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Глава 1. ПОНЯТИЕ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ  
УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
Уголовное право представляет собой систему правовых норм, 

определяющих преступность общественно опасных деяний и уста-
навливающих наказания и иные меры уголовно-правового воздей-
ствия, применяемые к лицам, совершившим преступления. Уго-
ловное право состоит из Общей и Особенной частей. Общую часть 
уголовного права образуют нормы, определяющие задачи уголов-
ного права, принципы и основание уголовной ответственности, 
раскрывающие основные понятия уголовного права (действие уго-
ловного закона во времени и пространстве, неоконченное преступ-
ление, соучастие, наказание и др.). Нормы, регламентирующие 
ответственность за конкретные преступления, составляют Особен-
ную часть уголовного права. 

Нормы Особенной части определяют круг и признаки деяний, 
признаваемых преступлениями, а также виды и размеры наказа-
ния, применяемого за их совершение. В диспозициях норм Осо-
бенной части обрисовываются специфические признаки того или 
иного вида общественно опасного поведения, признаваемого пре-
ступлением (убийства, изнасилования, кражи, разбоя, получения 
взятки, государственной измены и т.д.). В санкциях норм Особен-
ной части указываются конкретные наказания за те или иные пре-
ступления. 

Нормы, предусматривающие ответственность за совершение 
преступлений, имеющих один и тот же родовой объект уголовно-
правовой охраны (личность, общественные отношения, обеспечи-
вающие функционирование экономики страны, общественную 
безопасность и общественный порядок, стабильность и нормаль-
ное функционирование государственной власти и установленный 
порядок прохождения военной службы, мир и безопасность чело-
вечества), образуют институты Особенной части – институт пре-
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ступлений против личности; институт преступлений в сфере эко-
номики; институт преступлений против общественной безопасно-
сти и общественного порядка; институт преступлений против госу-
дарственной власти, институт преступлений против военной 
службы; институт преступлений против мира и безопасности че-
ловечества. 

Большинство институтов Особенной части состоит из подин-
ститутов. Подинституты образуют нормы, имеющие один и тот же 
видовой объект уголовно-правовой охраны. Так, институт пре-
ступлений против личности включает в себя такие подинституты, 
как преступления против жизни; преступления против здоровья; 
преступления против личной свободы; преступления против чести 
и достоинства личности; преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности; преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина; преступ-
ления против несовершеннолетних; преступления против семьи. 

Нормы Особенной части уголовного права неразрывно связаны 
с нормами Общей части. Их единство предопределено предназна-
чением уголовного права – охранять права и свободы человека и 
гражданина, собственность, общественный порядок и обществен-
ную безопасность, окружающую среду, конституционный строй 
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечи-
вать мир и безопасность человечества, предупреждать преступле-
ния (ч. 1 ст. 2 УК РФ). Нормы Общей части являются основой для 
применения норм Особенной части. В свою очередь, нормы Об-
щей части входят в правоприменение через нормы Особенной ча-
сти. Так, в ст. 158 УК РФ кража определена как тайное хищение 
чужого имущества. Однако для ответа на вопрос, имеются ли в 
действиях лица признаки состава этого преступления, необходимо 
обратиться к предписаниям Общей части, раскрывающим понятия 
преступления, субъекта преступления, вины, оконченного и не-
оконченного преступления, соучастия в преступлении, обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния. 

Назначение наказания, применение иных мер уголовно-
правового характера в каждом конкретном случае требует учета 
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норм Общей части, определяющих общие начала назначения нака-
зания, основания и условия освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания. 

Нормы Особенной части уголовного права связаны и с нормами 
других отраслей права. В ряде случаев нормативные предписания 
конституционного, гражданского, семейного, трудового, админи-
стративного, налогового, экологического права наполняют конкре-
тикой объективные и субъективные признаки тех или иных пре-
ступлений. Так, положения таможенного законодательства кон-
кретизируют законодательную обрисовку такого преступления, 
как контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изде-
лий, нормы трудового законодательства – состав нарушения тре-
бований охраны труда, нормы налогового права – составы налого-
вых преступлений. 

Правовые нормы, определяющие признаки конкретных пре-
ступлений и устанавливающие наказание за их совершение, за-
крепляются в статьях Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации 1996 г., имеющих свою нумерацию и назва-
ние. Название статей Особенной части отражает содержание их 
предписаний. 

Многие статьи Особенной части делятся на части; в частях ряда 
статей выделены пункты. Части статей имеют цифровое обозначе-
ние, пункты – буквенное. Выделение этих структурных единиц 
вызвано необходимостью отразить в тексте УК дифференциацию 
уголовной ответственности за те или иные преступления с учетом 
отягчающих обстоятельств. 

В большинстве статей Особенной части принят такой порядок 
изложения уголовно-правового запрета. В части 1 статьи опреде-
ляются признаки основного состава конкретного преступления, а 
также наказания, которые могут назначены за его совершение, в 
другой части (других частях) закрепляются признаки квалифици-
рованного (особо квалифицированного) состава преступления и 
предусмотренные за совершение преступления с таким составом 
наказания. Так, в ч. 1 ст. 119 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоро-



Глава 1. Понятие особенной части уголовного права  

13 

вью; в ч. 2 ст. 119 – за то же деяние, совершенное по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы. В некоторых 
статьях принята иная схема изложения уголовно-правовых пред-
писаний: части статей содержат нормы, предусматривающие от-
ветственность за совершение преступлений, имеющих различие в 
основных составах. Например, ч. 1 ст. 249 УК РФ предусмотрена 
ответственность за нарушение ветеринарных правил, повлекшее по 
неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие по-
следствия; ч. 2 ст. 249 УК РФ – за нарушение правил, установлен-
ных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по 
неосторожности тяжкие последствия. Два основных состава преду-
смотрены и в ст. 309 УК РФ – подкуп свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, специалиста, переводчика (ч. 1); принуждение этих лиц к 
даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний (ч. 2); 
ч. 3 и 4 данной статьи закреплена ответственность за совершение 
квалифицированных разновидностей этих преступлений. 

Некоторые статьи Особенной части УК имеют примечания. 
В примечаниях раскрывается ряд уголовно-правовых понятий, со-
держатся нормативные предписания, определяющие условия осво-
бождения от уголовной ответственности лиц, совершивших от-
дельные преступления. Так, в примечании к ст. 139 УК РФ опре-
делено понятие «жилище»; в примечании 1 к ст. 158 УК РФ – по-
нятие «хищение»; в примечании 1 к ст. 285 УК РФ – понятие 
должностного лица, в примечании к ст. 293 УК РФ формализована 
величина крупного ущерба как последствия халатности. 
В примечании к ст. 126 УК РФ сказано, что лицо, добровольно 
освободившее похищенного освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления. 

Надо сказать, что до начала XIX в. в тексте российских уголов-
ных законов не выделялись ни Общая, ни Особенная части в со-
временном их понимании. Особенная часть как структурный эле-
мент текста нормативного акта впервые была выделена в книге I 
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«О преступлениях и наказаниях вообще» т. XV Свода законов Рос-
сийской империи 1832 г. (этот том имел наименование «Свод за-
конов уголовных»). Особенная часть книги 1 состояла из разделов: 
о преступлениях против веры; о государственных преступлениях; 
о преступлениях против правительства; о преступлениях чиновни-
ков по службе; о преступлениях против безопасности, жизни и 
прав общественного состояния лиц; о преступлениях против уста-
вов о повинностях, уставов казенного управления и благоустрой-
ства; о преступлениях против прав семейного состояния; о пре-
ступлениях, представляющих собой «противозаконное удовлетво-
рение плотских страстей»; о преступлениях против прав на иму-
щество; о преступлениях – «лживых поступках». В разделах выде-
лялись главы, в главах – отделения. 

На разделы распадалась и Особенная часть Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. Она включала в себя 
11 разделов: «О преступлениях против веры и о нарушении ограж-
дающих оную постановлений»; «О преступлениях государствен-
ных»; «О преступлениях и проступках против порядка управле-
ния»; «О преступлениях и проступках по службе государственной 
и общественной»; «О преступлениях и проступках против поста-
новлений о повинностях государственных и земских»; «О пре-
ступлениях и проступках против имущества и доходов казны»; 
«О преступлениях и проступках против общественного благо-
устройства и благочиния»; «О преступлениях и проступках против 
законов о состояниях»; «О преступлениях против жизни, здравия, 
свободы и чести частных лиц»; «О преступлениях против прав се-
мейственных»; «О преступлениях и проступках против собствен-
ности частных лиц». 

Эти разделы состояли из глав; в ряде глав были выделены отделе-
ния, в отделениях – отделы. Так, раздел XII Уложения «О преступле-
ниях и проступках против собственности частных лиц» включал пять 
глав: глава 1 «О насильственном завладении чужим недвижимым 
имуществом и о истреблении граничных меж и знаков»; глава 2 
«Об истреблении и повреждении чужого имущества»; глава 3 «О по-
хищении чужого имущества»; глава 4 «О присвоении и утайке чужой 
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собственности»; глава 5 «О преступлениях и проступках по догово-
рам и другим обязательствам». В главе пятой этого раздела были вы-
делены два отделения: «о преступлениях и проступках по обязатель-
ствам вообще»; «о преступлениях и проступках по некоторым обяза-
тельствам в особенности». Эти отделения подразделялись на отделы. 
Так, в первом отделении были выделены отделы: I. О принуждении к 
даче обязательств; II. О обмане для побуждения к даче обязательств; 
III. О подлогах в актах и обязательствах. 

