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Введение:

Преступление является важнейшей категорией уголовного права. Понятия и
категории уголовного права связаны с преступлением.

Наука уголовного права рассматривает преступление как реальную социальную
категорию, тесно связанную с другими, обусловливающими ее появление и
существование социальными явлениями.

Рассматривая преступление, наука уголовного права устанавливает, что
преступление является исторически изменчивой категорией, которая возникла на
определенном этапе развития человеческого общества: с общественным
разделением труда, образованием частной собственности, делением общества на
классы, с появлением государства и права.

Понятие преступления является одной из ключевых категорий уголовного права.
Для осуществления стоящих перед уголовным законодательством задач охраны
личности, прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного
порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного строя, мира и
безопасности человечества от преступных посягательств, а также
предупреждения преступлений, наука уголовного права формирует и определяет,
какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются
преступлениями.

Преступным поведением признаётся такое поведение человека, которое причиняет
существенный вред, нарушает общественные отношения в государстве.

В уголовном праве под классификацией преступлений понимают их разбивку на
определенные группы, преследуя при этом различные правовые цели.

В основу классификации преступлений положено несколько критериев:

1 критерий: В зависимости от объекта преступления особенная часть Уголовного
кодекса подразделяется на главы, в каждой из которых сосредоточены те или
иные группы преступлений (преступления против личности, преступления против
собственности и другие).
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2 критерий: По характеру и общественной опасности преступления
дифференцируются на составы: основные, с отягчающими обстоятельствами
(квалифицированные составы преступлений), со смягчающими
обстоятельствами.

3 критерий: Согласно статье УК преступления, в зависимости от характера и
степени общественной опасности подразделяются на: преступления небольшой
тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие
преступления.

1. Понятие правил квалификации преступлений:

В толковых словарях русского языка даются следующие определения понятию
«правило». Правило — положение, в котором отражена закономерность,
постоянное соотношение каких-нибудь явлений; постановление, предписание,
устанавливающее порядок чего-нибудь. Правило — закон, постановленье или
узаконенье, основанье для действия, в данных случаях, при известных
обстоятельствах.

Правила квалификации преступлений - это приемы, способы применения
уголовного закона, предусмотренные в нем самом, руководящих постановлениях
пленумов Верховных Судов РФ, РСФСР и бывшего СССР, а также выработанные
иной судебной практикой и теорией уголовного права. Их особенность состоит в
том, что в своей совокупности они не сконцентрированы ни в уголовном
законодательстве, ни в каком-либо одном самостоятельном разделе теории
уголовного права и рассматриваются применительно к отдельным положениям
этой отрасли юридической науки.

Квалификация преступления — это «установление и юридическое закрепление
точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками
состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой». Данное
определение является общепризнанным в теории отечественного уголовного права
и представляет собой основу для развернутого раскрытия содержания понятия
квалификации преступления.

Квалификация преступления — это понятие, определяемое из совокупности
четырех элементов.

Первый элемент квалификации преступления состоит в том, что квалификация
преступления представляет собой правовую оценку именно преступного деяния, то



есть деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного
уголовным законом. Квалификация преступления имеет место тогда, когда
правовая оценка содеянного в части отграничения преступного от непреступного
приводит к подтверждению того, что содеянное является преступлением без (или
независимо от) конкретизации его состава.

Второй компонент квалификации преступления — признаки совершенного
деяния. Ими являются признаки, воплощенные в фактических обстоятельствах
совершенного деяния. На практике — следственной и судебной — названные
признаки отражаются в материалах уголовного дела (уголовных дел).

Фактические признаки совершенного деяния в материалах уголовного дела
отражаются, во-первых, в их конкретном проявлении в действительности — в
реальных условиях жизни, с детализацией места, времени и других обстоятельств;
во-вторых, не изолированно от других фактических обстоятельств, а наряду и в
связи с ними; в-третьих, в источниках доказательств — показаниях свидетелей,
потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, заключениях экспертов, вещественных
доказательствах, протоколах следственных и судебных действий и иных
документах, подавляющее большинство из которых само по себе является
субъективным отражением фактических признаков содеянного и других
обстоятельств, так или иначе связанных с последним.

Третий компонент квалификации преступления — признаки состава
преступления, предусмотренного уголовным законом.

Четвертый компонент квалификации преступления — это установление и
юридическое закрепление точного соответствия между признаками,
составляющими ее второй и третий компоненты. Такое установление заключается
в сопоставлении фактических признаков совершенного деяния с признаками
конкретного состава преступления и констатации при совпадении тех и других их
тождества. Юридическое закрепление представляет собой фиксацию в документе,
предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, в частности
постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительном
заключении, приговоре, указанного тождества, то есть того, что фактические
признаки совершенного деяния точно соответствуют признакам конкретного
состава преступления.

Правило квалификации преступления должно указывать правоприменителю,
каким образом ему следует поступать при том или ином наборе фактических



данных, при тех или иных фактических обстоятельствах. На основании всего
вышесказанного можно определить правило квалификации преступлений как
предписание, устанавливающее порядок действий правоприменителя при
известных фактических обстоятельствах для выбора при квалификации
преступления конкретного пункта, части, статьи УК РФ.

Содержанием правил квалификации преступлений являются положения об
условиях и технологии применения уголовного закона при уголовно-правовой
оценке содеянного. Эти правила разъясняют, как следует применять уголовный
закон и тем самым способствуют обеспечению точной квалификации преступлений.
Названные правила определяют, как общие, так и отдельные требования,
предъявляемые к применению уголовного закона. Они представляют собой
связующее звено между уголовно-правовыми нормами, с одной стороны, и
фактическими обстоятельствами содеянного - с другой, и тем самым придают
динамику статичным нормам УК РФ, приводя их в действие, притом в направлении,
соответствующем букве и духу закона, конкретизируя и детализируя идею
законодателя. Поэтому соблюдение таких правил правоприменителем
обеспечивает как точную квалификацию преступлений, так и посредством этого
реализацию уголовной политики государства, выраженной и закрепленной в
уголовном законодательстве.

