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Аннотация
В книге кратко изложены ответы на основные вопросы

темы «Уголовное право. Особенная часть». Издание поможет
систематизировать знания, полученные на лекциях и семинарах,
подготовиться к сдаче экзамена или зачета. Пособие адресовано
студентам высших и средних образовательных учреждений, а
также всем интересующимся данной тематикой.
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Наталья Ольшевская
Уголовное право.
Особенная часть

 
Понятие, предмет и система норм
особенной части уголовного права

 
Уголовное право состоит из Общей и Особенной частей.

Данное разделение является традиционным, характерным
для всех отраслей права не только российского, но и зару-
бежного, а также международного права.

Деление уголовного права на две части имеет следующие
предпосылки:

1.  Данное деление является проявлением законодатель-
ной техники и позволяет не указывать в каждой статье Осо-
бенной части все признаки субъекта преступления, форму-
лировать положения о неоконченном преступлении, соуча-
стии и других особенностях объективной и субъективной
сторон, а также раскрывать содержание наказания и др. Это
привело бы к нагромождению и повторению одних и тех же
положений, что явно нецелесообразно.

2. Наличие Общей и Особенной частей уголовного права



 
 
 

отражает тенденции уголовно-правовой политики государ-
ства:

а)  две неразрывные составляющие в виде дифференци-
ации уголовной ответственности и индивидуализации уго-
ловного наказания путем совершенствования норм о систе-
ме наказаний, иных мерах уголовно-правового характера, об
отдельных видах наказаний, освобождении от уголовной от-
ветственности и наказания;

б) криминализацию и декриминализацию.
Особенная часть уголовного права содержит нормы, опи-

сывающие признаки конкретных составов преступлений и
предусматривающие определенные виды наказаний (их сро-
ки, размеры), которые вправе применить суд к лицу, при-
знанному виновным в их совершении.

Реформирование уголовного законодательства  – это
постоянный процесс функционального расширения норм
Особенной части уголовного права. О отражает новые нор-
мы-дефиниции, раскрывающие понятия, используемые в
статье о таких нормах или главе УК РФ либо в целом в Уго-
ловном кодексе РФ. Эти нормы, как правило, формулируют-
ся в примечаниях к статьям, например, понятия пытки – в
примечании к ст. 117 РФ; в ст. 331 УК РФ раскрывается по-
нятие преступлений против военной службы и др.

Еще одной тенденцией современного уголовного права
является рост в Особенной части УК РФ числа поощритель-
ных норм о специальных видах освобождения от уголовной



 
 
 

ответственности при наличии условий, предусмотренных в
примечаниях к соответствующим статьям.

Положительным изменениями в Особенной части УК РФ
можно назвать и сокращение в последнее время оценочных
понятий о размере причиненного ущерба или количествен-
ной характеристике общественно опасного деяния как при-
знака объективной стороны состава преступления. К ним от-
носятся: понятия крупного и особо крупного размера, ущер-
ба, дохода либо задолженности в крупном или особо круп-
ном размере в статьях об экономических преступлениях –
примечание к ст. 169, 174, 178, 185, 193, 194, 198, 199 УК
РФ; крупного и особо крупного размера незаконного исполь-
зования объектов авторского права или смежных прав, при-
обретения, хранения, перевозки контрафактных экземпля-
ров произведений или фонограмм в целях сбыта – примеча-
ние к ст. 146 УК РФ и др.



 
 
 

 
Предмет Особенной части

уголовного законодательства
 

Особенная часть уголовного права как учебная и науч-
ная дисциплина включает в себя:

– систему норм о конкретных преступлениях;
– историю развития уголовного права;
–  сравнительный анализ отечественного и зарубежного

права;
– анализ судебной практики.
Особенная часть – это самостоятельная и целостная

дисциплина уголовного права. Она содержит исчерпываю-
щий перечень преступных деяний и наказаний за их совер-
шение. Это система уголовно-правовых норм, устанавлива-
ющих исчерпывающий перечень преступлений и наказаний
за их совершение, предусматривающих специальные виды
освобождения от уголовной ответственности и раскрываю-
щих содержание и смысл отдельных уголовно-правовых по-
ложений.