Составители Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных структурировали его Особенную часть с учетом принятого в 
Своде законов Российской империи порядка распределения нор-
мативно-правового материала по томам Свода законов. В общей 
объяснительной записке к проекту Уложения о наказаниях отме-
чалось, что «и в общем начертании и в развитии отдельных частей, 
каждая из сих частей и почти каждая статья постановлений о нака-
заниях, связуясь с такой же частию полного Свода узаконений, 
занимают в новом Кодексе место, не произволом Редакторов 
назначенное, а в точности указанное теми постановлениями обще-
го состава законов, которым он соответствуют и которым должны 
дать твердость (sanctio) своею спасительной угрозою». 

Иначе была построена Особенная часть Уголовного уложения 
1903 г. Она делилась только на главы. В основу систематизации 
норм Особенной части Уголовного уложения 1903 г. были поло-
жены «значение и свойства правоохраняемого интереса как объек-
та преступления». На первом месте в Особенной части этого ко-
декса стояла глава о преступлениях, нарушающих «ограждающие 
веру постановления». Далее располагались главы о государствен-
ных преступлениях, преступлениях против правосудия, порядка 
управления, о преступных деяниях, нарушающих постановления о 
надзоре за промышленностью и торговлей, постановления о лич-
ном найме, о производстве строительных работ и о пользовании 
путями сообщения и средствами сношения. Затем следовали главы 
о преступлениях против личных и имущественных прав частных 
лиц. Завершала Особенную часть глава «О преступных деяниях по 
службе государственной и общественной». 
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Особенная часть советских уголовных кодексов строилась с 
учетом как технико-юридических приемов группировки уголовно-
правовых запретов, так и основных политических задач социали-
стического государства, осуществлению которых должно было 
содействовать уголовное право. В Особенной части советских уго-
ловных кодексов на первое место были поставлены преступления, 
посягающие на основы общественного и государственного строя и 
социалистическую собственность. Так, Особенная часть УК 
РСФСР 1922 г. состояла из восьми глав: I. Государственные пре-
ступления (а. о контрреволюционных преступлениях, б. о пре-
ступлениях против порядка управления); II. Должностные (слу-
жебные) преступления; III. Нарушения правил об отделение церк-
ви от государства; IV. Хозяйственные преступления; V. Преступ-
ления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности; 
VI. Имущественные преступления; VII. Воинские преступления; 
VIII. Нарушение правил, охраняющих народное здравие, обще-
ственную безопасность и публичный порядок. В основном такой 
же была и структура Особенной части УК РСФСР 1926 г. Отличие 
заключалось в следующем: в УК 1926 г. глава о государственных 
преступлениях состояла из двух разделов: контрреволюционные 
преступления; особо для Союза ССР опасные преступления про-
тив порядка управления. В Особенной части этого кодекса появи-
лись две новые главы: «иные преступления против порядка управ-
ления», «преступления, составляющие пережитки родового быта». 

На первом месте располагалась глава о государственных пре-
ступлениях и в Особенной части УК РСФСР 1960 г. На втором ме-
сте (в отличие от УК 1922, 1926 гг.) находилась глава о преступле-
ниях против социалистической собственности, на третьем – о пре-
ступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства лич-
ности. За ними следовали главы о преступлениях против полити-
ческих и трудовых прав граждан, личной собственности, хозяй-
ственных, должностных преступлениях, о преступлениях против 
правосудия, порядка управления, общественной безопасности, 
общественного порядка и здоровья населения. Завершали Особен-
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ную часть УК РСФСР 1960 г. главы о преступлениях, составляю-
щих пережитки местных обычаев, воинских преступлениях. 

В УК РФ 1996 г. строение Особенной части претерпело прин-
ципиальные изменения. Она структурирована в соответствии с 
конституционным положением о приоритетной защите интересов 
личности, ее прав и свобод. Поэтому на первом месте в Особенной 
части стоит Раздел VII «Преступления против личности». Далее 
следуют разделы: «Преступления в сфере экономики»; «Преступ-
ления против общественной безопасности и общественного поряд-
ка»; «Преступления против государственной власти»; «Преступ-
ления против военной службы». Заключает Особенную часть Раз-
дел XII «Преступления против мира и безопасности человечества». 
В основу деления Особенной части УК РФ на разделы положен 
родовой объект. Так, родовым объектом преступлений, преду-
смотренных статьями Раздела VII УК РФ, является личность; ро-
довым объектом преступлений против государственной власти – 
общественные отношения, обеспечивающие нормальное функцио-
нирование государственного механизма. 

Разделы делятся на главы с учетом видового объекта преступ-
лений. Так, Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» состо-
ит из трех глав: преступления против собственности, преступления 
в сфере экономической деятельности, преступления против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях. Видовым 
объектом преступлений против собственности являются отноше-
ния собственности, включающие права собственника (законного 
владельца) по владению, пользованию, распоряжению имуще-
ством. Видовой объект преступлений в сфере экономической дея-
тельности составляют общественные отношения, образующие дея-
тельность по производству, распределению, обмену и потребле-
нию материальных благ и услуг. Видовым объектом преступлений 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
является нормальная деятельность коммерческих и иных органи-
заций как субъектов экономической и иной предпринимательской 
деятельности. В главах нормативный материал распределен по 
статьям с учетом непосредственного объекта преступлений, осо-
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бенностей объективных и субъективных признаков преступлений. 
Так, в Главе 21 УК РФ преступления, представляющие собой хи-
щение чужого имущества, сгруппированы с учетом общей харак-
теристики способа совершения преступления (по отсутствию или 
наличию в нем насилия). 

В Особенной части УК РФ дан исчерпывающий перечень пре-
ступлений, определены виды, размеры (сроки) наказаний за их со-
вершение. В соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ, новые законы, преду-
сматривающие уголовную ответственность, подлежат включению 
в Уголовный кодекс. 

УК РФ, как известно, основывается на Конституции РФ и об-
щепризнанных принципах и нормах международного права. Одна-
ко это не означает, что Конституция РФ, нормы международного 
права непосредственно определяют круг и признаки наказуемых в 
РФ деяний. Нормы уголовного права, содержащиеся в междуна-
родных договорах и конвенциях, должны быть введены в нацио-
нальное уголовное законодательство. 

Таким образом, Особенная часть уголовного права – это систе-
ма правовых норм, определяющих объективные и субъективные 
признаки конкретных преступлений, виды и размеры наказания, 
назначенного за их совершение, регламентирующих условия осво-
бождения от уголовной ответственности и наказания за некоторые 
преступления. Компонентами системы Особенной части уголовно-
го права являются правовые нормы (нормы-запреты, нормы-
предписания) и институты (подинституты) Особенной части. Нор-
мы Особенной части уголовного права как общеобязательные, 
формально-определенные правила социального поведения пуб-
лично выражены в тексте Особенной части УК РФ, структуриро-
ванном на статьи, главы, разделы. Статьи, главы, разделы УК не 
являются элементами системы уголовного права; они представля-
ют собой технико-юридические фрагменты законодательного тек-
ста. Выделение этих рубрик обеспечивает логически согласован-
ное, рациональное, единообразное изложение содержания норм 
уголовного права в УК РФ. Нормы Особенной части уголовного 
права служат юридической основой оценки содеянного как пре-
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ступления того или иного рода и вида. Они обеспечивают диффе-
ренциацию ответственности за преступление с учетом характера и 
степени его общественной опасности. Отграничивая преступное от 
неприступного, нормы Особенной части выполняют гарантирую-
щую функцию уголовного закона в части соблюдения прав и инте-
ресов граждан при применении уголовного закона. 

Уголовно-правовые нормы, образующие Особенную часть рос-
сийского уголовного права, являются предметом науки уголовного 
права. Наука уголовного права изучает социальную обусловлен-
ность и содержание действующих уголовно-правовых запретов, 
практику их применения, историю развития Особенной части рос-
сийского уголовного права, Особенную часть уголовных законов 
зарубежных стран, разрабатывает рекомендации по совершенство-
ванию Особенной части УК РФ, практики применения уголовно-
правовых норм. Для решения стоящих перед ней задач наука уго-
ловного права использует догматический (формально-логический), 
диалектический, системно-структурный, социологический, исто-
рико-правовой, сравнительно-правовой методы исследования. Раз-
дел науки уголовного права, посвященный исследованию системы 
правовых норм, составляющих Особенную часть уголовного пра-
ва, принято именовать Особенной частью науки уголовного права 
(наукой Особенной части уголовного права).  
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Глава 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

 
§ 1. Общая характеристика преступлений  

против жизни и здоровья 
 

Статья 2 Конституции РФ провозглашает, что человек, его пра-
ва и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюде-
ние и защита этих прав – обязанность государства. При определе-
нии задач Уголовного кодекса РФ законодатель отдает приоритет 
охране прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 2 УК РФ). 
Жизнь и здоровье человека как наиболее ценные принадлежащие 
ему личные блага охраняются нормами Главы 16 УК РФ. Видо-
вым объектом преступлений, составы которых сосредоточены в 
данной главе, выступают общественные отношения, обеспечива-
ющие безопасность жизни и здоровья человека.  

Преступления против жизни и здоровья классифицируются на три 
вида: 1) преступления против жизни (ст. 105–1102 УК РФ); 
2) преступления против здоровья (ст. 111–118 УК РФ); 3) преступле-
ния, ставящие в опасность жизнь или здоровье (ст. 119–125 УК РФ). 

К преступлениям против жизни уголовный закон относит 
различные виды убийств (ст. 105–108 УК РФ), причинение смерти 
по неосторожности (ст. 109 УК РФ), а также некоторые формы 
причастности к самоубийству (ст. 110–1102 УК РФ).  

Непосредственным объектом преступлений против жизни 
признаются общественные отношения, обеспечивающие безопас-
ность жизни человека. Уголовный закон охраняет жизнь любого 
человека как биологического существа независимо от степени его 
социализации и состояния физического и психического здоровья. 
Эвтаназия, т.е. ускорение по просьбе лица его смерти какими-либо 
действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекра-
щение искусственных мероприятий по поддержанию жизни чело-
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века, в Российской Федерации запрещена и расценивается как 
убийство.  

