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Функциональное	значение	классификации	в	уголовном	законодательстве	обусловливается	следующи-
ми	признаками:	она	позволяет	познавать	сущность	включенных	в	уголовное	законодательство	институтов,	
устанавливать	предназначение	различных	классификационных	групп,	определять	их	объективные	призна-
ки,	 основные	характеризующие	 составляющие;	 помогает	представлять	изучаемые	 явления	 в	 научно	обо-
снованном	и	структурированном	виде,	выявлять	их	взаимосвязи	и	соподчинения,	понять	их	как	части	целого	
и,	базируясь	на	представлении	об	этой	целостности,	прогнозировать	наличие	недостающих	звеньев,	то	есть	
осуществлять	диагностирование	и	предсказание	новых	явлений;	способствует	изучению	исследуемых	уго-
ловно-правовых	институтов	в	детализированном	виде	и	одновременно	с	этим	соединяет	(группирует)	разно-
сторонние	и	порой	противоречивые	их	проявления	в	процессе	практической	реализации;	служит	средством	
систематизации	как	одной	из	форм	научного	обобщения,	связывает	в	единую	целостную	систему,	определяя	
их	место	в	множестве	уголовно-правовых	систем;	устанавливает	взаимосвязи	внутри	каждой	классифика-
ционной	группы,	выделяя	негативные	моменты	в	сфере	уголовного	законодательства,	тем	самым	повышает	
эффективность	ведения	научных	изысканий	по	вопросам	совершенствования	уголовного	закона.
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The	functional	significance	of	the	classification	of	the	criminal	law	is	conditioned	by	the	following	features:	it	
allows	you	to	learn	the	essence	included	in	the	criminal	law	institutions,	establish	the	purpose	of	the	classification	
of	 various	 groups	 to	 define	 their	 objective	 evidence,	 describing	 the	 basic	 components;	 helps	 to	 represent	 the	
phenomena	in	a	scientifically	sound	and	structured	way,	to	reveal	their	relationship	and	subordination,	to	understand	
them	as	parts	of	a	whole	and	based	on	the	idea	of	this	integrity,	to	predict	the	presence	of	missing	links,	that	is	to	
carry	out	diagnosis	and	prediction	of	new	phenomena;	promotes	the	study	investigated	criminal	law	institutions	in	
the	form	of	a	detailed	and	at	the	same	time	connects	the	(groups)	multifaceted	and	sometimes	contradictory	their	
manifestation	in	the	process	of	practical	implementation;	serves	as	a	means	of	systematization	as	a	form	of	scientific	
generalization,	links	into	a	single	integrated	system,	determining	their	place	in	a	number	of	criminal-law	systems;	
establishes	the	relationship	within	each	classification	group,	highlighting	the	negative	aspects	in	the	field	of	criminal	
law,	thereby	increasing	the	efficiency	of	scientific	research	on	the	improvement	of	the	criminal	law.
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Научное	 обоснование	 классификации	
преступлений	имеет	значение	для	законот-
ворчества,	решения	вопросов	дифференци-
ации	ответственности	и	индивидуализации	
наказания,	 а	 также	 для	 целей	 криминоло-
гического	изучения	состояния	и	структуры	
преступности	[10].

Классификация	 преступлений	 предпо-
лагает	 их	 дифференциацию	 на	 определен-
ные	группы	(классы),	исходя	из	выбранного	
критерия.	Основанием	классификации	пре-
ступлений	может	служить	их	общественная	
опасность,	в	целом,	либо	конкретный	при-
знак	 преступного	 деяния,	 либо	 сочетание	
таких	признаков.