Особенная часть уголовного права, как систематизиро-
ванная совокупность уголовно-правовых норм, имеет ряд
характерных признаков:

1. Нормы содержать признаки конкретных преступных
деяний.



 
 
 

2. В нормах указаны меры наказания за их совершение.
3. В некоторых нормах предусмотрены специальные ви-

ды освобождения от уголовной ответственности.
4. В ряде норм имеется толкование понятий, используе-

мых в статьях Особенной части УК РФ.
Нормы Особенной части имеют определенную систем-

ность, которая влияет на закрепление в УК РФ вносимых
изменений. Эти изменения нашли свое место не в конце УК
РФ, причем каждое – в том месте Кодекса, как это установ-
лено правилами: его построения; отражения в нем соответ-
ствующих корректив уголовно-правовых предписаний.

Нормы Особенной части уголовного права:
– направлены на охрану наиболее важных общественных

отношений;
–  реализуют принцип законности, поскольку преступ-

ность и наказуемость общественно опасного деяния опреде-
ляется нормами, предусмотренными в Особенной части УК
РФ, а аналогия закона недопустима (ст. 3, 14 УК РФ);

– обеспечивают реализацию уголовной политики государ-
ства;

–  позволяют применять уголовный закон и квалифици-
ровать общественно опасные деяния, обеспечивая диффе-
ренциацию уголовной ответственности и индивидуализацию
уголовного наказания.

Система особенной части уголовного права как отрасли
российского права уже системы курса особенной части уго-



 
 
 

ловного права.



 
 
 

 
Разделы Особенной

части уголовного права
 

Особенная часть УК РФ состоит из шести разделов (с
VII по XI), содержащих 19 глав. Деление Особенной части
на разделы и главы осуществлено по объекту преступления.
Разделы построены по родовому объекту преступления, а
главы – по видовому объекту.

Раздел VII – «Преступления против личности» – состо-
ит из пяти глав, с 16 по 20, в которых формулируются нор-
мы о преступлениях против личности, начиная от убийства
и заканчивая злостным уклонением от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей.

Раздел VIII – «Преступления в сфере экономики»  –
включает три главы. В гл. 21 УК РФ раскрываются формы и
виды хищений, другие корыстные, а также некорыстные пре-
ступления. Гл. 22 УК РФ посвящена преступлениям в пред-
принимательской и иной экономической деятельности. Пре-
ступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях рассматриваются в гл. 23 УК РФ.

Раздел IX – «Преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка» – состоит из пяти глав.
Гл. 24 УК РФ раскрывает виды преступлений против об-
щественной безопасности и общественного порядка: терро-



 
 
 

ристический акт, захват заложника, пиратство, хулиганство,
нарушение различных специальных правил на опасных про-
изводствах или обращения с общеопасными предметами и
др. Преступления против здоровья населения и обществен-
ной нравственности рассматриваются в гл. 25 УК РФ. Эко-
логическим преступлениям посвящена гл. 26 УК РФ. В гл.
27 раздела даны транспортные преступления. Преступления
в сфере компьютерной информации обозначены в гл. 28 УК
РФ.

В разделе X – «Преступления против государственной
власти» – имеются четыре главы. В гл. 29 УК РФ закреп-
лены преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства. Гл. 30 УК РФ описывает преступ-
ления против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления. Так, в ней даны понятия злоупотребления и превы-
шения должностных полномочий, получения и дачи взятки.
Преступления против правосудия определены в гл. 31 УК
РФ. Завершает раздел гл. 32 УК РФ, в которой предусмот-
рены преступные посягательства на порядок управления.

Раздел XI – «Преступления против военной службы» – и
одноименная гл. 33 УК РФ раскрывают признаки воинских
преступлений, совершаемых в мирное время. Уголовная от-
ветственность за преступления против военной службы, со-
вершенные в военное время либо в боевой обстановке, опре-
деляется законодательством РФ военного времени.



 
 
 

Одной из задач построения системы особенной части уго-
ловного права является создание возможности для судей,
правоохранительных органов, других органов и лиц приме-
нить нормы уголовного права, правильно квалифицировать
общественно опасное деяние виновного.