Началом уголовно-правовой охраны жизни человека является 
момент рождения, под которым в соответствии с ч. 1 ст. 53 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ понимается мо-
мент отделения плода от организма матери посредством родов. 
Медицинские критерии рождения (срок беременности, масса и 
длина тела ребенка), а также признаки живорождения утверждены 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 27 декабря 2011 г. № 1687н. В частности, к медицинским 
критериям рождения в настоящее время относятся срок беремен-
ности 22 недели и более, масса тела ребенка при рождении 
500 грамм и более, длина тела ребенка 25 сантиметров и более, а к 
признакам живорождения – дыхание, сердцебиение, пульсация 
пуповины и произвольные движения мускулатуры независимо от 
того, перерезана ли пуповины и отделилась ли плацента. При этом 
для признания ребенка живорожденным достаточно одного из пе-
речисленных признаков.  

Прекращение уголовно-правовой охраны жизни происходит в 
момент смерти человека, который в российском законодательстве 
отождествляется с моментом смерти его мозга или с моментом его 
биологической смерти, т.е. необратимой гибели человека (ч. 1 ст. 66 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»). Смерть мозга наступает при полном и необ-
ратимом прекращении всех его функций, регистрируемом при рабо-
тающем сердце и искусственной вентиляции легких. Биологическая 
смерть человека устанавливается на основании наличия ранних и 
(или) поздних трупных изменений. Преднамеренное совершение 
действий, направленных на лишение жизни человека, смерть кото-
рого уже наступила (например, выстрел в мертвого человека), не 
может квалифицироваться как оконченное убийство, а образует по-
кушение на негодный объект. В то же время жизнь человека, кото-
рый находится в состоянии клинической смерти, в силу обратимо-
сти этого состояния подлежит уголовно-правовой охране. 
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Потерпевшим в преступлениях против жизни может быть толь-
ко другой человек. Посягательство на собственную жизнь (поку-
шение на самоубийство) уголовной ответственности не влечет.  

К преступлениям против здоровья относятся причинение 
различных видов вреда здоровью (ст. 111–115, 118 УК РФ), побои 
(ст. 116, 1161 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ).  

Непосредственным объектом преступлений против здоровья 
являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность 
здоровья человека. В статье 2 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» здоровье опре-
деляется как состояние физического, психического и социального 
благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а 
также расстройства функций органов и систем организма. Здоровье 
охраняется в тех же временных границах, что и жизнь человека. 
При конструировании составов преступлений против здоровья ныне 
действующий уголовный закон оперирует понятием «вред здоро-
вью», которое является более широким, чем понятие «телесное по-
вреждение», использовавшееся в УК РСФСР 1960 г.  

В Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 17 августа 2007 г. № 522, под вредом здоровью понимается 
нарушение анатомической целостности и физиологической функ-
ции органов и тканей человека в результате воздействия физиче-
ских, химических, биологических и психических факторов внешней 
среды. В УК РФ предусмотрены три вида вреда здоровью – тяжкий 
вред (ст. 111, 113, 114, 118 УК РФ), вред средней тяжести (ст. 112–
114 УК РФ) и легкий вред здоровью (ст. 115 УК РФ). Медицинская 
характеристика видов вреда здоровью, необходимая для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы, дана в Медицинских крите-
риях определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека (утверждены Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н).  

Объективная сторона большинства составов преступлений 
против жизни и здоровья включает в себя общественно опасные 
последствия, которые могут быть выражены в виде смерти челове-
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ка (ст. 105–109 УК РФ), самоубийства или покушения на само-
убийство (ст. 110 УК РФ, ч. 4–6 ст. 1101 УК РФ), причинения вреда 
здоровью (ст. 111–115, 118 УК РФ), физической боли (ст. 116, 1161 
УК РФ), физических или психических страданий (ст. 117 УК РФ). 
Однако состав организации деятельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубийства (ст. 1102 УК РФ), является 
усеченным, а составы склонения к совершению самоубийства и 
содействия совершению самоубийства, предусмотренные ч. 1–3 
ст. 1101 УК РФ, – формальными, т.е. не содержат общественно 
опасных последствий. Деяние при совершении ряда преступлений 
против жизни и здоровья может выражаться как в форме действия, 
так и в форме бездействия (ст. 105, 106, 109–112, 115, 118 УК РФ). 
В то же время некоторые составы преступлений выполняются 
только путем действия (ст. 107, 108, 1101, 1102, 113, 114, 116, 1161, 
117 УК РФ). В материальных составах преступлений против жиз-
ни и здоровья обязательным признаком объективной стороны, по-
мимо деяния и общественно опасного последствия, является при-
чинная связь между ними. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье, 
сами по себе вреда указанным личным благам не причиняют, но 
создают опасность его причинения (угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью, оставление в опасности и т.п.), в 
связи с чем значительная часть составов этих преступлений скон-
струирована как формальные (например, ст. 119, 125, ч. 1 ст. 122 
УК и др.).  

Субъектом преступлений, предусмотренных Главой 16 УК 
РФ, по общему правилу является лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста; лишь за простое и квалифицированное убийство (ч. 1 и 2 
ст. 105 УК РФ), а также умышленное причинение тяжкого и сред-
ней тяжести вреда здоровью (ст. 111 и 112 УК РФ) ответствен-
ность установлена с 14 лет.  

С субъективной стороны почти все преступления данной гла-
вы УК РФ представляют собой умышленные деяния; исключение 
составляют причинение смерти или тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности (ст. 109 и 118 УК РФ) и неоказание помощи боль-
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ному (ст. 124 УК РФ). Кроме того, по неосторожности могут со-
вершаться и преступления, ответственность за которые преду-
смотрена ст. 121 и 122 УК РФ.  

 
 

§ 2. Преступления против жизни 
 

Убийство (ст. 105 УК РФ) 
Убийство в ч. 1 ст. 105 УК РФ определено как умышленное 

причинение смерти другому человеку. При этом под причинением 
смерти понимается не процесс, а результат, т.е. момент окончания 
преступления связывается с фактическим наступлением смерти 
человека (смерти мозга или биологической смерти). Подавляющее 
большинство убийств совершаются путем действия, однако воз-
можно совершение убийства и путем бездействия (например, 
преднамеренное оставление родителем без пищи и тепла ребенка, 
не способного в силу возраста или болезни принять меры к само-
сохранению).  

Субъектом является лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
С субъективной стороны убийство характеризуется умыслом 

по отношению к смерти потерпевшего. При этом умысел может 
быть как прямым, так и косвенным. Лишь некоторые разновидно-
сти убийств предполагают исключительно прямой умысел (напри-
мер, убийство по найму, с целью скрыть другое преступление). 
Умысел по отношению к смерти потерпевшего отличает убийство 
от смежных составов преступлений – деяний, предусмотренных 
ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 109 УК РФ. В соответствии с п. 3 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» при 
решении вопроса о направленности умысла виновного следует ис-
ходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учиты-
вать, в частности, способ и орудие преступления, количество, ха-
рактер и локализацию телесных повреждений (например, ранения 
жизненно важных органов человека), а также предшествующее 
преступлению и последующее поведение виновного и потерпев-



Глава 2. Преступления против жизни и здоровья 

25 

шего, их взаимоотношения. Отдельные мотивы и цели убийства 
(корыстные побуждения, хулиганские побуждения, цель скрыть 
другое преступление и др.) выступают в качестве квалифицирую-
щих признаков.  

Все убийства подразделяются на простые (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 
квалифицированные (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и привилегированные 
(ст. 106–108 УК РФ).  

Простым называется убийство без включенных в состав пре-
ступления смягчающих и отягчающих обстоятельств. Согласно 
разъяснению Пленума Верховного Суда РФ, по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
квалифицируется убийство, совершенное без отягчающих обстоя-
тельств, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смягчающих обсто-
ятельств, предусмотренных ст. 106–108 УК РФ (например, в ссоре 
или драке при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, 
по мотивам мести, зависти, неприязни, ненависти, возникшим на 
почве личных отношений). 

Перечень квалифицирующих признаков убийства, т.е. таких его 
признаков, с которыми законодатель связывает повышенную от-
ветственность, содержится в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Квалифицирую-
щие признаки убийства характеризуют особенности потерпевшего 
(п. «а»–«г» ч. 2 ст. 105 УК РФ), способ или обстановку совершения 
преступления (п. «д»–«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), мотивы или цели 
совершения преступления (п. «е1», «з»–«м» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а 
также сопряженность убийства с другими преступлениями (п. «в», 
«з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство, совершенное при квалифи-
цирующих признаках, предусмотренных двумя и более пунктами 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно квалифицироваться по всем этим пунк-
там. Исключение составляют такие квалифицирующие признаки, 
как цель скрыть другое преступление или облегчить его соверше-
ние (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и мотивы политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды, мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в упомянутом выше Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по де-
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лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (п. 13) и в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности» от 
28 июня 2011 г. № 11 (п. 3), убийства, совершенные по указанным 
мотивам или с указанными целями, не могут одновременно квали-
фицироваться по другим пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусмат-
ривающим иные мотивы или цели преступления.  

Убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежат квалификации убийства двух 
или более потерпевших, совершенные как одновременно, так и в 
разное время, если ни за одно из преступлений виновный ранее не 
был осужден. Не имеет значения, охватываются ли эти убийства 
единым умыслом или же умысел на совершение каждого преступ-
ления возникал самостоятельно. В соответствии с разъяснениями, 
данными в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», 
убийство одного человека и покушение на убийство другого не 
могут рассматриваться как оконченное преступление – убийство 
двух лиц; в таких случаях независимо от последовательности пре-
ступных действий содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или 
2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Убийство лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением об-
щественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Особенностью 
убийства, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, является то, 
что потерпевшим выступает или само лицо, осуществляющее слу-
жебную деятельность либо выполняющее общественный долг, или 
кто-либо из близких этого лица, а субъективная сторона преступ-
ления осложняется специальной целью (цель воспрепятствовать 
правомерному осуществлению лицом своей служебной деятельно-
сти или выполнению общественного долга) или специальным мо-
тивом (мотив мести за такую деятельность). При этом как осу-
ществление служебной деятельности расцениваются действия ли-
ца, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового 
договора (контракта) с государственными, муниципальными, 
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частными и иными зарегистрированными в установленном поряд-
ке предприятиями и организациями независимо от формы соб-
ственности, с предпринимателями, деятельность которых не про-
тиворечит действующему законодательству. Под выполнением 
общественного долга понимается осуществление гражданином как 
специально возложенных на него обязанностей в интересах обще-
ства или законных интересах отдельных лиц, так и совершение 
других общественно полезных действий (пресечение правонару-
шений, сообщение органам власти о совершенном или готовящем-
ся преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемого в 
связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем или 
потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении пре-
ступления, и др.). Что касается близких лиц, то к ним наряду с 
близкими родственниками лица, осуществлявшего служебную де-
ятельность или выполнявшего общественный долг, могут отно-
ситься иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родствен-
ники супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие ко-
торых заведомо для виновного дороги этому лицу в силу сложив-
шихся личных отношений. 

Из п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ законодателем выделены три спе-
циальных нормы, размещенные в ст. 277, 295, 317 УК РФ. Пере-
численные статьи предусматривают ответственность за посяга-
тельство на жизнь таких категорий лиц, как государственные и 
общественные деятели; лица, осуществляющие правосудие или 
предварительное расследование; сотрудники правоохранительных 
органов. Причинение смерти лицам, входящим в этот круг, в связи 
с их служебной или общественной деятельностью исключает ква-
лификацию содеянного по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Применению 
в этом случае подлежат специальные нормы.  

Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для ви-
новного находящегося в беспомощном состоянии, а равно со-
пряженное с похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
Под данный пункт ч. 2 ст. 105 УК РФ подпадают случаи умыш-
ленного причинения смерти потерпевшему, не способному в силу 
физического или психического состояния защитить себя, оказать 
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активное сопротивление виновному, когда последний, совершая 
убийство, сознает это обстоятельство. К малолетним относятся 
лица, не достигшие 14-летнего возраста. Среди иных категорий 
лиц, находящихся в беспомощном состоянии, Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» называет тяжелобольных, престарелых, 
лиц, страдающих психическими расстройствами, лишающими их 
способности правильно воспринимать происходящее (п. 7). Этот 
перечень не является исчерпывающим. В то же время в судебной 
практике беспомощным состоянием не признается нахождение 
потерпевших в состоянии алкогольного, наркотического или ток-
сического опьянения, а также в состоянии сна. Если приведение 
потерпевшего в беспомощное состояние являлось одним из этапов 
развития объективной стороны убийства, данный квалифицирую-
щий признак не вменяется (например, виновный ударил потер-
певшего тяжелым предметом по голове, лишив его возможности 
оказывать сопротивление, а затем нанес в жизненно важные орга-
ны ножевые ранения, повлекшие наступление смерти).  

Как убийство, сопряженное с похищением человека, квалифи-
цируется умышленное причинение смерти не только самому по-
хищенному, но и иным лицам, при условии, что оно имело место в 
связи с похищением человека. К числу иных лиц относятся, в 
частности, лица, оказавшиеся свидетелями похищения, а также 
сотрудники правоохранительных органов, задействованные в ме-
роприятиях по освобождению похищенного лица. Квалификация 
содеянного осуществляется по совокупности п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ и соответствующей части ст. 126 УК РФ.  

Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся 
в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Для ква-
лификации преступления по данному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ не 
имеет значения срок беременности. Заведомость означает, что ви-
новный был уверен в нахождении потерпевшей в состоянии бере-
менности. Если он заблуждался и лишил жизни женщину, которая 
в состоянии беременности не находилась, преступление квалифи-
цируется по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
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Убийство, совершенное с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). Особая жестокость представляет собой оценочное 
уголовно-правовое понятие, которое связывается как со способом 
совершения убийства, так и с иными обстоятельствами. Описание 
форм проявления особой жестокости дано в п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)». Для констатации особой жестокости 
обязательным является причинение особых страданий потерпев-
шему или его близким, охватываемых умыслом виновного. Убий-
ство квалифицируется по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, если вслед-
ствие его совершения имеет место хотя бы один из следующих 
вариантов причинения потерпевшему или его близким особых 
страданий: а) исключительно тяжкие физические страдания, при-
чиняемые потерпевшему в процессе лишения жизни действиями, 
образующими особо жестокий способ совершения убийства (нане-
сение большого количества телесных повреждений, использование 
мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное ли-
шение пищи, воды и т.д.); б) особые физические страдания, причи-
няемые потерпевшему непосредственно перед лишением жизни 
(применение пыток, истязание), когда сам способ лишения жизни не 
является особо жестоким; в) особые психические страдания, причи-
няемые потерпевшему в процессе лишения жизни или непосред-
ственно перед ним (глумление над жертвой); г) особые психические 
страдания, причиняемые близким потерпевшему лицам самим про-
цессом лишения его жизни в их присутствии. Уничтожение или 
расчленение трупа с целью сокрытия, а также глумление над трупом 
не могут расцениваться как проявление особой жестокости.  

Убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). Общеопасным является такой способ, который 
заведомо для виновного представляет опасность для жизни не 
только конкретного потерпевшего, но и еще хотя бы для одного 
лица. К таким способам, в частности, относятся взрыв, поджог, 
производство выстрелов в местах скопления людей, отравление 
воды и пищи, которыми помимо потерпевшего пользуются другие 
люди. Если в результате применения виновным общеопасного 
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способа убийства наступила смерть не только определенного лица, 
но и других лиц, содеянное квалифицируется по п. «а», «е» ч. 2 
ст. 105 УК РФ; если другим лицам причинен вред здоровью, ква-
лификация осуществляется по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по стать-
ям УК РФ, предусматривающим ответственность за умышленное 
причинение вреда здоровью (ст. 111, 112, 115 УК РФ). В тех слу-
чаях, когда убийство путем взрыва, поджога или иным общеопас-
ным способом сопряжено с уничтожением или повреждением чу-
жого имущества либо с уничтожением или повреждением лесов, а 
равно насаждений, не входящих в лесной фонд, содеянное, наряду 
с п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, следует квалифицировать также по ч. 2 
ст. 167 или ч. 3 или 4 ст. 261 УК РФ. 

Убийство по мотиву кровной мести (п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ). Мотив данного преступления связан с распространенным у 
отдельных народов обычаем кровной мести. Субъектом преступ-
ления может быть только лицо, следующее этому обычаю, тогда 
как потерпевшим может оказаться любое лицо, совершившее дей-
ствия, требующие в силу этого обычая отмщения.  

Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой (п. «ж» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство может быть квалифицировано как 
совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному 
сговору лишь при условии, что в его совершении участвовали хотя 
бы два исполнителя. Исполнителем убийства следует считать ли-
цо, которое с умыслом на лишение потерпевшего жизни применя-
ло к нему насилие. Согласно разъяснениям Пленума Верховного 
Суда РФ, данным в п. 10 Постановления «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», убийство признается совер-
шенным группой лиц, когда два или более лица, действуя сов-
местно с умыслом, направленным на совершение убийства, непо-
средственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевше-
го, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы по-
вреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них 
(например, один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал 
его возможности защищаться, а другой причинил ему смертельные 
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повреждения). Убийство признается совершенным группой лиц и 
в том случае, когда в процессе совершения одним лицом действий, 
направленных на умышленное причинение смерти, к нему с той 
же целью присоединилось другое лицо (другие лица). 

Предварительный сговор на убийство предполагает выражен-
ную в любой форме договоренность двух или более лиц, состояв-
шуюся до начала совершения действий, непосредственно направ-
ленных на лишение жизни потерпевшего, т.е. до момента начала 
выполнения объективной стороны убийства. Если помимо соис-
полнителей в совершении преступления принимают участие иные 
соучастники (организатор, подстрекатель, пособник), их действия 
квалифицируются по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ со ссылкой на со-
ответствующую часть ст. 33 УК РФ.  

Организованной группой в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ яв-
ляется устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для со-
вершения одного или нескольких преступлений. Как правило, та-
кая группа тщательно планирует преступление, заранее подготав-
ливает орудия убийства, распределяет роли между участниками 
группы. Действия всех участников организованной группы квали-
фицируются как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно 
сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом 
(п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийством из корыстных побуждений 
признается убийство, совершенное в целях получения материаль-
ной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или 
прав на его получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления 
от материальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, 
выполнения имущественных обязательств, уплаты алиментов и 
др.). Убийство по найму представляет собой умышленное лишение 
потерпевшего жизни, обусловленное получением исполнителем 
преступления материального или иного вознаграждения.  

Как сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом 
квалифицируется убийство в процессе совершения указанных пре-
ступлений. Пленум Верховного Суда РФ рекомендует в таких слу-
чаях квалифицировать содеянное по совокупности п. «з» ч. 2 
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ст. 105 УК РФ и статей, предусматривающих ответственность за 
разбой, вымогательство, бандитизм (п. 11 Постановления «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»). 