В	практическом	аспекте	классификация	
в	 уголовном	 законодательстве	 играет	 су-
щественную	 роль	 в	 правоприменительной	
практике,	 поскольку	 она	 образует	 особый	
режим	 функционирования	 Общей	 и	 Осо-
бенной	частей	 УК	 РФ,	 уголовно-правовых	
институтов	и	норм,	при	котором	у	 субъек-
тов	 уголовно-правовых	 отношений	 откры-
ваются	новые	возможности	для	достижения	
законных	 интересов	 более	 эффективным	

путем.	 Практическая	 ценность	 классифи-
кации	преступлений	определяется	тем,	на-
сколько	 полно	 и	 последовательно	 она	 от-
ражена	 при	 конструировании	 различных	
уголовно-правовых	институтов	[6].

Функциональное	 значение	 классифи-
кации	 в	 уголовном	 законодательстве	 обу-
словливается	следующими	признаками:	она	
позволяет	познавать	сущность	включенных	
в	 уголовное	 законодательство	 институтов,	
устанавливать	 предназначение	различных	
классификационных	 групп,	 определять	
их	 объективные	 признаки,	 основные	 ха-
рактеризующие	 составляющие;	 помогает	
представлять	 изучаемые	 явления	 в	 научно	
обоснованном	 и	 структурированном	 виде,	
выявлять	 их	 взаимосвязи	 и	 соподчинения,	
понять	их	как	части	целого	и,	базируясь	на	
представлении	 об	 этой	 целостности,	 про-
гнозировать	наличие	недостающих	звеньев,	
то	 есть	 осуществлять	 диагностирование	
и	предсказание	новых	явлений;	способству-
ет	изучению	исследуемых	уголовно-право-
вых	 институтов	 в	 детализированном	 виде	
и	 одновременно	 с	 этим	 соединяет	 (груп-
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пирует)	разносторонние	 и	 порой	 противо-
речивые	 их	 проявления	 в	 процессе	 прак-
тической	 реализации;	 служит	 средством	
систематизации	как	одной	из	форм	научного	
обобщения,	связывает	в	единую	целостную	
систему,	 определяя	 их	 место	 в	 множестве	
уголовно-правовых	 систем;	 устанавливает	
взаимосвязи	внутри	каждой	классификаци-
онной	группы,	выделяя	негативные	момен-
ты	 в	 сфере	 уголовного	 законодательства,	
тем	самым	повышает	эффективность	веде-
ния	научных	изысканий	по	вопросам	совер-
шенствования	уголовного	закона	и	т.д.	[7].	

Законодательная	 классификация	 пре-
ступлений	 имеет	 очень	 важное	 значение	
для	решения	целого	ряда	практических	во-
просов	применения	уголовного	закона.

1.	Категория	преступления	учитывается	
при	установлении	опасного	 (ч.	2	 ст.	18	УК	
РФ)	и	особо	опасного	(ч.	3	ст.	18	УК	РФ)	ре-
цидива.

2.	Уголовная	 ответственность	 наступа-
ет	 за	приготовление	только	к	 тяжкому	или	
особо	 тяжкому	 преступлению	 (ч.	2	 ст.	30	
УК	РФ).

3.	Преступным	 сообществом	 (преступ-
ной	 организацией)	 может	 быть	 признано	
сплоченное	 организованное	 объединение,	
созданное	 для	 совершения	именно	 тяжких	
или	особо	тяжких	преступлений	(ч.	4	ст.	35	
УК	РФ).

4.	При	 осуждении	 к	 лишению	 свободы	
вид	исправительного	учреждения	и	режим	
исправительной	колонии	назначаются	муж-
чинам	с	учетом	категории	преступления,	за	
совершение	 которого	 назначено	 наказание	
(ст.	58	УК	РФ).

5.	Смертная	 казнь	 и	 пожизненное	 ли-
шение	 свободы	 могут	 назначаться	 только	
за	особо	тяжкие	преступления,	посягающие	
на	жизнь	(ст.	57,	59	УК	РФ).

6.	Значение	 обстоятельства,	 смягчаю-
щего	 наказание,	 может	 иметь	 совершение	
впервые	 вследствие	 случайного	 стечения	
обстоятельств	только	преступления	неболь-
шой	тяжести.