 
 
 

 
Правоприменение
уголовного права

 
Уголовное право применяет государство в лице своих

уполномоченных органов и должностных лиц. Применение
уголовного закона в случае его нарушения является одновре-
менно и правом, и обязанностью правоприменителя.

Под правоприменением понимается властная деятель-
ность. Уголовно-правовые нормы применяют уполномочен-
ные государством компетентные органы и должностные ли-
ца: суд, прокуратура, органы МВД, ФСБ, таможенная служ-
ба, судья, присяжные заседатели, следователь, дознаватель и
другие органы и лица. Они применяют уголовно-правовые
нормы в строгом соответствии с законами и подзаконными
нормативными правовыми актами в пределах своей компе-
тенции.

Нормы уголовного права о преступлении адресованы ли-
цам, предупреждая их о недопустимости нарушения уголов-
но-правового запрета под угрозой наказания. Ряд уголов-
но-правовых норм обращен к правоприменителю, устанав-
ливая право или обязанность последнего реализовать уго-
ловно-правовое предписание. В последнем случае право-
применитель является одновременно и субъектом правопри-
менительной деятельности, и адресатом уголовно-правовой



 
 
 

нормы.
Правоприменительный акт – это индивидуаль-

но-определенный акт, принимаемый уполномоченным го-
сударством властным органом или лицом по конкретному
юридическому вопросу, устанавливающий права и обязан-
ности субъекта в соответствии с нормами права.

Применение уголовного закона закрепляется в следую-
щих актах: приговор суда, определение, постановление, об-
винительный акт, обвинительное заключение и др.

Акты по применению уголовного закона делят на акты, в
которых дается квалификация совершенного преступления,
и на акты, рассматривающие вопросы индивидуализации от-
ветственности и наказания.

В обвинительном приговоре суда одновременно дает-
ся квалификация совершенного преступления с указанием
пунктов, частей, статьи УК РФ, предусматривающей призна-
ки совершенного деяния, и индивидуализируется уголовная
ответственность осужденного путем определения наказания
с учетом общих правил его назначения.

Применение уголовного закона всегда связано с право-
вым статусом лица, виновного в совершении преступления.
Это означает, что уголовный закон должен применяться в
строгом соответствии с законодательством, обеспечиваю-
щим права, свободы и законные интересы лица. Примене-
ние уголовно-правовой нормы в первую очередь проявляет-
ся при квалификации преступления.



 
 
 

 
Квалификация преступления

 
Термин квалификация происходит от латинского

qualificatio – что означает определение качества, оценку че-
го-либо. В уголовном праве под квалификацией преступ-
лений понимается установление и юридическое закрепле-
ние точного соответствия между признаками совершенного
деяния и признаками состава преступления, предусмотрен-
ного уголовно-правовой нормой. Иными словами, квалифи-
кация означает выбор такой уголовно-правовой нормы, ко-
торая в полной мере охватывает общественно опасное дея-
ние, совершенное конкретным лицом.

Квалификация преступления – это юридическое уста-
новление соответствия фактических обстоятельств (призна-
ков) общественно опасного деяния признакам состава пре-
ступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой.
Она представляет собой познавательный логический про-
цесс или результат, включающий установление и анализ фак-
тических обстоятельств содеянного, уяснение смысла при-
знаков соответствующего состава преступления, определе-
ние соответствия между фактическими обстоятельствами
реального деяния и признаками состава преступления.

Квалификация преступления означает не только логиче-
ский процесс; она представляет собой и правовую оценку об-
щественно опасного деяния, итог оценочно-познавательной



 
 
 

мыслительной деятельности правоприменителя. Как право-
вая оценка содеянного квалификация преступления должна
содержать точное указание на статьи, части, пункты статей
как Общей, так и Особенной частей УК РФ.

Процесс квалификации начинается с установления кон-
кретных фактических обстоятельств совершенного деяния и
происходит в следующей последовательности:

1. Определяются обстоятельства, характеризующие объ-
ект и объективную сторону преступления.

2.  Определяются данные, относящиеся к субъекту пре-
ступления и субъективной стороне.

3. Осуществляется поиск нужной уголовно-правовой нор-
мы, содержащей состав преступления. Констатация соответ-
ствия между фактическими обстоятельствами совершенно-
го общественно опасного деяния и признаками состава пре-
ступления, предусмотренного уголовным законом, означает,
что квалификация преступления осуществлена.