Убийство из корыстных побуждений, совершенное в целях по-
лучения материальной выгоды (в частности, имущества) и не тре-
бующее дополнительной квалификации по иным статьям, следует 
отличать от убийства, сопряженного с разбоем, подлежащего ква-
лификации по совокупности преступлений. При убийстве, сопря-
женном с разбоем, виновный преследует цель завладеть имуще-
ством, непосредственно находящимся при потерпевшем, тогда как 
для указанной разновидности убийства из корыстных побуждений 
характерно отсутствие такой цели. Для получения имущества в 
обладание в этом случае виновному необходимо совершить до-
полнительные действия. Таково, например, убийство с целью по-
лучения наследства, когда получение имущества наследником 
опосредовано совершением действий по принятию наследства, 
предусмотренных гражданским законодательством.  

Убийство из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). По данному пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежит квали-
фикации убийство, совершенное на почве явного неуважения к 
обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение ви-
новного является открытым вызовом общественному порядку и 
обусловлено желанием противопоставить себя окружающим, про-
демонстрировать пренебрежительное к ним отношение (например, 
умышленное причинение смерти без видимого повода или с ис-
пользованием незначительного повода как предлога для убийства). 
Убийство из хулиганских побуждений надлежит отграничивать от 
убийства в ссоре или драке, подлежащего квалификации по ч. 1 
ст. 105 УК РФ. Если зачинщиком ссоры или драки явился потер-
певший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило 
его противоправное поведение, виновный не может нести ответ-
ственность за убийство из хулиганских побуждений. 

Дополнительная квалификация по ст. 213 УК РФ при убийстве 
из хулиганских побуждений требуется лишь в том случае, если 
виновный, помимо убийства, совершил умышленные действия, 
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грубо нарушавшие общественный порядок, выражавшие явное не-
уважение к обществу и сопровождавшиеся одним из обстоятель-
ств, указанных в ч. 1 ст. 213 УК РФ (например, применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия).  

Убийство с целью скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием 
или насильственными действиями сексуального характера 
(п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийство с целью скрыть другое пре-
ступление или облегчить его совершение с субъективной стороны 
характеризуется только прямым умыслом. Для квалификации со-
деянного не имеет значения, была ли цель достигнута виновным, а 
также то, намеревается ли виновный скрыть преступление, совер-
шенное им самим или же другим лицом.  

Под убийством, сопряженным с изнасилованием или насиль-
ственными действиями сексуального характера, понимается убий-
ство в процессе совершения указанных преступлений или с целью 
их сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам мести за 
оказанное сопротивление при совершении этих преступлений. 
Квалификация содеянного в соответствии с разъяснениями Пле-
нума Верховного Суда РФ, данными в п. 13 Постановления «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», осу-
ществляется по совокупности п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 131 
либо ст. 132 УК РФ.  

Убийство по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды ли-
бо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В основе убий-
ства по указанным мотивам, которые в целом можно обозначить как 
экстремистские, лежит нетерпимость к представителям иной нацио-
нальности, расы, религии, политической, идеологической или соци-
альной группы. В пункте 3 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности» подчеркивается, что пре-
ступления, совершенные по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или враж-
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ды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, следует отграничивать от преступлений, совер-
шенных на почве личных неприязненных отношений. Для правиль-
ного установления мотива преступления необходимо учитывать, в 
частности, длительность межличностных отношений подсудимого с 
потерпевшим, наличие с ним конфликтов, не связанных с националь-
ными, религиозными, идеологическими, политическими взглядами, 
принадлежностью к той или иной расе, социальной группе.  

Убийство в целях использования органов или тканей по-
терпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ). К данному виду квали-
фицированных убийств относятся как преступления, совершенные 
в целях изъятия органов или тканей для трансплантации, так и 
убийства, имеющие целью иное использование органов или тканей 
человека (например, ритуальные убийства).  

 
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) 

В статье 106 УК РФ предусмотрена ответственность за три вида 
убийств: а) убийство во время родов или сразу же после родов; 
б) убийство в условиях психотравмирующей ситуации; в) убий-
ство, совершенное в состоянии психического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости. Потерпевшим при совершении дан-
ных преступлений является новорожденный ребенок, т.е. ребенок, 
возраст которого не превышает одного месяца. 

Объективная сторона убийства матерью новорожденного ре-
бенка характеризуется тем, что деяние может быть выражено в 
форме как действия, так и бездействия (например, мать не кормит 
новорожденного ребенка, не помещает его в условия необходимо-
го для него температурного режима).  

Особенностью объективной стороны первого из перечисленных 
видов убийств – убийства в процессе родов или сразу же после 
них – является время совершения преступления. Период «во время 
родов» завершается в момент отделения плаценты; период «сразу 
же после родов» ограничивается одними сутками с момента рож-
дения ребенка. Данный вид убийства законодатель не связывает с 
каким-либо особым психофизиологическим состоянием женщины.  
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Специфичным признаком второго вида убийств – убийства в 
условиях психотравмирующей ситуации – выступает обстановка, 
сложившаяся до совершения преступления и сохраняющаяся на 
момент его совершения. Психотравмирующая ситуация может 
быть связана с такими факторами, как отказ отца ребенка признать 
его или вступить в брак; расторжение брака по инициативе супру-
га, являющегося отцом ребенка; отказ со стороны родственников в 
какой-либо помощи женщине, родившей ребенка вне брака; отсут-
ствие жилья и средств к существованию и т.п. Такого рода обстоя-
тельства негативно влияют на психику женщины, побуждая ее к 
избавлению от новорожденного ребенка. 

Субъект преступления специальный – мать новорожденного 
ребенка, достигшая к моменту совершения преступления 16-
летнего возраста, вменяемая. При этом под матерью понимается 
женщина, родившая ребенка, в том числе суррогатная мать. 

Совершение убийства своего новорожденного ребенка мате-
рью, находящейся в состоянии психического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости (третий вид убийства), квалифицирует-
ся по ст. 106 УК РФ вне зависимости от наличия психотравмиру-
ющей ситуации. К такого рода психическим расстройствам отно-
сятся, в частности, послеродовые психозы.  

Лица, которые совместно с матерью непосредственно принима-
ли участие в совершении убийства новорожденного ребенка, несут 
ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же они высту-
пали в качестве организаторов, подстрекателей или пособников 
убийства, совершенного матерью, их действия квалифицируются 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть 
ст. 33 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления представлена умыслом, 
который может быть как прямым, так и косвенным, как внезапно 
возникшим, так и заранее обдуманным.  

 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) 
Специфику данному виду привилегированных убийств придает 

совокупность двух обстоятельств: а) аффектированный умысел на 
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совершение убийства; б) обстановка совершения преступления, 
вызванная противоправным или аморальным поведением потер-
певшего.  

Обстановка совершения преступления, характеризующая его 
объективную сторону, возникает вследствие одного из следующих 
вариантов поведения потерпевшего: а) насилие; б) издевательство; 
в) тяжкое оскорбление; г) иные противоправные или аморальные 
действия (бездействие); д) систематическое противоправное или 
аморальное поведение потерпевшего, вызвавшее психотравмирую-
щую ситуацию. Преступление совершается только путем действия.  

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-лет-
него возраста.  

Субъективная сторона преступления предполагает наличие 
вины в форме умысла, а также состояния физиологического аф-
фекта (внезапно возникшего сильного душевного волнения), т.е. 
исключительно сильного, быстро возникающего и бурно протека-
ющего кратковременного эмоционального состояния, резко сужа-
ющего способность человека осознавать фактический характер и 
опасность своих действий и руководить ими. Внезапность возник-
новения состояния сильного душевного волнения означает неожи-
данность его для самого виновного и спонтанность действий лица 
в ответ на поведение потерпевшего.  

Часть 2 ст. 107 УК РФ предусматривает ответственность за со-
вершение в состоянии аффекта убийства двух или более лиц.  

 
Убийство, совершенное при превышении пределов необхо-

димой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление (ст. 108 УК РФ) 

Объективная сторона убийства при превышении пределов не-
обходимой обороны включает в себя четыре признака: а) деяние в 
форме действия; б) последствие в виде смерти потерпевшего; 
в) причинную связь между деянием и последствием; г) особую об-
становку совершения преступления, характеризующуюся отраже-
нием реального наличного общественно опасного посягательства, 
однако с превышением пределов необходимой обороны. Согласно 
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ч. 2 ст. 37 УК РФ, превышением пределов необходимой обороны 
признаются умышленные действия, явно не соответствующие ха-
рактеру и опасности посягательства. Как следует из разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ, данного в Постановлении от 
27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства 
о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление», ответственность по ч. 1 ст. 108 
УК РФ для оборонявшегося наступает лишь тогда, когда по делу 
будет установлено, что он прибегнул к защите от посягательства, 
не являющегося опасным для жизни, такими способами и сред-
ствами, применение которых явно не вызывалось характером и 
опасностью посягательства, и без необходимости умышленно при-
чинил посягавшему смерть (п. 11).  

Применительно к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 108 
УК РФ, потерпевшим является задерживаемое лицо, совершив-
шее преступление. При этом в соответствии с п. 20 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законода-
тельства о необходимой обороне и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление» наличие вступившего в 
законную силу обвинительного приговора в отношении таких лиц 
не является обязательным условием при решении вопроса о пра-
вомерности причинения им вреда в ходе задержания. Право на за-
держание имеют не только уполномоченные на то представители 
власти. Возможно задержание лица с причинением вреда лицами, 
пострадавшими от преступления, в месте его совершения; непо-
средственными очевидцами преступления; лицами, которым стало 
достоверно известно о совершенном преступлении.  

В объективную сторону преступления входят следующие че-
тыре признака: а) деяние в форме действия; б) последствие в виде 
смерти потерпевшего; в) причинная связь между деянием и по-
следствием; г) особая обстановка совершения преступления, вы-
званная задержанием лица, совершившего преступление, но с пре-
вышением необходимых для этого мер. В соответствии с ч. 2 ст. 38 
УК РФ превышением мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, признается их явное несоответствие 
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характеру и степени общественной опасности совершенного за-
держиваемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, 
когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 
вызываемый обстановкой вред.  

