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Введение

В любой стране собственность является материальной основой и служит средством
удовлетворения материальных и духовных потребностей населения. Для того,
чтобы собственность выполняла свою задачу, она нуждается в надежной защите от
преступных посягательств.

Такое имущественное преступление как кража упоминается еще в Русской правде.
Тайное завладение имуществом, видимо, начало облагаться наказанием
исторически первым. Право собственности занимает особое место в системе
гражданских прав. Оно является регулятором экономических отношений и
показателем личного благополучия граждан. Способами законодательного
регулирования и юридической защиты этого важнейшего права во многом
определяется характер общественных отношений.

Конституция Российской Федерации закрепляет в числе основных прав граждан
право собственности - право каждого иметь в собственности имущество, свободно
владеть, пользоваться и распоряжаться им. Государство гарантирует гражданам
защиту их прав и свобод. Кроме того, отношения собственности являются одной из
фундаментальных основ, обеспечивающих нормальное функционирование
экономики. Одним из способов защиты прав и свобод граждан, а также интересов
общества и государства, является их уголовно-правовая защита.

Охрана собственности от преступных посягательств является одной из задач
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Актуальностью данной темы является то, что кража в системе преступлений
традиционно занимает первое место, хотя и не является самым опасным среди них.

Как показывают материалы судебной практики, преступления против
собственности составляют абсолютное большинство от регистрируемых в России
преступлений. В условиях огромного размаха корыстной преступности уголовно-
правовая защита собственности приобретает особое значение. Мелкие
преступления против собственности являются наиболее распространёнными, они
совершаются чаще всего и ущемляют интересы значительного числа лиц. Вместе с
тем наиболее опасные преступления, посягающие не только на собственность, но и
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на личность, неприкосновенность, здоровье людей, общественную безопасность,
представляют наибольшую общественную опасность, хотя совершаются реже.

Наиболее распространёнными преступлениями против собственности являются
хищения, а самым распространённым видом хищения - кража.

Достаточно отметить, что ещё недавно, в советском уголовном законодательстве,
ориентированном на охрану государственной и общественной собственности,
устанавливалась различная ответственность за хищения и другие имущественные
преступления в зависимости от формы собственности.

Конституция устанавливает равноправие и равную защиту частной,
муниципальной, государственной и иных форм собственности. Уголовный кодекс
РФ вслед за Конституцией устанавливает равную уголовно-правовую защиту
различных форм собственности и равную уголовную ответственность за
посягательство на все формы собственности. Ответственность за хищение зависит
не от формы собственности, а от формы хищения, способа совершения
посягательства на отношения собственности и обстоятельств хищения.

Если обратиться к действующему законодательству, то можно заметить, что нормы
о краже за период с принятия Уголовного кодекса неоднократно изменялись и
дополнялись. Практика уголовного права не всегда успевает за стремительными
изменениями, а в теории делаются новые предложения по усовершенствованию
действующих норм.

Объект кражи

Кража определяется как тайное хищение чужого имущества. Таким определением
охватывается посягательство на любую форму собственности и подчеркивается,
что имущество является для похитителя чужим. Под преступлениями против
собственности следует понимать умышленные или неосторожные деяния,
соединенные с нарушением права владения либо с иными способами причинения
собственнику имущественного ущерба или с созданием угрозы причинения такого
ущерба.

Родовым объектом преступлений против собственности, которые входят в раздел
Уголовного кодекса о преступлениях в сфере экономики, является группа
общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование
экономики Российской Федерации как целостного народно-хозяйственного
комплекса.



Видовым объектом являются отношения собственности в целом, включающие
права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим
имуществом. Эти же права служат объектом преступления и в том случае, когда
деяние совершается в отношении имущества не собственника, а иного законного
владельца.

Родовым объектом кражи являются общественные отношения в сфере экономики.
Видовым - собственность. Непосредственный объект кражи может быть простым
либо сложным, если содержит не только основной, но и дополнительный
непосредственный объект.

