при отграничении вымогательства от грабежа и разбоя следует
учитывать, что если при грабеже и разбое насилие является средством завладения
имуществом или его удержания, то при вымогательстве оно подкрепляет угрозу.
Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с
совершением насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда как
при вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого
имущества в будущем.



Если же вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имущества
потерпевшего, то при наличии реальной совокупности преступлений эти действия
должны дополнительно квалифицироваться в зависимости от характера
примененного насилия как грабеж или разбой.

Заключение
Актуальность проведенного исследования обусловлена не только недостаточной
теоретической проработанностью вопросов, связанных с характеристикой и
вопросами квалификации разбойных нападений, но также и с необходимостью
разработки и законодательного закрепления понятий, которые используются в
теории уголовного права, но не имеют единого значения (определяются учеными
по-разному), а также приведение нормы УК РФ об ответственности за совершение
разбоя в соответствие с новыми социально-правовыми реалиями.

Повышение эффективности уголовно-правовой борьбы с разбоями во многом
связано со своевременным совершенствованием уголовного законодательства и
практики его применения.

Вопрос о путях совершенствования уголовного закона всегда рассматривается в
русле существующей уголовной политики государства. Освещая современные
приоритеты уголовной политики, специалисты обоснованно выделяют
определенные направления совершенствования действующего уголовного
законодательства.

На протяжении ряда лет в России сохраняется сложная социально-экономическая
обстановка, которая создает условия для сохранения острой криминогенной
ситуации, реальное лицо которой проявляется, в частности, в росте криминального
профессионализма лиц, совершающих преступления. Это влечет за собой
повышение степени общественной опасности отдельных преступлений и
преступности в целом.

В заключении хочется отметить, что разбойные нападения являются особо
опасными преступлениями, и профилактика их требует ужесточения и введения
новых, отдельных для конкретной категории преступлений, законодательных
актов. Важную роль в помощи их создания следует отдать международному опыту
борьбы с разбоями и грабежами.
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