Субъектом обоих преступлений является вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона выражена в форме умысла. Для квали-
фикации деяния по ч. 1 ст. 108 УК РФ важно, чтобы оборонявший-
ся осознавал, что причиняет вред, который не был необходим для 
предотвращения или пресечения конкретного общественного 
опасного посягательства. В субъективную сторону преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 108 УК РФ, входит цель доставления 
задерживаемого в органы власти и пресечение тем самым возмож-
ности совершения им новых преступлений. 

 
Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) 
С объективной стороны преступление характеризуется деяни-

ем в форме действия или бездействия, наступлением общественно 
опасного последствия в виде смерти человека и причинной связью 
между деянием и последствием. Деяние представляет собой нару-
шение общепринятых норм предосторожности. Содеянное квали-
фицируется по ст. 109 УК РФ при условии, что отсутствует специ-
альная норма, предусматривающая ответственность за причинение 
смерти по неосторожности вследствие нарушения каких-либо пра-
вил (ст. 143, 215, 216, 219, 264 УК РФ и др.).  

Субъект преступления, ответственность за которое установ-
лена в ч. 1 ст. 109 УК РФ, общий – лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, вменяемое. 

Субъективная сторона преступления выражена в неосторож-
ной форме вины.  

Часть 2 ст. 109 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность специального субъекта – лица, причинившего смерть по не-
осторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих про-
фессиональных обязанностей. К таким субъектам относятся, в 
частности, медицинские и педагогические работники, инструкто-
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ры по туризму, тренеры и т.д. В части 3 ст. 109 УК РФ в качестве 
особо квалифицированного вида данного преступления называется 
причинение смерти двум или более лицам. 

 
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 
Объективная сторона преступления характеризуется тремя 

признаками: а) совершением деяния, выражающегося в угрозах, 
жестоком обращении или систематическом унижении человече-
ского достоинства потерпевшего; б) общественно опасным по-
следствием в виде самоубийства потерпевшего либо покушения на 
самоубийство; в) причинной связи между деянием и наступившим 
последствием. Содержание угроз не влияет на квалификацию. Же-
стокое обращение может выражаться как в действии (нанесение 
побоев, вреда здоровью различной степени тяжести), так и в без-
действии (оставление без крова, пищи и др.). Систематическое 
унижение человеческого достоинства предполагает наличие не 
менее трех эпизодов действий оскорбительного характера.  

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона предполагает прямой или косвенный 
умысел.  

В части 2 ст. 110 УК РФ предусмотрен ряд квалифицирующих 
признаков: совершение деяния в отношении несовершеннолетне-
го; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновно-
го; женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 
беременности; двух или более лиц; совершение деяния группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой; в 
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произве-
дении, средствах массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»).  

 

Склонение к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства (ст. 1101 УК РФ) 

Объективная сторона преступления представлена двумя аль-
тернативными действиями – склонением к совершению самоубий-
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ства (ч. 1) и содействием совершению самоубийства (ч. 2). Скло-
нение может быть выражено в уговорах, предложениях, подкупе, 
обмане или иных способах, за исключением тех, которые названы 
в ч. 1 ст. 110 УК РФ в качестве способов доведения до самоубий-
ства. Перечень способов склонения к самоубийству является от-
крытым, тогда как перечень способов содействия самоубийству 
(ч. 2) сформирован законодателем как исчерпывающий. Способа-
ми содействия самоубийству в силу прямого указания закона вы-
ступают советы, указания, предоставление информации, средств 
или орудий совершения самоубийства, устранение препятствий к 
его совершению, обещание скрыть средства или орудия соверше-
ния самоубийства. Преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 
ст. 1101 УК РФ, являются оконченными с момента совершения 
действий, образующих склонение либо содействие самоубийству.  

Субъект данных преступлений – вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  
В части 3 ст. 1101 УК РФ содержатся квалифицирующие обстоя-

тельства, тождественные квалифицирующим признакам доведения 
до самоубийства (ч. 2 ст. 110 УК РФ). Особо квалифицированные 
составы преступлений, закрепленные в ч. 4–5 ст. 1101 УК РФ, скон-
струированы как материальные и включают последствия в виде са-
моубийства потерпевшего или покушения на него. При этом в ч. 5 в 
качестве специальных потерпевших называются несовершеннолет-
ние; лицо, заведомо для виновного находящееся в беспомощном 
состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновно-
го; женщина, заведомо для виновного находящаяся в состоянии бе-
ременности. В части 6 ст. 1101 УК РФ предусмотрен особо квали-
фицирующий признак – самоубийство двух или более лиц.  

 
Организация деятельности, направленной на побуждение 

к совершению самоубийства (ст. 1102 УК РФ) 
Объективная сторона преступления выражается в организа-

ции деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства путем распространения информации о способах со-
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вершения самоубийства или призывов к совершению самоубий-
ства. Распространение информации о способах совершения само-
убийства предполагает совершение действий, направленных на 
передачу такой информации неопределенному кругу лиц. Призы-
вы к совершению самоубийства представляют собой выраженные 
в любой форме обращения к другим лицам с целью побуждения их 
к совершению самоубийства. Состав преступления сконструиро-
ван как усеченный. Для признания преступления оконченным не 
требуется не только наступления последствий в виде самоубийства 
или покушения на самоубийство, но и распространения информа-
ции о способах самоубийства либо призывов к самоубийству, по-
скольку наказуема сама организационная деятельность (например, 
деятельность по созданию сайта в сети «Интернет», посредством 
которого будет распространяться такая информация или призывы 
к самоубийству).  

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  
Повышенная ответственность за данное преступление (ч. 2 

ст. 1102 УК РФ) связывается с публичным характером деятельно-
сти, направленной на побуждение к совершению самоубийства: 
она должна быть сопряжена с публичным выступлением, исполь-
зованием публично демонстрирующегося произведения, средств 
массовой информации или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (включая сеть «Интернет»).  

Примечание к ст. 1102 УК РФ устанавливает специальное ос-
нование освобождения от уголовной ответственности для лиц, 
совершивших данное преступление. Для этого необходима сово-
купность следующих условий: а) добровольное прекращение 
преступной деятельности; б) активное способствование раскры-
тию и (или) пресечению преступлений, предусмотренных ст. 110, 
1101, 1102 УК РФ; в) отсутствие в действиях лица иного состава 
преступления.  

 
 



Уголовное право. Особенная часть 

42 

§ 3. Преступления против здоровья 
 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ) 

С объективной стороны тяжкий вред здоровью охватывает две 
его разновидности: а) тяжкий вред, опасный для жизни; б) вред, не 
опасный для жизни, но отнесенный к тяжкому по наступившим 
последствиям (исходу).  

Опасным для жизни является вред, который по своему характе-
ру непосредственно создает угрозу для жизни (рана головы, про-
никающая в полость черепа, в том числе без повреждения голов-
ного мозга; рана живота, проникающая в брюшную полость, в том 
числе без повреждения внутренних органов; вывих одного или не-
скольких шейных позвонков; травматический разрыв межпозво-
ночного диска на уровне шейного отдела позвоночника со сдавле-
нием спинного мозга и т.п.), а также вред, вызвавший угрожающее 
жизни состояние (острая, обильная или массивная кровопотеря; 
острая дыхательная недостаточность тяжелой степени; шок тяже-
лой степени и т.п.). Возникновение угрожающего жизни состояния 
должно быть непосредственно связано с причинением вреда здо-
ровью, опасного для жизни человека, причем эта связь не может 
носить случайный характер. 

Для оценки вреда как тяжкого значение имеет опасность его 
для жизни в момент причинения. Предотвращение смертельного 
исхода, обусловленное оказанием медицинской помощи, не долж-
но приниматься во внимание при определении степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью человека. 

Исчерпывающий перечень вариантов последствий вреда здоро-
вью, позволяющих относить его к тяжкому по исходу, содержится 
в ч. 1 ст. 111 УК РФ. Пять из них выделены по патологическому 
(медицинскому) критерию (потеря зрения, речи, слуха; потеря ка-
кого-либо органа или утрата органом его функций; прерывание 
беременности; психическое расстройство; заболевание наркомани-
ей или токсикоманией), два – по экономическому критерию (зна-
чительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем 
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на одну треть; полная утрата профессиональной трудоспособно-
сти), один – по совокупности медицинского и эстетического кри-
териев (неизгладимое обезображивание лица).  

Под потерей зрения понимается полная стойкая слепота на оба 
глаза или такое необратимое состояние, когда в результате трав-
мы, отравления либо иного внешнего воздействия у человека воз-
никло ухудшение зрения, что соответствует остроте зрения, рав-
ной 0,04 и ниже. Потерей речи (языка) считается необратимая по-
теря способности выражать мысли членораздельными звуками, 
понятными для окружающих. Потерей слуха признается полная 
стойкая глухота на оба уха или такое необратимое состояние, ко-
гда человек не слышит разговорную речь на расстоянии 3–5 см от 
ушной раковины. Потеря зрения на один глаз или слуха на одно 
ухо оценивается по признаку стойкой утраты общей трудоспособ-
ности.  

Потеря органа представляет собой полное его отделение от ор-
ганизма (например, потеря руки или ноги), а утрата органом его 
функций означает невосстановимую потерю его способности к 
нормальному функционированию при сохранении полностью или 
частично самого этого органа (паралич или иное состояние, нару-
шившее функции органа). 

