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Специальный субъект преступления – это лицо, обладающее наряду с 

общими признаками субъекта (достижение возраста уголовной ответственности 

и вменяемость) также дополнительными признаками, обязательными для 

данного состава преступления. 

В уголовном праве используется понятие «специальный субъект», т. е. 

лицо, обладающее помимо названных общих признаков некоторыми 

дополнительными (специальными) признаками, указанными в законе. К 

примеру, исполнителем преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК 

(злоупотребление должностными полномочиями), может быть только 

должностное лицо. При побеге из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи (ст. 313 УК) субъектом преступления является лицо, 

отбывающее наказание или находящееся в предварительном заключении. 

Поэтому побег из отделения милиции лица, задержанного для установления 

личности, состава названного преступления не образует [1, с. 7–9]. 

Специальный субъект – физическое лицо, которое наряду с 

обязательными признаками (вменяемость, соответствующий возраст), обладает 



 

 

дополнительными (специальными) признаками, предусмотренными в статье. 

Закрепленные в нормах УК признаки специального субъекта преступления 

свидетельствуют о том, что под действие состава преступления данной нормы 

подпадает не всякое лицо, а только обладающее признаками, указанными в 

этой статье. Подобным образом, круг лиц, которые могут нести 

ответственность за определенные преступления, где отмечен специальный 

субъект, сужается и замыкается на лицах с указанными признаками. Другими 

словами, не любое физическое вменяемое лицо может быть субъектом 

определенных преступлений, где указан специальный субъект, а лишь субъект 

с описанными в статье признаками. Специальным субъектом, если это указано 

в статье Уголовного кодекса, является должностное лицо, медицинский 

работник, военнослужащий и т. д., т. е. если в норме УК указано должностное 

лицо, а значит, под действие этой статьи подпадают должностные лица и никто 

иной. Если указан медработник, соответственно, действие нормы 

распространяется исключительно на медицинских сотрудников и т. д. [2, с. 11–

13]. 

Общие признаки субъекта преступления не упоминаются в диспозициях 

норм Особенной части УК, так как присущи всем составам преступления. 

Дополнительные признаки субъекта конкретного преступления либо прямо 

названы (или описаны) в диспозиции соответствующей нормы, либо 

устанавливаются путем толкования. Порой признаки специального субъекта 

указаны в особой норме. Например, понятие должностного лица дано в 

примечании к ст. 285 УК, а в ст. 331 УК перечислены те категории лиц, 

которые могут нести ответственность за преступления против военной службы 

[3, с. 166]. 

Дополнительные признаки субъекта обычно формулируются в законе в 

позитивной форме, но встречаются и негативные признаки. Так, по ст. 235 УК 

за незаконную деятельность частной медицинской практикой может нести 

ответственность только лицо, не имеющее лицензию на избранный вид 

деятельности. 



 

 

В ранее действовавшем уголовном законодательстве понятие 

специального субъекта связывалось почти исключительно с характером 

деятельности лица. В связи с повышением количества составов со специальным 

субъектом расширилось и представление о дополнительных признаках 

субъекта, возникла потребность в их классификации. 

Законодателем помимо общих признаков устанавливаются 

специфические признаки, дополнительно характеризующие лицо как субъекта 

преступления определенного вида. Используемая в таких случаях 

законодательная техника ограничивает круг преступлений, которые могут быть 

совершены общим субъектом. Для наличия составов достаточно большого 

числа преступлений необходим именно специальный субъект. Поэтому если 

действие (бездействие), запрещенное уголовно-правовой нормой, 

устанавливающей наличие специального субъекта, будет совершено лицом, не 

обладающим необходимыми признаками (общим субъектом), то в действиях 

(бездействии) такого лица будет отсутствовать состав конкретного 

преступления или вообще отсутствовать состав преступления. К примеру, 

неисполнение приказа (ст. 332 УК) образует состав преступления только тогда, 

когда неисполнение приказа осуществлено военнослужащим. Неисполнение 

приказа лицом, не являющимся военнослужащим, не образует состава данного 

преступления. 

Все признаки специального субъекта в УК можно разделить на три 

большие группы: 1) признаки, характеризующие социальную роль и правовое 

положение субъекта; 2) физические свойства субъекта; 3) взаимоотношения 

субъекта с потерпевшим. 

Наиболее многочисленной является первая группа. Сюда входят 

следующие подгруппы признаков: гражданство (гражданин РФ, иностранный 

гражданин либо лицо без гражданства); должностное положение лица 

(должностное лицо вообще или отдельные виды должностных лиц: 

руководитель организации, представитель власти, сотрудник 

правоохранительного органа, судья, прокурор и т. д.); профессия, род 



 

 

деятельности, характер выполняемой работы (лицо, управляющее 

транспортным средством, спортсмен, врач, педагог, частный нотариус, частный 

аудитор, капитан судна и т. д.) [4, с. 9–10]. 

Вторую группу составляют признаки, относящиеся к физическим 

свойствам субъекта: возрасту (совершеннолетний), полу (мужчина), состоянию 

здоровья и трудоспособности (лицо, больное венерической болезнью или ВИЧ-

инфицированное; трудоспособное лицо). 

