
 130 

УДК 343.2 

Зеленцова Анна Алексеевна, 

студент, Костромской государственный университет, 

г. Кострома, Российская Федерация 

zelentsova11022000@gmail.com


 

 

Проблемы определения вины в правоприменительной практике 
 

В данной статье рассматриваются проблемы определения вины через исследование 

логических и процедурных сложностей интерпретации понятийно-категориального аппа-

рата правоприменения.  
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 This article examines the problem of determining guilt through the study of the logical and 
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 Изобличение лиц, совершивших общественно опасные деяния, определе-

ние степени вины, применение к лицам, совершившим преступление справед-

ливого наказания и принудительных мер воздействия, как на этапе предвари-

тельного расследования, так и на этапе судебного разбирательства являются 

целью уголовного процесса. Признание вины преступником является важным 

подспорьем для судебных органов, поскольку существенно упрощает ведение 

дела [1, с. 37]. 

 Уголовным законодательством предусмотрен состав преступления, эле-

ментами которого являются объект, субъект, объективная сторона и субъектив-

ная сторона. Вина – элемент субъективной стороны, является необходимым 

признаком преступления, без которого не может наступить ответственность за 

совершенное общественно опасное деяние. 

Статья 5 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 

УК РФ) устанавливает важнейшие для правоприменительной практики поло-

жения, которые заключаются в том, что лицо подлежит уголовной ответствен-

ности только за те общественно опасные деяния и наступившие в результате 

них последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Вина есть не просто психическое отношение субъекта к совершаемому 

деянию, а степень пренебрежения субъектом общезначимыми ценностями [2, 

с. 75]. Принцип вины лежит в основе справедливого назначения наказания, 

применения иных мер уголовно-правовой и уголовно-процессуальной репрес-

сии, применения норм об освобождении от уголовной ответственности или на-

казания и т. д. Таким образом, лицу надлежит нести ответственность не за по-
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ступки, не прошедшие через его сознание, а за деяния, о которых он знал, что 

они могут привести к социально вредным последствиям. 

 Уголовный закон предусматривает в качестве вознаграждения в обмен на 

признание вины допущение сокращения пределов наказания, предусмотренных 

законом за совершенное преступление. 

 Актуальность исследования проблем определения вины обусловлена тем, 

что институт «вины» в уголовном праве России исследуется на протяжении 

долгого времени, но в то же время поднимаемая проблема в доктрине уголов-

ного права так же неисчерпаема, как и многие возникающие вопросы, связан-

ные с ее расследованием в правоприменительной практике. 

 Определение чего-либо предполагает наличие критериев, по которым 

можно судить о наличии или отсутствии объекта. Вину можно определять как 

по внешним, так и по внутренним характеристикам. При этом предпочтитель-

ным является второй подход, который оценивает вину через внутренне состоя-

ние человека [3, с. 112]. 

 Вина возникает в контексте уголовного права тогда, когда она восприни-

мается сопровождающим осуждения в уголовном судопроизводстве, где пре-

зумпция невиновности действует до того, как обвинительный приговор вступа-

ет в законную силу. С точки зрения психологии вина – это эмоциональное со-

стояние, вызываемое осознанием человеком того, что он нарушил моральные 

нормы [5, с. 592]. При интерпретации внутреннего состояния человека вина оп-

ределяется как чувство, однако в Уголовном Кодексе РФ она трактуется иначе. 

Вина в уголовном праве – это психическое отношение лица к совершаемому 

общественно опасному деянию и его последствиям, выражающееся в форме 

умысла или неосторожности [6, с. 15]. 

Таким образом, описание протекает в том значении, что чувство вины яв-

ляется морально предосудительным поведением, заслуживающим наказания 

или общественных санкций. Другими словами, вина определяется как поведе-

ние, а не как чувство. 

В отличие от гражданского права, где при нарушении обязательства, на-

рушитель, как правило, предполагается виновным и потому может быть при-

влечен к ответственности, в уголовном праве обвиняемый считается невинов-

ным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана и установле-

на судом. Но сходством является то, что вина в гражданском праве так же оп-

ределяется, как психическое отношение субъекта к своему противоправному 

поведению. Вина с точки зрения административного права схожа с определени-

ем вины в уголовном праве. Основным отличием теории вины в уголовном 

праве выступает тот факт, что субъектами, к которым можно применить дан-

ный термин могут выступать исключительно физические лица, когда в граж-

данском и административном праве субъектами противоправных действий яв-

ляются как физические, так и юридические лица.  

 Следует заметить, что человек может считать себя виновным даже тогда, 

когда на самом деле он не нарушал закон. Чувство вины и стыда являются со-

циально обусловленными, т. е. они не заложены природой в человека изначаль-

но [1, с. 38]. Отсюда интерпретация вины и стыда человеком может быть очень 

широкой и во многих случаях ошибочной с точки зрения формального контро-
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ля. По этой причине УК РФ интерпретируют вину именно как поведение, кото-

рое является делинквентным, то есть преступным. Различие между виной и 

стыдом может быть очень тонким, тем не менее, представляется возможным 

выдвижение гипотезы, согласно которой чувства вины или стыда может спо-

собствовать разнице в результатах деятельности человека. 

 Отсюда исследователи трактуют вину как совокупность степени и объема 

психического отношения сознания и воли лица к тому, что он совершил: в ча-

стности, к мере опасности общественного характера, через которую определя-

ются негативные санкции. 

 При определении вины принято обращать внимание на два аспекта, такие 

как откровенные преступные деяния, т. е. совершенные с прямым умыслом, 

и преступное косвенное деяние, или как его еще называют, преступный косвен-

ный умысел. Откровенное преступное деяние указано в части 2 статья 25 УК 

РФ, а преступный косвенный умысел в части 3 статьи 25 УК РФ. Откровенное 

преступное деяние совершается в тот момент, когда лицо сознательно или оп-

рометчиво нарушает уголовный закон. 

Здесь также важно определение целенаправленности преступного деяния. 

Преступное действие считается таковым, когда лицо сознательно преследует 

поставленную цель, что характеризуется определенным поведением и конкрет-

ным результатом действия.  

 При этом также важно определение сознательности. В рамках данного 

контекста действовать сознательно– значит делать что-то добровольно и осоз-

навать последствия, к которым это деяние приведет. Такой подход предполага-

ет возможность совершения безрассудных действий, когда лицо сознает неоп-

равданность риска, однако игнорирует его, деяние в этом случае будет квали-

фицировано как неосторожное.   

Также важно отметить значение и роль понятия невменяемости, которое 

отражает интеллектуальные и волевые навыки человека [4, с. 134]. В этом пла-

не интеллект и воля как способности преступного лица находится в связи с по-

нятием вины. 

 Таким образом, можно заключить, что проблема определения вины со-

стоит в трудности определения ее критериев, в сложности разграничения созна-

тельных и не сознательных действий. Представляется, что вину следует рас-

сматривать не только как поведение человека, но и как его чувство вины, стыда 

и совести. 
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Rotation in the municipal service 
 

The article examines the Institute of personnel rotation in the state civil and municipal ser-

vice, analyzes the Federal legislation regulating the Institute of rotation, and provides data from an 

experiment on rotation in the municipal service.  
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