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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение основных аспектов, связанных с понятием 
специального субъекта преступления. Анализируются различные точки зрения относительно опре-
деления понятия специального субъекта преступления, признаки, характеризующие специально-
го субъекта преступления. Автор статьи приходит к выводу, что уголовное законодательство не 
должно идти по пути увеличения терминов, но понятие и признаки специального субъекта долж-
ны быть строго определены и закреплены в норме уголовного закона.

The purpose of this article is to review the main aspects related to the notion of special subject of 
a crime. Different points of view concerning the definition of the special subject of a crime, the features 
characterizing the special subject of a crime are being analyzed here. The author comes to the conclusion 
that the criminal law should not go on the road of increasing terms, but the concept and the features of the 
special subject must be clearly defined and fixed in the standards of criminal law.
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Субъект преступления является одним из 
обязательных элементов состава преступления. 
Действующее уголовное законодательство тра-
диционно исходит из совокупности трех призна-
ков субъекта преступления: физической приро-
ды, возраста и вменяемости. Однако в Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) 1996 г. предусмотрено 
значительное количество преступлений, которые 
могут быть совершены лицом, наделенным, кро-
ме трех обязательных признаков, еще и дополни-
тельными признаками. Если привлечение лица 
к уголовной ответственности за совершение 
преступления связано с дополнительными при-
знаками, которые предусмотрены в соответст-
вующих статьях УК РФ, то такое лицо в теории 
уголовного права принято называть специаль-
ным субъектом преступления. Целью настоящей 
статьи является рассмотрение основных аспек-

тов, связанных с понятием специального субъек-
та преступления.

Первые попытки обозначить специальных 
субъектов преступления встречаются в древ-
нейших правовых источниках – Русской правде, 
Судебниках 1497 и 1550 гг. Достаточно хорошо 
разработанную систему преступлений со специ-
альным субъектом можно наблюдать уже в Со-
борном уложении 1649 г. В Уголовном уложе-
нии 1903 г. был расширен перечень специаль-
ных субъектов преступлений. В последующие 
периоды развития уголовного права наравне с 
должностными лицами фигурировали граждане, 
имевшие определенную профессию или зани-
мавшиеся определенной деятельностью, лица, 
призванные на военную службу, кадровые ра-
ботники армии (воинские преступления), свиде-
тели1. Подобное понимание специального субъ-
екта преступления перекочевало и в последую-

1 См.: Тарасова Ю. В. История формирования понятия специального субъекта преступления // Рос. следователь. 2007. 
№ 8. С. 40.
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щие нормативные правовые акты. Аналогичная 
система норм со специальным субъектом пре-
ступления получила отражение и в действую-
щем УК РФ. Если в Особенной части УК РСФСР 
1922 г. количество статей со специальным субъ-
ектом преступления составляло 35 %, то в Осо-
бенной части УК РФ 1996 г. – уже 60 %. Конеч-
но, в большинстве случаев законодатель тем или 
иным образом называет признаки, обозначаю-
щие специального субъекта преступления. Как 
правило, особые признаки специального субъ-
екта в основном связаны с его обязанностями 
перед другими лицами или государством, кото-
рые содержатся в различных нормативных пра-
вовых актах. Разнообразие признаков, характе-
ризующих специального субъекта, позволяет их 
классифицировать по различным группам: демо-
графические признаки (ст.ст. 131, 151 УК РФ); 
признаки, характеризующие состояние здоровья 
(ст. 122); признаки, характеризующие правовое 
положение лица (ст. 275); признаки, характери-
зующие должностное положение лица либо про-
фессиональные обязанности (ст. 285); признаки, 
характеризующие особое положение лица по от-
ношению к потерпевшему, их взаимоотношения 
(ст. 156); признаки, характеризующие времен-
ный статус лица (ст. 308); признаки, характери-
зующие положение лица в преступной иерархии 
(ст. 210). Предложенная классификация призна-
ков, характеризующих специальных субъектов 
преступления, не является единственной в науке 
уголовного права, вместе с тем она лучше всего 
соответствует действующему УК РФ.

Однако законодатель не во всех случаях кон-
кретизирует признаки специального субъекта пре-
ступления, но их можно уяснить путем толкования 
нормы. В диспозициях некоторых статей УК РФ 
характеристика специального субъекта дается кос-
венно, путем указания на способ совершения пре-
ступления, место его совершения и другие объек-
тивные признаки, которые предполагают, что не 
любое физическое вменяемое лицо может совер-
шить преступление. Независимо от того, назва-
ны ли эти признаки специального субъекта в са-
мом тексте закона (статье или примечании к ней) 
или они выводятся путем толкования, их нали-
чие обязательно для данного состава преступле-
ния2. Законодатель целенаправленно ограничива-

ет круг лиц, которые могут быть исполнителями 
конкретного преступления и нести за него уголов-
ную ответственность, чтобы подчеркнуть специ-
фические черты преступления. Однако, несмотря 
на достаточно большое количество составов пре-
ступлений со специальным субъектом, в действу-
ющем УК РФ не содержится определения понятия 
специального субъекта  преступления.