Основным непосредственным объектом кражи всегда служит тот вид
собственности (государственная, частная, общественная и др.), в которой
находится похищаемое имущество. Дополнительным непосредственным объектом
кражи, когда речь идет о совершении ее с незаконным проникновением в жилище,
является конституционное право каждого гражданина России на
неприкосновенность своего жилища.

Предмет кражи

Право собственности - это вещное право. В силу этого хищения относятся к так
называемым предметным преступлениям, которые нередко называют
имущественными.

Противоправное воздействие субъекта в формах, предусмотренных законом, на
вещественную основу отношений собственности включает предметы
материального мира в структуру элементов состава хищения, в силу чего они
приобретают уголовно-правовое значение предмета преступного посягательства,
отвечающего присущим ему экономическим свойствам.

Примечание к ст.158 УК РФ, формулируя общее понятие хищения, прежде всего,
говорит об изъятии и (или) обращении "чужого имущества" и тем самым
определяет его как вещь, обладающую некими натуральными физическими
параметрами (числом, количеством, весом, объемом и т.д.), иными словами,
вещными свойствами. Поэтому корыстное завладение ценностями, лишенными
этих признаков, например, электрической и тепловой энергией, интеллектуальной
собственностью, в том числе и носителями электронной информации, в силу
отсутствия предмета не может образовать состав хищения чужого имущества. При
определенных условиях незаконное корыстное пользование электрической или
тепловой энергией может расцениваться как причинение имущественного ущерба



собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, а присвоение
интеллектуальной собственности (плагиат) - как нарушение авторских и смежных
прав. Незаконный доступ к компьютерной информации (кстати говоря, это тоже
предмет преступного посягательства) образует самостоятельное преступление.

Предметом хищения могут быть только товарно-материальные ценности в любом
состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а также
деньги как всеобщий эквивалент стоимости, как особый товар, выражающий цену
любых других видов имущества.

Предметом хищения может быть движимое и недвижимое имущество. Первое по
делам о хищениях встречается значительно чаще. К недвижимым видам
(недвижимое имущество, недвижимость) относится земельные участки, участки
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых
без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе насаждения,
здания, сооружения. К недвижимому имуществу ГК РФ относит также воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания и иное подобное имущество. К таковому
надо отнести дачи, коттеджи, городские квартиры, фермерские хозяйственные
постройки и т.д. Надо признать, что в условиях рыночных отношений предметом
хищения, например, мошенничества, в отдельных случаях могут быть и частные
предприятия как имущественные комплексы, используемые для осуществления
предпринимательской деятельности, поскольку они также являются объектами
гражданских прав и относятся к недвижимости.

Предметом хищения могут быть неделимые и сложные вещи, главная вещь и ее
принадлежность, плоды, продукция, домашние животные, а также урожай
(фрукты, посевы сельскохозяйственных культур), поскольку он аккумулировал
определенные производственные и трудовые затраты, т.е. овеществленный или
"живой" труд, и в силу этого обладает стоимостью.

Предметом хищения, помимо материализованных ценностей и денег являются
также ценные бумаги, под которыми понимаются документы, удостоверяющие с
соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные
права, осуществление и передача которых возможно только при его предъявлении.
К ценным бумагам относятся: государственная облигация, облигация, вексель, чек,
депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на
предъявителя, коносамент, акция и др.



Не являются предметом хищения документы, которые не содержат в себе каких-
либо имущественных прав или не являются суррогатами валюты и не могут в силу
этого выступать в денежном обороте в качестве средства платежа, например,
счета, подлежащего оплате товарного чека торговых предприятий, товарных
накладных, квитанций и т.д. Если они похищались виновным с целью их
последующей подделки и использования в дальнейшем в качестве средства
обманного получения имущественных ценностей либо денежных средств,
содеянное должно расцениваться как приготовление к мошенничеству.
Аналогичным образом при доказывании умысла на последующее хищение верхней
одежды гражданина из гардероба ресторана, кафе, театра должна
квалифицироваться кража у потерпевшего номерка, жетона, которые сами по себе
предметом хищения не являются, но могут быть средством его совершения.