7.	При	 назначении	 наказания	 по	 сово-
купности	 преступлений	 в	 зависимости	 от	
их	 категорий	 либо	 допускается	 (ч.	2	 ст.	69	
УК	 РФ),	 либо	 исключается	 (ч.	3	 ст.	69	УК	
РФ)	применение	принципа	поглощения	ме-
нее	строгого	наказания	более	строгим.

8.	Освобождение	 от	 уголовной	 ответ-
ственности	в	связи	с	деятельным	раскаяни-
ем	и	в	связи	с	примирением	с	потерпевшим	
может	 применяться	 только	 к	 лицам,	 впер-
вые	 совершившим	 преступления	 неболь-
шой	или	средней	тяжести	(ст.	75,	76	УК	РФ).

9.	Сроки	 давности	 привлечения	 к	 уго-
ловной	 ответственности	 (ст.	78	 УК	 РФ)	
и	давности	обвинительного	приговора	суда	

(ст.	83	УК	РФ)	определяются	категорией	со-
вершенного	преступления.

10.	Часть	 наказания,	 по	 отбытии	 кото-
рой	возможны	условно-досрочное	освобож-
дение	 от	 отбывания	 наказания	 (ч.	3	 ст.	79,	
ст.	93	УК	РФ)	или	замена	неотбытой	части	
наказания	 более	 мягким	 видом	 наказания	
(ч.	2	 ст.	80	 УК	 РФ),	 зависит	 от	 категории	
преступления,	 за	 которое	 осужденный	 от-
бывает	наказание.

11.	Освобождение	от	наказания	в	связи	
с	 изменением	 обстановки	 (ст.	801	 УК	 РФ)	
возможно	 только	 при	 совершении	 впер-
вые	преступлений	небольшой	или	средней	 
тяжести.

12.	Отсрочка	отбывания	наказания	бере-
менным	женщинам	и	женщинам,	имеющим	
малолетних	детей,	не	применяется	к	осуж-
денным	к	лишению	свободы	на	срок	свыше	
пяти	лет	за	тяжкие	и	особо	тяжкие	престу-
пления	против	личности	(ст.	82	УК	РФ).

13.	Срок	 погашения	 судимости	 лиц,	
осужденных	 к	 лишению	 свободы,	 опреде-
ляется	 категорией	 совершенного	 престу-
пления	(пп.	«в»,	«г»	и	«д»	ч.	3	ст.	86	УК	РФ).

14.	Освобождение	несовершеннолетних	
от	 уголовной	 ответственности	 (ст.	90	 УК	
РФ)	или	от	наказания	(ст.	92	УК	РФ)	может	
применяться	 только	 при	 совершении	 пре-
ступления	небольшой	или	средней	тяжести.	

Таким	 образом,	 классификация	 пре-
ступлений	–	это	непрерывное	деление	пре-
ступлений	 и	 результат	 такого	 деления	 на	
взаимосвязанные	 и	 взаимоисключающие	
группы	 по	 определенному	 основанию,	 от-
вечающему	целям	классификации,	носящее	
исчерпывающий	 характер	 и	 отражающее	
закономерности	 развития	 института	 пре-
ступления.

Наличие	 классификации	 преступлений	
в	 российском	 уголовном	 законодательстве	
обусловлено	 ее	 немаловажной	 значимо-
стью,	 связанной,	 в	 первую	 очередь,	 с	 по-
мощью	 в	 быстром	 подборе	 необходимого	
варианта	 квалификации	 действий	 либо	
бездействий.	Кроме	того,	классифицирова-
ние	преступлений	облегчает	работу	право-
применителям,	 поскольку	 устраняет	 не-
обходимость	 в	 пересмотре	 довольно-таки	
немалого	 списка	 преступлений	 субъектом	
правоприменительной	деятельности	[9].