Процесс квалификации преступления осуществляется
дознавателем, следователем, прокурором, судьей на всех ста-
диях уголовного процесса соответственно: при возбуждении
уголовного дела, составлении обвинительного заключения
(акта), предании суду и т. д.

Неофициальной (научной) является квалификация
преступления, осуществляемая учеными, студентами, лю-
быми лицами в частном порядке.

Для правильной квалификации необходимо соблюдать



 
 
 

условия или предпосылки квалификации преступления, к
которым относятся:

– установление фактических обстоятельств совершенного
деяния и их тщательный анализ;

–  выявление всех уголовно-правовых норм, могущих
иметь отношение к содеянному;

–  сравнение фактических обстоятельств совершенного
деяния с признаками составов преступлений, выделенных
для сопоставления;

– отграничение близких, смежных составов, выбор конку-
рирующих составов;

– осуществление уголовно-правовой оценки общественно
опасного деяния путем указания всех пунктов, частей, ста-
тей как Общей, так и Особенной частей УК РФ.

В квалификации состав преступления выполняет роль мо-
дели, с которой сравниваются все существенные фактиче-
ские обстоятельства совершенного деяния. В этом плане со-
став преступления является единственной юридической ос-
новой квалификации преступления (ст. 8 УК РФ).

Состав преступления – это совокупность объективных
и субъективных признаков, характеризующих общественно
опасное деяние как преступление.

Признаки – общественная опасность, противоправность,
виновность и наказуемость определяют преступление (ст.
14 УК РФ). Особенность каждого преступления позволяет



 
 
 

установить состав преступления как определенную совокуп-
ность признаков.

Квалификация преступления зависит и от правильного
применения признаков субъективной стороны состава пре-
ступления: вины в форме умысла и неосторожности, мотива,
цели совершения преступления.

Обоснованно квалифицировать общественно опасное де-
яние можно только с учетом признаков состава о субъекте
преступления: физического лица, вменяемости или ограни-
ченной вменяемости (психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости), достижения установленного в уго-
ловном законе возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность лица; признака специального субъекта.

В уголовном праве под признаком состава преступле-
ния понимается свойство (черта), являющееся типичным,
существенным, необходимым и достаточным и которое поз-
воляет совместно с другими признаками определить суть,
характер и степень общественной опасности преступления.

В статьях Особенной части УК РФ, как правило, указыва-
ются специфичные признаки состава, позволяющие опре-
делить сущность, характер и степень общественной опасно-
сти определенного преступления. Это обычно признаки объ-
екта, объективной стороны, специального субъекта преступ-
ления.

В статьях Особенной части УК РФ указываются и призна-
ки субъективной стороны преступления в форме умыс-



 
 
 

ла, неосторожности, а также мотив и цель. Так, если обще-
ственная опасность деяния определяется в зависимости от
наличия или отсутствия конкретных целей и мотивов совер-
шения преступления, то в составе, соответственно, имеются
эти цели и мотивы.

С квалификацией преступления связаны следующие во-
просы:

1) привлечение лица к уголовной ответственности;
2) дифференциация уголовной ответственности и инди-

видуализации наказания в виде применения мер:
– уголовно-процессуального принуждения;
– освобождения от уголовной ответственности;
– назначения наказания;
– освобождения от наказания или от его отбывания;
– погашения и снятия судимости и др.
При квалификации преступлений необходимо учитывать:
1.  Виды и состав (простой или сложный) преступлений

(значение имеют классификации составов преступлений по
степени общественной опасности, по конструкции объектив-
ной стороны преступления, по способу описания, по степени
обобщения, а также по совпадению и отличию признаков).

2. Степень общественной опасности (учитываются соста-
вы: основные, квалифицированные – с отягчающими и со
смягчающими обстоятельствами).

3. Конструкцию объективной стороны преступления в ви-
де составов: материальных, формальных и усеченных.



 
 
 

4. Наличие в уголовном законе общих и специальных со-
ставов преступлений, применение норм которых решается в
соответствии с правилами конкуренции уголовно-правовых
норм.