К третьей группе относят признаки, характеризующие либо родственные 

отношения субъекта с потерпевшим и другими лицами (родители, мать, дети, 

другие родственники), или иные отношения (лицо, от которого потерпевший 

зависит материально, опекун). Отдельные авторы к признакам специального 

субъекта ранее относили прошлую антисоциальную деятельность лица или 

повторность (неоднократность) преступления, наличие рецидива.  

К специальным признакам субъекта относят: во-первых, нахождение 

водителя в состоянии опьянения, при этом не обязательно алкогольного; во-

вторых, наличие действующего административного наказания за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо наличие 

судимости за совершение преступления, предусмотренного ч. ч. 2, 4 или 6 ст. 

264 либо ст. 264.1 УК. 

Специальный субъект преступления – это лицо, которое наряду с общими 

признаками субъекта характеризуется дополнительными, свойственными 

только ему признаками и свойствами. Дополнительные признаки специального 

субъекта содержатся в нормах Особенной части УК РФ и могут относиться к 

служебному положению, профессиональным функциям или специальным 

обязанностям лица, его личным качествам, полу и др. 

Признаки специального субъекта разнообразны. В одних случаях это 

конкретно занимаемая должность, например прокурор, следователь (ст. 299 

УК). В других – принадлежность к определенной сфере безотносительно к 



 

 

занимаемой должности (руководитель – ст. 193, 194 УК). В-третьих – 

выполнение лицом определенных функций или обязанностей, например 

должностного лица (ст. 285 УК). Для того чтобы понимать содержание 

признака специального субъекта, необходимо в ряде случаев принимать во 

внимание положения, содержащиеся в ведомственных нормативных актах: 

уставах, инструкциях, приказах, где определяются полномочия 

соответствующих работников. 

Специальный субъект наделяется законодателем признаками как 

позитивного, так и негативного свойства, например лицо, не обладающее 

соответствующего образования [6, с. 24]. 

Так же существует много подходов к классификации субъектов 

преступления на основании их признаков [5, с. 24, 25].  

В зависимости от того, какое и сколько признаков принимается во 

внимание, может быть выделяться несколько групп субъектов по признаку 

гражданства: гражданин Российской 

1) по признаку гражданства: гражданин Российской Федерации (ст. 275), 

иностранный гражданин и лицо без гражданства (ст. 276); 

2) по демографическому признаку: полу – мужчина (ст. 131); женщина 

(ст. 132); возрасту: совершеннолетние (ст. 150); 

3) по признаку семейных, родственных отношений: родители и дети (ст. 

151); 

4) по должностному положению: должностные лица, а также лица, 

занимающие государственные должности Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или главы органа местного самоуправления (ст. 285); 

лица, осуществляющие правосудие: судья, присяжный заседатель, эксперт, 

судебный пристав, судебный исполнитель, иное лицо, участвующее в 

отправлении правосудия  

(ст. 295); военнослужащий (ст. 335), лица, входящие в состав караула 

(вахты) (ст. 342), и т. п. 



 

 

При квалификации преступлений установление признаков специального 

субъекта необходимо, так же, как и установление признаков общего субъекта 

преступления, так как в совокупности наравне с другими они служат 

основанием уголовной ответственности. 

Кроме несовершеннолетних и лиц, страдающих психическими 

расстройствами, изъятия из общего порядка уголовного судопроизводства 

законом распространены на довольно широкий круг специальных субъектов, 

занимающихся публичной деятельностью. Они предусмотрены гл. 52 УПК, в 

статьях которой регламентированы:  

• категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам (ст. 447 УПК);  

• порядок возбуждения уголовного дела в отношении специальных 

субъектов (ст. 448 УПК);  

• особенности задержания лиц этой категории, избрания им меры 

пресечения и производства с их участием отдельных следственных действий 

(ст. 449–450 УПК);  

• направление уголовного дела в суд (ст. 451 УПК).  

Возраст также может являться дополнительным признаком, 

характеризующим субъект преступления как специальный. Статьи 134, 135, 

150, 151, 228.1, 240.1, 242, 242.2 УК прямо указывают на то, что субъектом 

общественно опасных деяний является только лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста к моменту совершения преступления. В 

некоторых статьях УК диспозиция не закрепляет такого признака субъекта, как 

совершеннолетие, но исходя из буквального толкования можно прийти к 

выводу о том, что субъектом преступления может быть только лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста (ст. 242.1, 314, ч. 1 ст. 328, ст. 331, 337 УК). 

Подводя итог вышеизложенному, предложим следующее определение 

понятия специального субъекта. Специальным субъектом преступления 

является вменяемое физическое лицо, достигшее определенного уголовным 

законом возраста, наделенное и/или обладающее дополнительными 



 

 

специальными признаками, фиксированными в диспозициях статей уголовного 

кодекса или явствующими из буквальной трактовки последних, а также из 

толкования норм иных отраслей права, позволяющих государству использовать 

уголовное наказание за преступное деяние к виновному лицу. 
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