Прерывание беременности квалифицируется как причинение 
тяжкого вреда здоровью при следующих условиях: а) оно должно 
находиться в прямой причинно-следственной связи с причинен-
ным вредом здоровью; б) оно не должно быть обусловлено инди-
видуальными особенностями организма женщины и плода (забо-
леваниями, патологическими состояниями), которые имелись до 
причинения вреда здоровью. Как тяжкий вред оценивается и пре-
рывание беременности путем медицинского вмешательства, если 
необходимость в нем была вызвана внешними причинами, связан-
ными с действиями виновного лица. Срок беременности не имеет 
значения для квалификации. В то же время юридически значимым 
для оценки вреда в качестве тяжкого является отсутствие согласия 
женщины на прерывание беременности. При наличии согласия 
действия лица могут быть квалифицированы по ст. 123 УК РФ.  
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 Для квалификации прерывания беременности по ст. 111 УК РФ 
требуется, чтобы виновный был осведомлен о нахождении потер-
певшей в состоянии беременности. 

Психическое расстройство, позволяющее относить причинен-
ный вред к тяжкому, должно находиться в причинно-следственной 
связи с этим вредом здоровью, т.е. быть его последствием. Психи-
ческое расстройство может быть результатом физического или 
психического воздействия на потерпевшего.  

Заболевание наркоманией или токсикоманией вследствие со-
вершенного виновным лицом деяния также расценивается как 
причинение тяжкого вреда здоровью. Наркомания представляет 
собой заболевание, вызванное употреблением наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и заключающееся 
в болезненном пристрастии к ним; токсикомания – заболевание, 
наступающее в результате употребления веществ, не относимых к 
наркотическим средствам и психотропным веществам, но также 
вызывающих психическую и (или) физическую зависимость от 
них (в частности, сильнодействующих веществ). Способ доведе-
ния потерпевшего до заболевания наркоманией или токсикомани-
ей на квалификацию не влияет.  

Неизгладимое обезображивание лица характеризуется совокуп-
ностью признаков, связанных с медицинским критерием (неизгла-
димость повреждений) и эстетическим критерием (обезображива-
ние лица). Неизгладимость повреждений определяется посред-
ством судебно-медицинской экспертизы. Согласно п. 6.10 Меди-
цинских критериев определения степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека, под неизгладимыми изменениями по-
нимаются такие повреждения лица, которые с течением времени 
не исчезают самостоятельно (без хирургического устранения руб-
цов, деформаций, нарушений мимики и пр. либо под влиянием не-
хирургических методов) и для их устранения требуется оператив-
ное вмешательство (например, косметическая операция). 

Вопрос о том, можно ли лицо считать обезображенным, реша-
ется правоприменителем исходя из эстетического критерия, подра-
зумевающего общие представления о красоте. Обезображивание 
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лица имеет место, если в результате повреждений оно приобретает 
уродливый, отталкивающий вид, что может выражаться, например, в 
асимметрии лица, нарушении мимики, обширных рубцах и т.п.  

Одним из последствий, позволяющих оценивать вред здоровью 
как тяжкий, является значительная стойкая утрата общей трудо-
способности не менее чем на одну треть. В целом стойкая утрата 
общей трудоспособности заключается в необратимой утрате в ре-
зультате совершенного виновным лицом деяния функций органов, 
повлекшей ограничение жизнедеятельности (потеря врожденных и 
приобретенных способностей человека к самообслуживанию) и 
трудоспособности человека независимо от его квалификации и 
профессии (специальности), т.е. стойкость утраты связывается с ее 
необратимостью. Количественным критерием тяжкого вреда здо-
ровью является значительность стойкой утраты общей трудоспо-
собности – не менее чем на одну треть (стойкая утрата общей тру-
доспособности свыше 30 процентов). Степень утраты общей тру-
доспособности устанавливается при определившемся исходе по 
Таблице процентов стойкой утраты общей трудоспособности в 
результате различных травм, отравлений и других последствий 
воздействия внешних причин (приложение к Медицинским крите-
риям определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека). 

В ряде случаев к тяжкому вреду здоровью, вызвавшему значи-
тельную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 
одну треть, относят повреждения независимо от исхода и оказания 
(неоказания) медицинской помощи (в частности, открытый или 
закрытый перелом плечевой кости; открытый или закрытый пере-
лом костей, составляющих локтевой сустав; открытый или закры-
тый перелом костей, составляющих коленный сустав, и т.п.).  

Полной утратой профессиональной трудоспособности считает-
ся ее утрата на 100 процентов. Профессиональная трудоспособ-
ность связана с возможностью выполнения определенного объема 
и качества работы по конкретной профессии (специальности), по 
которой осуществляется основная трудовая деятельность. Особен-
ностью этой разновидности тяжкого вреда здоровью является то, 
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что общая трудоспособность при этом может сохраняться в значи-
тельной степени, однако потерпевший лишается способности осу-
ществлять конкретный вид профессиональной деятельности, яв-
ляющийся для него основным. Как правило, это такие виды дея-
тельности, которые требуют использования особых навыков, ха-
рактерных, например, для профессии хирурга, музыканта и т.д. 
Для привлечения лица к ответственности за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего полную утрату про-
фессиональной трудоспособности, необходимо, чтобы виновный 
осознавал профессиональную принадлежность потерпевшего, на 
что указывает введенный законодателем признак заведомости.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, 
является вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.  

Субъективная сторона характеризуется умыслом, который 
может быть прямым или косвенным. Некоторые мотивы и цели 
преступления влияют на ответственность, выступая в качестве 
квалифицирующих признаков (хулиганские побуждения, цель ис-
пользования органов или тканей потерпевшего и др.).  

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сосредоточен-
ные в ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ, почти полностью совпадают с квали-
фицирующими признаками убийства, перечисленными в ч. 2 
ст. 105 УК РФ (совершение преступления в отношении лица или 
его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного долга; в отноше-
нии малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находя-
щегося в беспомощном состоянии; с особой жестокостью, издева-
тельством или мучениями для потерпевшего; общеопасным спосо-
бом; по найму; из хулиганских побуждений; по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы; в целях использования 
органов или тканей потерпевшего; группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; в отно-
шении двух или более лиц). Толкование данных признаков тожде-
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ственно толкованию соответствующих признаков квалифициро-
ванного убийства. 

Часть 2 ст. 111 УК РФ содержит лишь один квалифицирующий 
признак, аналог которого отсутствует в ч. 2 ст. 105 УК РФ, – со-
вершение преступления с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия.  

В части 4 ст. 111 УК РФ предусмотрена ответственность за особо 
квалифицированный вид рассматриваемого преступления – умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего. Данное деяние представляет собой 
преступление с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ): его субъек-
тивная сторона характеризуется умыслом по отношению к причи-
нению тяжкого вреда здоровью и неосторожностью по отношению 
к смерти потерпевшего. В пункте 3 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» обращается внимание на необходимость отграни-
чивать убийство от умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и под-
черкивается, что при убийстве умысел виновного направлен на ли-
шение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение виновного к 
наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 

 
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(ст. 112 УК РФ) 
С объективной стороны преступление характеризуется отсут-

ствием признаков, присущих тяжкому вреду здоровью, а именно 
опасности причиненного вреда для жизни и последствий, указанных 
в ст. 111 УК РФ. Одновременно в наличии должны быть признаки, 
которые определяют причиненный вред именно как вред здоровью 
средней тяжести. В уголовном законе названы два таких признака, 
которые являются альтернативными: а) длительное расстройство 
здоровья (признак связан с патологическим (медицинским) критери-
ем); б) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее 
чем на одну треть (признак связан с экономическим критерием).  
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Расстройство здоровья представляет собой временное наруше-
ние функций органов и (или) систем органов, непосредственно 
связанное с повреждением, заболеванием, патологическим состоя-
нием, обусловившим временную нетрудоспособность. Продолжи-
тельность временной нетрудоспособности устанавливается в днях, 
исходя из объективных медицинских данных, поскольку длитель-
ность лечения может не совпадать с продолжительностью ограни-
чения функций органов и (или) систем органов человека. Длитель-
ным является расстройство здоровья продолжительностью свыше 
трех недель (более 21 дня).  

Значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее 
чем на одну треть – это стойкая утрата общей трудоспособности от 
10 до 30 процентов включительно. Степень утраты трудоспособ-
ности устанавливается судебно-медицинской экспертизой в соот-
ветствии с Таблицей процентов стойкой утраты общей трудоспо-
собности в результате различных травм, отравлений и других по-
следствий воздействия внешних причин.  

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достиг-
шее 14-летнего возраста.  

Субъективная сторона представлена умышленной формой ви-
ны. Хулиганские побуждения, а также мотивы политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти или вражды, мотивы ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы выступают в качестве квалифициру-
ющих признаков (ч. 2 ст. 112 УК РФ). 

К числу иных квалифицирующих обстоятельств законодателем 
отнесены совершение преступления в отношении двух или более 
лиц; в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности или выполнением обще-
ственного долга; в отношении малолетнего или иного лица, заве-
домо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; с 
особой жестокостью, издевательством или мучениями для потер-
певшего; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; с применением оружия или предме-
тов, используемых в качестве оружия.  



Глава 2. Преступления против жизни и здоровья 

49 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ) 

Смягчение ответственности происходит в связи с одновремен-
ным наличием двух признаков: а) состояния физиологического 
аффекта, в котором действует субъект преступления; б) провоци-
рующего (противоправного или аморального) поведения потер-
певшего, придающего специфику обстановке совершения пре-
ступления. В статье 113 УК РФ указываются те же самые вариан-
ты поведения потерпевшего, вызвавшего аффект у виновного, что 
и в ст. 107 УК РФ, устанавливающей ответственность за убийство 
в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 
(аффекта).  

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. 

Особенностью объективной стороны преступления является то, 
что деяние может быть выражено только в форме действия. В ка-
честве последствий выступает причинение тяжкого либо средней 
тяжести вреда здоровью.  