Предметом кражи является чужое имущество, к которому могут быть отнесены
различные вещи, в том числе промышленная и сельскохозяйственная продукция,
урожай на корню (фрукты, посевы сельскохозяйственных культур), а также деньги,
ценные бумаги и иное имущество.

Объективная сторона кражи

Объективная сторона хищения выражается в противоправном безвозмездном
изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц,
причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Изъятие означает отторжение, обособление части имущества от общей
имущественной массы, находящейся в обладании собственника или лица, во
владении которого оно находится. Если имущество по каким-либо причинам уже
выбыло из обладания собственника (утеряно, выброшено на свалку и т. п.), то
завладение таким предметом не обрадует хищения.

В результате изъятия имущество фактически выводится из принадлежности
собственнику, обособляется от другого имущества, что лишает собственника
фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по
своему усмотрению.

Субъективная сторона кражи

Субъективная сторона хищения предполагает прямой умысел на изъятие чужого
имущества. Подобная направленность умысла отличает хищение от преступления,
при которых виновный хотя и получает противоправно и безвозмездно чужое



имущество, но устремления его направлены не на преступную наживу, а на
достижение иных целен (например, получение средств по подложному
больничному листу в целях оправдания прогула, получение премии по фиктивным
документам о достижениях по работе, удержание вверенного имущества в счет
причитающейся в будущем заработной платы). Направленность умысла при
хищении определяется корыстными мотивами и целями. Сущность корыстного
мотива состоит в стремлении виновного удовлетворить свои материальные
потребности за чужой счет путем изъятия имущества, на которое у него нет права.
Корыстная цель имеет место как в случаях обращения чужого имущества в пользу
чиновного, так и в случаях передачи ею другим лицам, в материальном положении
которых виновный заинтересован. Таким образом, при хищении корыстная цель
всегда связана с изъятием чужого имущества и обращением его и пользу
отдельных лиц.

Заключение
Кража определяется в законе как тайное хищение чужого имущества. Тайность
присуща различным ситуациям изъятия имущества. Прежде всего это случаи
завладения имущество в отсутствие потерпевшего и посторонних лиц. Однако этот
признак не исключается и тогда, когда изъятие имущества происходит в
присутствии потерпевшего, но не заметно для него.

Объективная сторона кражи заключается в тайном хищении чужого имущества.
Под хищением применительно к краже понимается тайное ненасильственное
изъятие чужого имущества. Вопрос о том, является ли хищение тайным, должен
решаться па основании субъективного критерия, т.е. исходя из восприятия
ситуации хищения самим виновным.

По конструкции состав кражи — материальный, потому что его объективная
сторона в качестве обязательного признака включает общественно опасное
последствие в виде имущественного ущерба. Кража считается оконченным
преступлением с того момента, когда виновный изъял чужое имущество и получил
реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению независимо от
того, удалось ли ему эту возможность реализовать.

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого умысла. При
этом лицо руководствуется корыстным мотивом и преследует цель незаконного
извлечения имущественной выгоды.



Квалифицированные виды кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) характеризуются ее
совершением:

— группой лиц по предварительному сговору;

— с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

— с причинением значительного ущерба гражданину;

— из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Особо квалифицированный состав образует кража с проникновением в жилище, из
нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода или в крупном размере (ч. 3
ст. 158).

Наиболее опасные виды кражи, предусмотренные ч. 4 ст. 158, характеризуются ее
совершением:

— организованной группой;

— в особо крупном размере.

Хищение имущества путем кражи в России совершается намного чаще, чем другие
виды хищения, поэтому именно этой форе необходимо уделять должное внимание
и принимать меры по их предотвращению.
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