5. Конкуренция видов уголовно-правовых норм:
1) общей и специальной норм;
2) части и целого;
3) общей и специальной норм, а также нормы-части и нор-

мы-целого;
4) общей (специальной, нормы-части или нормы-целого)

и исключительной норм.
Конкурирующие и смежные нормы о преступлении –

близкие явления, но несовпадающие. В конкурирующей
норме о преступлении (специальной норме или норме-це-
лом) имеются все признаки второй нормы (общей нормы или
нормы-части) и дополнительный признак, отсутствующий во
второй.

Смежными являются уголовно-правовые нормы, кото-
рые имеют совпадающие признаки и один либо несколько
несовпадающих признаков, не находящихся в отношении
конкуренции.

Для квалификации имеет значение специфика смежных
норм: являются они нейтральными или взаимоисключаю-
щими. Например, смежные нормы о краже и грабеже от-
носятся к взаимоисключающим, поскольку характеризуют-
ся несовместимыми способами: применение одного из этих



 
 
 

способов автоматически исключает возможность одновре-
менного использования другого.

Несовместимость признаков смежных норм о преступле-
ниях означает, что в общественно опасном деянии имеются
признаки только одной смежной нормы о преступлении, по
которой и квалифицируется содеянное, и нет совокупности
преступлений. К смежным нормам о преступлениях с несов-
местимыми признаками можно отнести мошенничество (ст.
159 УК РФ) и лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ).

В отличие от смежных норм, при конкуренции уголов-
но-правовых норм одновременно признаками двух или бо-
лее конкурирующих составов охватывается одно обществен-
но опасное деяние. Из конкурирующих применяется один
приоритетный состав, полнее охватывающий совершенное
деяние. Если из смежных норм о преступлениях лишь од-
на норма соответствует обстоятельствам совершенного де-
яния, то конкурирующие нормы, наоборот, охватывают все
деяние, но с разной степенью полноты.

При квалификации преступлений важно правильно при-
менять правила конкуренции уголовно-правовых норм. Де-
лается это по двум основным правилам:

1. Квалифицировать содеянное при конкуренции общей
и специальной норм следует по специальной норме (ч. 3 ст.
17 УК РФ).

2. Квалификация общественно опасного деяния при кон-
куренции нормы-части и нормы-целого осуществляется по



 
 
 

норме-целому.
Квалификация преступления имеет важное социаль-

но-нравственное, уголовно-правовое, а также криминологи-
ческое и социологическое значение.

Квалификация преступления, являясь видом и этапом
правоприменительной деятельности, позволяет отграничи-
вать преступления от непреступных правонарушений; обес-
печивает назначение справедливого наказания и примене-
ние иных мер уголовно-правового характера; влияет на осво-
бождение от уголовной ответственности, на применение
условного осуждения, условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания, освобождение от наказания в связи
с изменением обстановки, амнистией; является основани-
ем для правильного применения уголовно-процессуальных
и уголовно-исполнительных норм и т. д.

Правильная квалификация влияет на решение кримино-
логических и социологических вопросов.

Важнейшая основа квалификации преступлений – уго-
ловный закон, который содержит исчерпывающий перечень
деяний, именуемых преступлениями. Уголовный закон дол-
жен быть вступившим в силу и не отмененным на момент
совершения анализируемого деяния. Применение по анало-
гии не допускается (ст. 3 УК РФ). Изменять и дополнять уго-
ловный закон вправе лишь высший орган государственной
власти. Такими правами не наделены судебные органы. Про-
бел в законе может быть устранен только законодательным



 
 
 

путем.
Но применение уголовного закона допускает также и тол-

кование, т. е. уяснение и разъяснение его содержания и смыс-
ла. В целях единообразного применения уголовного зако-
на существенное значение имеют руководящие разъяснения
Пленума Верховного Суда РФ о правильной квалификации
преступлений определенного вида.

Согласно действующего законодательства такие разъясне-
ния по вопросам применения законодательства, возникаю-
щие при рассмотрении судебных дел, обязательны для су-
дов, других органов и должностных лиц, применяющих за-
кон, по которому дано разъяснение. Квалификация предпо-
лагает вывод о том, какая норма должна применяться в кон-
кретном случае. При квалификации преступлений сопостав-
ляются деяние и признаки состава преступления, зафикси-
рованные законодателем в диспозиции.