Осуществление	 классификации	 пре-
ступных	деяний	имеет	огромное	 значение,	
поскольку	 учитывается	 в	 рамках	 проведе-
ния	 индивидуализации	 уголовной	 ответ-
ственности	 и	 уголовного	 наказания.	 Так,	
например,	 в	 случае	 совершения	 лицом	
впервые	преступного	деяния,	относящегося	
к	категории	небольшой	либо	средней	тяже-
сти,	представляется	возможным	по	россий-
скому	 уголовному	 законодательству	 осво-
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бодить	его	от	уголовной	ответственности	на	
таком	основании,	как	деятельное	раскаяние	
либо	примирение	с	потерпевшим	[4,	6].

Практическую	 юридическую	 значи-
мость	 классификации	 преступлений	 пред-
ставляется	 возможным	 проследить	 также	
и	 в	 том,	 что	 в	 соответствие	 с	 Уголовным	
кодексом	Российской	Федерации	приготов-
ление	 к	 преступлению	 является	 уголовно	
наказуемым	 деянием	 только	 в	 том	 случае,	
если	оно	осуществлялось	в	отношение	пре-
ступлений,	относимых	к	категориям	тяжких	
или	особо	тяжких	с	явным	вредом	для	здо-
ровья	[1–4].

Кроме	того,	не	стоит	забывать,	что	при-
надлежность	преступного	деяния	к	той	либо	
иной	 категории	 учитывается	 при	 принятии	
решения	об	условно-досрочном	освобожде-
нии	от	отбывания	уголовного	наказания.	Для	
преступлений	небольшой	и	средней	тяжести,	
тяжких,	а	также	особо	тяжких	преступлений	
предусматриваются	различные	сроки	факти-
ческого	отбытия	наказания	[6,	10].	

Безусловно,	 значимость	 классификации	
преступлений	 для	 российского	 уголовного	
права	 очевидна.	 Помимо	 сказанного,	 сто-
ит	 также	и	 указать	на	 способствование	ин-
ститута	 классификации	 преступлений	 по-
знанию	 сущности	 тех	 институтов,	 которые	
вбирает	в	себя	уголовное	законодательство,	
осознанию	 самого	 предназначения	 выде-
ленных	 в	 Особенной	части	 Уголовного	 ко-
декса	 РФ	 групп	 преступных	 деяний,	 опре-
делению	 имеющихся	 у	 них	 объективных	
свойств,	 конструктивных	 характеризующих	
обстоятельств,	установлению	взаимосвязан-
ности	и	 соподчиненности	 классификацион-
ных	групп	преступлений.	Научная	ценность	
классификации	преступлений	состоит	в	об-
легчении	 деятельности	 по	 скрупулезному	
познанию	институтов	 уголовного	 законода-
тельства,	способствовании	изучению	иссле-
дуемых	уголовно-правовых	институтов.

Трудно	не	согласиться	с	тем,	что	прово-
димая	 институтом	 классификации	 престу-
пления	систематизация	уголовно-правовых	
норм	является	одним	из	комфортообразую-
щих	средств	юридической	техники.

Как	 было	 отмечено	 Маршаковой	Н.Н.	
распределение	 преступных	 деяний	 по	 от-
дельным	группам	сопровождается	установ-
лением	 взаимосвязи	 между	 всеми	 класси-
фикационными	 группами,	 что	 позволяет	
выделить	 в	 российском	 уголовном	 законо-
дательстве	аспекты	негативного	характера,	
а	значит,	повысить	уровень	эффективности	
научно-изыскательной	 деятельности	 в	 об-
ласти	устранения	недостатков	российского	
Уголовного	кодекса.