В науке уголовного права проблема специ-
ального субъекта поднималась неоднократно. 
В основном рассматривались вопросы оценки и 
квалификации деяний, совершенных специаль-
ным субъектом. Комплексное исследование ука-
занной проблемы особенно актуально в свете 
принятия части 4 статьи 34 УК РФ, с введением 
которой была сделана попытка урегулирования 
данного вопроса. Однако при решении вопроса 
о том, кто является специальным субъектом пре-
ступления, в теории уголовного права и на прак-
тике возникают споры, так как отсутствует ле-
гальное определение данного понятия. 

На страницах юридической литературы мож-
но встретить различные точки зрения относи-
тельно определения понятия специального субъ-
екта преступления. В. С. Орлов, А. М. Лазарев, 
Г. Н. Борзенков сходятся во мнении, что под спе-
циальным субъектом преступления следует по-
нимать лицо, которое наряду с общими призна-
ками субъекта обладает еще и дополнительны-
ми. Другие исследователи данного вопроса под 
специальным субъектом преступления предла-
гали понимать лицо, которое обладает конкрет-
ными особенностями, указанными в диспозиции 
статьи. Данной точки зрения придерживались 
Н. С. Лейкина, Н. П. Грабовская3. Сущест венным 
недостатком подобного определения является 
то, что в нем отсутствует указание на такие обя-
зательные признаки общего субъекта преступ-
ления, как вменяемость и достижение возраста 
уголовной ответственности. Схожее определе-
ние специального субъекта преступления пред-
лагали авторы, которые считали, что специаль-
ный субъект преступления представляет собой 
физическое вменяемое лицо, винов ное в совер-
шении такого общественно опасного деяния, со-
став которого в качестве обязательного элемента 
включает те или иные признаки, характеризую-
щие его исполнителя4. Однако в данном опреде-

2 См.: Анощенкова С. Субъект преступления, признаки которого устанавливаются путем толкования закона // Уголов-
ное право. 2009. № 3. С. 4.

3 См.: Лейкина Н. С., Грабовская Н. П. Курс советского уголовного права. Общая часть. 1968. Т. 1. С. 389.
4 См.: Семенов С. А. Понятие специального субъекта преступления // Журнал рос. права. 2005. № 7. С. 67.
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лении также отсутствует указание на такой обя-
зательный признак общего субъекта преступле-
ния, как достижение определенного возраста, 
с которого может наступать уголовная ответст-
венность. Третья группа авторов предлагает под 
специальным субъектом преступления пони-
мать лицо, которое, кроме необходимых призна-
ков общего субъекта, должно обладать еще осо-
быми дополнительными признаками, ограничи-
вающими возможность его привлечения к уго-
ловной ответственности за совершение данно-
го преступ ления. С этим определением трудно 
не согласиться, однако его можно было бы до-
полнить, сделав акцент на том, что соответству-
ющие признаки специального субъекта должны 
содержаться в соответствующей норме Особен-
ной части УК РФ. Одним из распространенных 
определений специального субъекта преступле-
ния на страницах юридической литературы яв-
ляется определение В. В. Устименко, который 
немного расширил данное понятие, указав, что 
под специальным субъектом следует понимать 
вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 
ответственности и обладающее дополнительны-
ми признаками, описанными в уголовном зако-
не или однозначно вытекающими из его толкова-
ния, ограничивающими круг лиц, которые могут 
быть привлечены к ответственности по данному 
закону5. В. Н. Винокуров, соглашаясь с С. А. Се-
меновым, данное определение предлагает допол-
нить указанием на то, что специальные призна-
ки субъекта детерминированы качествами объ-
екта преступления, которые позволяют ему со-
вершить деяние, описанное диспозицией Осо-
бенной части УК РФ6. 

Действительно, существует прямая зависи-
мость субъекта от иных элементов состава пре-
ступления, в том числе и от объекта преступле-
ния. В уголовном праве все элементы состава 
преступления определяются и конкретизируют-
ся, когда в законе указываются соответствующие 
признаки. Повышенная опасность преступле-
ния заключается в том, что оно причиняет вред 
охраняемым уголовным законом общест венным 
отношениям. Принимая во внимание тот факт, 
что именно конкретное лицо совершает деяние, 
получается, что данное лицо и причиняет вред 

охраняемым общественным отношениям. Сле-
довательно, между объектом и субъектом пре-
ступления существует прямая связь. Эта взаи-
мосвязь и предполагает наличие определенно-
го соответствия между субъектом и объектом 
преступления. Субъект должен обладать таки-
ми признаками, свойствами и качествами, ха-
рактер которых определяется видом конкретно-
го общественного отношения. Особенность пре-
ступления со специальным субъектом заключа-
ется в том, что вред общественному отношению, 
то есть объекту преступления, наносится изну-
три одним из субъектов правоотношения, явля-
ющимся впоследствии одновременно и субъек-
том преступления.