Обязательными правилами для применения являются правила квалификации
преступлений, предусмотренные в уголовном законе, а поскольку он основывается
на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права,
постольку и те, которые вытекают из Конституции РФ и международных договоров
РФ.

Правила квалификации преступлений, выработанные теорией отечественного
уголовного права, в зависимости от их значимости делятся на две группы:

1) закрепленные в уголовном законе либо отраженные в постановлениях Пленумов
Верховного Суда РФ, РСФСР, бывшего СССР или в судебных прецедентах,

2) иные правила первой группы имеют значимость, соответствующую обрисованной
ранее.

Хочу отметить очень важный момент, что правила квалификации преступлений не
являются неизменными и зависят от изменения уголовного закона. Внесение в
последний изменений и дополнений влечёт или может повлечь и изменение правил
квалификации преступлений.



2. Виды правил квалификации преступлений:

Общие правила квалификации преступлений:

1) правила, основанные на принципах, закрепленных в УК РФ и Конституции РФ;

2) правила, основанные на иных общих положениях, установленных в УК РФ.

Частные правила квалификации преступлений предпочтительно классифицировать
на три группы:

1) правила квалификации преступлений в рамках одного состава;

2) правила квалификации множественности преступлений;

3) правила изменения квалификации преступлений.

Также следует выделить четыре подгруппы:

1) правила квалификации, связанные с особенностями субъективных признаков
преступлений;

2) правила квалификации неоконченной преступной деятельности;

3) правила квалификации соучастия в преступлении;

4) правила квалификации мнимой обороны,

а второй —три подгруппы:

1) правила квалификации при конкуренции общей и специальной норм;

2) правила квалификации при конкуренции части и целого;

3) правила квалификации неоднократности и совокупности преступлений.

Правила квалификации преступлений определяются в процессе юридического
анализа конкретных составов преступлений и разграничения последних и
предназначаются для квалификации отдельных видов преступлений и их
отграничения от смежных составов преступлений. В частности, применительно к
преступлениям против личности это правила квалификации.

Заключение:



Подводя общий итог моему эссе можно сделать вывод, что в уголовном праве
существует множество правил квалификации преступлений и так же можно
предположить, что в процессе совершенствования уголовного законодательства,
будут появляться новые правила квалификации, что позволит наиболее точно
определять наказания для виновных лиц и наиболее эффективно бороться с
преступностью.

Говоря о совокупности преступлений, могу сказать, что под совокупностью
преступлений признается совершение двух или более преступлений ни за одно из
которых лицо не было осуждено за исключением случаев, когда совершение двух
или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в
качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.

Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие),
содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями
Уголовного кодекса.

При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое
совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ.

Совокупность преступлений исключается при наличии судимости лица за
предыдущее преступление.

Теория уголовного права подразделяет совокупность преступлений на реальную и
идеальную.

Под реальной совокупностью преступлений понимаются совершение лицом
различными самостоятельными действиями двух и более преступлений,
предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ. При этом лицо
не должно быть осуждено ни за одно из преступлений, входящих в совокупность.

Признаки реальной совокупности:

1) наличие двух и более единичных преступлений;

2) совершение преступлений двумя и более самостоятельными действиями;

3) все преступления квалифицируются разными статьями УК или частями одной и
той же статьи УК.



Идеальная совокупность преступлений - совершение лицом одним деянием
(действием или бездействием) двух и более преступлений, предусмотренных
разными статьями или частями статьи УК РФ.

Признаки идеальной совокупности:

1) наличие только одного деяния;

2) деяние предусмотрено разными статьями УК.

Согласно ч. 2 ст. 17 УК формой деяния при идеальной совокупности может быть,
как действие, так и бездействие. Последнее состоит в невыполнении правовой
обязанности, которая носит непрерывный характер. Преступление, объективная
сторона которого состоит в бездействии, является длящимся, оно не способно
причинить вред и еще одному объекту. В связи с этим судебная практика не знает
дел об идеальной совокупности преступлений, возникающих от бездействия. В
юридической литературе считается, что источником идеальной совокупности
является только действие.

Говоря о совокупности преступлений, хочу выделить отличия реальной
совокупность преступления от идеальной:

1) при реальной совокупности преступления совершаются двумя и более
самостоятельными действиями, а при идеальной - одним;

2) при реальной совокупности преступлений имеет место повышение степени
общественной опасности виновного, так как повторение преступления возможно
при наличии стойкой антиобщественной установки. Идеальная совокупность
преступлений, состоящая из одного деяния и не образующая множественности, не
служит основанием для повышения степени общественной опасности.
Существенное значение для правильной квалификации имеет безошибочное
решение вопроса о конкуренции уголовно-правовых норм. Один из видов
конкуренции может состоять в одновременной предусмотренности деяния общей и
специальной нормами. Согласно ч. 3 ст. 17 УК, если преступление предусмотрено
общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует, и
уголовная ответственность наступает по специальной норме.

Возвращаясь к определению квалификации преступлений, также можно увидеть,
что данное правовое явление связано с правоприменительной деятельностью,
поскольку квалификация всегда сопряжена с проблемой выбора уголовного закона.



Следовательно, можно сделать вывод о том, что квалификация преступлений и
конкуренция уголовно-правовых норм - это явления взаимосвязанные, оба эти
явления существуют в правоприменительной деятельности.
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