В	 свою	 очередь	 и	 Кадниковым	Н.Г.	
было	 замечено,	 что	 классификация	 пре-

ступлений,	 посредством	 группирования	
преступных	 деяний	 по	 таким	 критериям	
как	характер	и	степень	общественной	опас-
ности,	 является	 правовым	 инструментом,	
с	помощью	которого	 государство	ориенти-
рует	свою	уголовную	политику.	Данная	точ-
ка	зрения	воспринимается	как	весьма	при-
емлемая	 и	 отражающая	 действительность.	
Так,	обращаясь	к	аспектам	судебной	право-
применительной	 деятельности,	 целесоо-
бразным	будет	 упоминание	 постановления	
Пленума	Верховного	Суда	РФ	«О	практике	
назначения	 судами	уголовного	наказания»,	
в	котором	нижестоящим	судам	делается	на-
поминание	 о	 необходимости	 соответствия	
назначаемого	 уголовного	 наказания	 харак-
теру,	 а	 также	 степени	 общественной	 опас-
ности	преступного	деяния	[5].

Практическая	 значимость	 классифика-
ции	 преступлений	 прослеживается	 также	
и	 в	 рамках	 уголовной	 статистики,	 посколь-
ку	 формирование	 статистических	 данных	
о	 совершенных	 на	 территории	 Российской	
Федерации	 преступлениях	различных	 кате-
горий,	позволяет	отслеживать,	в	какой	степе-
ни	произошло	увеличение	либо	уменьшение	
числа	 преступных	 деяний	 небольшой	 или	
средней	 тяжести,	 тяжких,	 а	 также	 особой	
тяжести,	 а	 после	 этого,	 выстроить	 тактику	
по	 уменьшению	 уровня	 преступности	 [9].	
В	качестве	примера	можно	привести	 сведе-
ния	о	состоянии	преступности	в	Российской	
Федерации	за	январь-декабрь	2014	года.	Так,	
согласно	статистическим	данным,	представ-
ленным	для	 обозрения	на	 сайте	Министер-
ства	внутренних	дел	Российской	Федерации,	
на	территории	нашего	государства	было	за-
регистрировано	за	соответствующий	период	
времени	 2166,4	тыс.	 уголовно	 наказуемых	
деяний,	из	всей	совокупности	которых	доля	
тяжких	 и	 особо	 тяжких	 преступлений	 со-
ставляет	24,3	процента	[8].	

Примечательно,	 что	 уголовно-правовая	
классификация	преступных	деяний	занима-
ет	 значимое	 место	 не	 только	 в	 материаль-
ном,	но	также	и	процессуальном	уголовном	
законодательстве.	Так,	Качур	А.Н.	заметил,	
что	 правовая	 регламентация,	 осуществля-
емая	 некоторыми	 нормами	 Уголовно-про-
цессуального	 кодекса	 РФ,	 основывается	
на	реализованной	в	российском	уголовном	
законодательстве	 классификации	 престу-
плений.	 В	частности,	 такое	 можно	 наблю-
дать	 статьях	 УПК	 РФ,	 которые	 устанав-
ливают	 подсудность	 и	 подследственность	
уголовных	 дел	 по	 предметному	 признаку,	
учитывая	предусмотренные	статьей	15	Уго-
ловного	кодекса	РФ	категории	преступных	
деяний	[10].

Таким	 образом	 становится	 ясно,	 что	
институту	 классификации	 преступных	 де-



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

348  LEGAL SCIENCES 
яний	в	системе	российского	уголовного	за-
конодательства	отведено	далеко	не	послед-
нее	место	в	виду	его	научно-теоретической	
и	 практической	 значимости.	 Отсутствие	
распределения	 преступлений	 в	 отдельные	
группы	на	основании	различных	критериев	
чревато	возникновением	сложности	в	пони-
мании	содержания	норм	Уголовного	кодек-
са	 Российской	 Федерации,	 что	 негативно	
отразится	 и	 на	 правоприменительной	 дея-
тельности,	связанной	с	реализацией	уголов-
но-правовых	положений.
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