Таким образом, на страницах юридической 
литературы не существует единого толкования 
понятия специального субъекта преступления. 
Однако большинство авторов сходятся во мне-
нии, что характерные особенности специально-
го субъекта преступления заключаются в том, 
что лицо вместе с признаками общего субъекта 
должно обладать дополнительными обязатель-
ными и необходимыми признаками, которые ука-
заны в конкретном составе преступления. Осно-
вой для принятия правильного решения являет-
ся положение, согласно которому общественно 
опасное деяние будет признано преступлением 
только в том случае, когда в нем будут установ-
лены все признаки состава преступ ления. При-
знаки специального субъекта оказывают пря-
мое влияние на наличие, а чаще всего на степень 
опасности преступлений7. Следовательно, уста-
новление признаков специального субъекта яв-
ляется столь же необходимым, как и определе-
ние признаков общего субъекта.

В теории уголовного права признаки специ-
ального субъекта преступления получили назва-
ние факультативных признаков в общем понятии 
состава преступления, так как они не являются 
обязательными для всех составов преступлений, 
и, как любые факультативные признаки, име-
ют троякое юридическое значение. Во-первых, 
если они предусмотрены в диспозиции основ-
ного состава преступления, они являются обя-
зательными признаками данного преступления. 
Их отсутст вие означает и отсутствие этого со-

5 См.: Устименко В. В. Специальный субъект преступления. Харьков, 1989. С. 45.
6 См.: Винокуров В. Квалификация соучастия в преступлениях со специальным субъектом // Уголовное право. 2010. 

№ 2. С. 24.
7 См.: Тарасова Ю. В. Специальный субъект преступления как элемент основных составов преступлений // Рос. сле-

дователь. 2007. № 5. С. 24.
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става преступления. Во-вторых, признаки, ха-
рактеризующие исполнителя преступления, мо-
гут быть предусмотрены в частях или пунктах 
статьи Особенной части УК РФ. В этом случае 
они тоже являются обязательными для квалифи-
кации преступления, а также входят в основание 
уголовной ответственности, но не по основному 
составу, а по квалифицированному, то есть вли-
яют на квалификацию содеянного. Третье зна-
чение факультативных признаков специального 
субъекта преступления проявляется в том слу-
чае, когда они не предусмотрены в законе ни 
в основном составе, ни в составе с отягчающи-
ми обстоятельствами. В этом случае они отно-
сятся к характеристике личности преступника и 
могут быть учтены судом при назначении нака-
зания в качестве отягчающих или смягчающих 
обстоятельств.

Подводя итог, следует заметить, что поня-
тие специального субъекта преступления явля-
ется категорией, которая постоянно развивается 
по мере совершенствования уголовного законо-
дательства. Несмотря на отсутствие легального 
определения данного термина в уголовном зако-
не разных лет, практически на всех этапах сво-
его развития уголовное законодательство содер-
жало нормы, регламентирующие основание уго-
ловной ответственности лиц, которые наряду 
с общими признаками субъекта преступления 
обладали еще и дополнительными, обязатель-
ными для конкретных составов преступлений. 
Как итог, данный термин понимался то в более 
узком, то в более широком смысле. Уголовное за-

конодательство не должно идти по пути увеличе-
ния терминов, но понятие и признаки специаль-
ного субъекта должны быть строго определены 
и закреплены в норме уголовного закона, так как 
специальный субъект преступления является од-
ним из элементов состава преступления. 

Таким образом, в целях устранения возмож-
ных противоречий в общую часть УК РФ необ-
ходимо ввести норму, в которой специальный 
субъект преступления определяется как физиче-
ское лицо, обладающее, помимо признаков обще-
го субъекта преступления, еще и дополнитель-
ными признаками, указанными в диспозиции 
статьи УК РФ либо однозначно вытекающими 
из его толкования. В тексте закона также следу-
ет указать, что признаки специального субъекта 
преступления могут содержаться непосредст-
венно в диспозиции самой статьи Особенной ча-
сти УК РФ, в других нормативных правовых ак-
тах, к которым отсылает статья УК РФ, а также 
определяться путем толкования нормы. Данное 
определение наиболее полно и всесторонне рас-
крывает сущность и особенности специального 
субъекта преступления, так как в нем однознач-
но определяется лицо, которое может быть при-
влечено к уголовной ответственности за совер-
шение конкретного преступления, а также уста-
навливает рамки правоотношений, выступаю-
щих объектом преступления. Наличие опреде-
ленных дополнительных признаков ограничи-
вает круг лиц, которые могут быть привлечены 
к уголовной ответственности, тем самым разгра-
ничивают схожие составы преступлений.