Структура состава любого преступления представлена
традиционно совокупностью 4-х обязательных элементов:

1) объект преступления;
2) объективная сторона;
3) субъективная сторона;
4) субъект преступления.
Для квалификации имеют значение и определенные при-

знаки, присущие каждому элементу, которые делятся на обя-
зательные и факультативные.

Так, для объективной стороны обязательными призна-



 
 
 

ками являются деяние, вредные последствия и причинная
связь между ними, факультативными признаками будут –
время, место, способ совершения преступления. Субъектив-
ная сторона характеризуется наличием таких признаков,
как вина, мотив и цель совершения преступления. Специфи-
ческими признаками обладают объект преступления, кото-
рый следует отличать от предмета преступного посягатель-
ства, и субъект преступного посягательства.

Квалификация но объекту посягательства. Объект
преступления является основным элементом состава пре-
ступления. Любое совершение общественно опасного де-
яния, предусмотренного уголовным законом, предполагает
нарушение чьих-то охраняемых интересов. Для правильного
применения закона необходимо определить общий, родовой
и непосредственный объекты преступления.

Понятие общего объекта необходимо для правильно-
го восприятия общего предмета регулирования уголовного
права.

Родовой объект – более узкая сфера общественных от-
ношений, охраняемых уголовным законом от преступлений,
представленных в УК РФ однородными группами составов
преступлений. УК РФ поделен на разделы и главы, а крите-
рием такой классификации выбран родовой объект (жизнь и
здоровье, права и свободы, собственность и т. д.).

Нередко общественно опасное деяние причиняет вред ли-
бо угрожает причинением вреда сразу нескольким непосред-



 
 
 

ственным объектам. В связи с этим в теории уголовного
права выделяют дополнительный непосредственный объект.
Например, разбой (ст. 162 УК РФ) посягает одновременно
на собственника и на его жизнь и здоровье. Дополнитель-
ный объект всегда указывается в диспозиции статьи Особен-
ной части УК наряду с основным. Называют также и фа-
культативный непосредственный объект, который проявля-
ется, как правило, в рамках квалифицированного состава
преступления. Объект преступления является лишь одним
из элементов состава преступления, поэтому его установле-
ние при анализе криминального поведения нельзя рассмат-
ривать изолированно от других элементов и признаков, это
только начало квалификации, главная цель которой – уста-
новление истины.

Квалификация по объективной стороне преступле-
ния – это установление тождество между внешней стороной
общественно опасного деяния. Решающее значение в дан-
ном процессе имеет характеристика общественно опасного
уголовно-противоправного деяния, которое причиняет вред
охраняемым интересам либо угрожает причинением такого
вреда.

Само деяние (действие или бездействие) содержит в се-
бе существенную информацию для лица, осуществляющего
квалификацию. В большинстве случаев общественно опас-
ное деяние совершается путем действия, но возможно и пре-
ступное бездействие. Если действие – это внешний акт ак-



 
 
 

тивного поведения человека, к которым относят не только
телодвижения, но и словесную, письменную форму, то без-
действие представляет собой пассивную форму поведения,
т.  е. невыполнение определенных действий (например, ст.
293 УК РФ – халатность должностного лица).

Вредные последствия, которые наступают в результате со-
вершения преступного деяния, также являются важнейшим
признаком объективной стороны. Они выступают как бы
связующим звеном между объектом посягательства и объек-
тивной стороной и отражаются в диспозиции статьи Особен-
ной части УК, что позволяет определить данный состав пре-
ступления как материальный. Это оказывает существенное
влияние на квалификацию преступления: отсутствие вред-
ных последствий при их законодательном закреплении ис-
ключает квалификацию деяния как оконченное преступле-
ние, а в ряде случаев вообще исключает преступность дея-
ния.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/natalya-olshevskaya/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-konspekt-lekciy/?lfrom=160208279&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/natalya-olshevskaya/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-konspekt-lekciy/?lfrom=160208279&amp;ffile=1

	Понятие, предмет и система норм особенной части уголовного права
	Предмет Особенной части уголовного законодательства
	Разделы Особенной части уголовного права
	Правоприменение уголовного права
	Квалификация преступления
	Конец ознакомительного фрагмента.