Обязательными признаками субъективной стороны данного 
состава выступают умышленная форма вины и физиологический 
аффект как особое эмоциональное состояние виновного в момент 
совершения преступления, при котором его способность осозна-
вать фактическую сторону и общественную опасность своего по-
ведения, а также руководить им существенно снижается, хотя и не 
утрачивается полностью.  

 
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление (ст. 114 УК РФ) 

Данная статья имеет большое сходство со ст. 108 УК РФ. Отли-
чие заключается в том, что непосредственным объектом преступ-
лений, признаки которых описаны в ней, являются общественные 
отношения, обеспечивающие безопасность здоровья человека. Ис-
ходя из этого в ч. 1 ст. 114 УК РФ, посвященной ответственности 
за превышение пределов необходимой обороны, в качестве обще-
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ственно опасного последствия называется тяжкий вред здоровью 
(причинение при превышении пределов необходимой обороны 
средней тяжести вреда здоровью не является преступлением), а в 
ч. 2 ст. 114 УК РФ, предусматривающей ответственность за пре-
вышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление, – тяжкий или средней тяжести вред здоровью. 
В соответствии с этим определяется и предметное содержание ви-
ны как признака субъективной стороны. В остальном признаки 
составов преступлений, содержащихся в ст. 114 УК РФ, тожде-
ственны признакам аналогичных составов из ст. 108 УК РФ. 

 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 

УК РФ) 
Преступление состоит в причинении такого вреда, который вы-

звал кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности потерпевшего. Эти аль-
тернативные признаки характеризуют объективную сторону дан-
ного преступления. Кратковременное расстройство здоровья (при-
знак, связанный с патологическим (медицинским) критерием) 
представляет собой временное нарушение функций органов и 
(или) систем (временную нетрудоспособность) продолжительно-
стью до трех недель от момента причинения травмы (до 21 дня 
включительно). Как незначительная стойкая утрата общей трудо-
способности (признак легкого вреда здоровью, связанный с эконо-
мическим критерием) расценивается стойкая утрата общей трудо-
способности менее 10 процентов.  

Субъектом является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста.  

Субъективная сторона характеризуется умыслом. Некоторые 
мотивы (хулиганские побуждения, мотивы политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды, мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы) влияют на уголовно-правовую оценку, явля-
ясь квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 115 УК РФ). Кроме 
того, квалифицирующим признаком выступает и применение при 
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причинении легкого вреда здоровью оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия.  

 
Побои и нанесение побоев лицом, подвергнутым админи-

стративному наказанию (ст. 116 и 1161 УК РФ) 
Уголовное законодательство в части ответственности за побои 

в 2016–2017 гг. претерпело существенные изменения. В настоящее 
время уголовная ответственность за побои наступает в двух случа-
ях: а) по ст. 116 УК РФ – при нанесении побоев по мотивам, пере-
численным в указанной статье (из хулиганских побуждений; по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо социальной группы); 
б) по ст. 1161 УК РФ – при отсутствии указанных мотивов и нали-
чии ранее имевшего место факта возложения на лицо администра-
тивного наказания за аналогичное деяние. В иных ситуациях по-
бои влекут административную ответственность (ст. 6.11 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях).  

Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 116 
и 1161 УК РФ, может быть выражена как в нанесении побоев, так и 
в совершении иных насильственных действий. Ее обязательным 
признаком является причинение физической боли потерпевшему. 
Последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, быть не должно. Деяние 
может быть совершено только путем действия. 

Под побоями понимаются действия, характеризующиеся мно-
гократным нанесением ударов. Они могут наноситься руками, но-
гами, иными предметами. Побои не составляют особого вида те-
лесных повреждений и не являются видом вреда здоровью. Если в 
результате многократного нанесения ударов причиняется тяжкий, 
средней тяжести или легкий вред здоровью, то такие действия ква-
лифицируются соответственно по ст. 111, 112 или 115 УК РФ. 

Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, 
могут выражаться в щипании, сечении, вырывании волос, выкручи-
вании рук, прижигании отдельных частей тела, их защемлении и 
иных подобных действиях, вызывающих болевые ощущения. 
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Результатом побоев или иных насильственных действий могут 
стать ссадины, кровоподтеки, синяки, царапины, ушибленные ра-
ны, припухлости, отеки и т.п. Указанные действия могут и не 
оставить никаких объективно выявляемых повреждений, однако в 
момент воздействия на организм потерпевшего ему должна при-
чиняться физическая боль.  

Субъектом нанесения побоев выступает вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. Субъект преступления, ответствен-
ность за которое установлена ст. 1161 УК РФ, специальный – лицо, 
подвергнутое административному наказанию за аналогичное дея-
ние (ст. 6.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 
Согласно ст. 4.6 КоАП РФ, лицо, которому назначено администра-
тивное наказание за совершение административного правонару-
шения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступ-
ления в законную силу постановления о назначении администра-
тивного наказания до истечения одного года со дня окончания ис-
полнения данного постановления. 

Субъективная сторона обоих составов побоев предполагает 
прямой умысел. Обязательным признаком преступления, преду-
смотренного ст. 116 УК РФ, являются специальные мотивы – ху-
лиганские побуждения либо экстремистские мотивы. Квалифика-
ция преступления по ст. 1161 УК РФ, напротив, возможна только 
при условии, что указанные мотивы отсутствуют. 

 
Истязание (ст. 117 УК РФ) 
Объективная сторона истязания включает в себя совокуп-

ность следующих признаков: а) деяние в виде систематического 
нанесения побоев или совершения иных насильственных дей-
ствий; б) последствие в виде причинения потерпевшему физиче-
ских или психических страданий; в) причинная связь между дея-
нием и последствием.  

Под систематичностью нанесения побоев следует понимать 
нанесение их три и более раза; при этом нанесение побоев должно 
представлять собой систему взаимосвязанных действий, объеди-
ненных общей линией поведения виновного, направленной на 
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причинение потерпевшему постоянных физических или психиче-
ских страданий. Иные насильственные действия могут заключать-
ся в длительном лишении пищи, тепла, сна, помещении лица во 
вредные для здоровья условия, в многократном или длительном 
причинении боли и т.п.  

Физические страдания выражаются в испытываемой в течение 
длительного времени физической боли или боли высокой степени 
интенсивности; психические – в отрицательных переживаниях, 
возникающих вследствие действий виновного и затрагивающих 
его настроение, самочувствие, психическое здоровье.  

Причинение вследствие истязания легкого вреда здоровью 
охватывается ст. 117 УК РФ. Однако причинение средней тяжести 
вреда здоровью или тяжкого вреда здоровью в результате истяза-
ния требует квалификации не по данной статье, а соответственно 
по п. «в» ч. 2 ст. 112 либо по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ с учетом 
признака совершения преступления с издевательством или муче-
ниями для потерпевшего.  

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона предполагает прямой или косвенный 
умысел: лицо может как желать причинения потерпевшему физи-
ческих или психических страданий вследствие своих действий, так 
и сознательно допускать их, безразлично к ним относиться.  

В качестве квалифицирующих признаков истязания в уголов-
ном законе (ч. 2 ст. 117 УК РФ) называются совершение преступ-
ления в отношении двух или более лиц; лица или его близких в 
связи с осуществлением лицом служебной деятельности или вы-
полнением общественного долга; женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности; заведомо несовер-
шеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимо-
сти от виновного; лица, похищенного либо захваченного в каче-
стве заложника; с применением пытки; группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой; по 
найму; по экстремистским мотивам. В примечании к ст. 117 УК 
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РФ пытка определяется как причинение физических или нрав-
ственных страданий в целях понуждения к даче показаний или 
иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях 
наказания либо в иных целях. 

 
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

(ст. 118 УК РФ) 
Состав данного преступления отличается от состава умышлен-

ного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) харак-
теристикой субъективной стороны, субъекта, кругом квалифици-
рующих обстоятельств и частично – характеристикой деяния. Дея-
ние как признак объективной стороны может быть выражено не 
только в действии, но и в бездействии, что связано с нарушением 
общепринятых правил предосторожности в быту либо специаль-
ных правил в профессиональной деятельности.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ, 
является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. При 
этом ч. 2 ст. 118 УК РФ предполагает специального субъекта – ли-
цо, причинившее тяжкий вред здоровью вследствие ненадлежаще-
го исполнения своих профессиональных обязанностей (врачи, пе-
дагогические работники и т.п.).  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме неосторожности. Иных квалифицирующих признаков, кро-
ме совершения преступления специальным субъектом (ч. 2 ст. 118 
УК РФ), состав не содержит.  

Уголовная ответственность за причинение по неосторожности 
средней тяжести вреда здоровью и легкого вреда здоровью не 
наступает. 

 
§ 4. Преступления, ставящие в опасность  

жизнь или здоровье 
 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью (ст. 119 УК РФ) 

С объективной стороны состав данного преступления является 
формальным и включает в себя собственно угрозу (высказанное 
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намерение, обещание) лишить жизни потерпевшего или причинить 
ему тяжкий вред здоровью. Деяние совершается посредством дей-
ствия. Способы выражения угрозы разнообразны и на квалификацию 
не влияют (лично, через посредников, с использованием средств свя-
зи, письменно, путем конклюдентных действий и т.д.). Рассматрива-
емый состав охватывает лишь угрозу совершением одного из двух 
преступлений – убийства или причинения тяжкого вреда здоровью. 
Преступление окончено с момента доведения угрозы до адресата. 
Угроза должна быть наличной и реальной – условием уголовной от-
ветственности выступает возникновение у потерпевшего оснований 
опасаться осуществления этой угрозы. Вывод о реальности угрозы, а 
также о ее содержании делают исходя не только из субъективного 
восприятия угрозы потерпевшим, но и из анализа объективных об-
стоятельств содеянного (обстановка совершения преступления; ору-
дия и средства, используемые для подкрепления угрозы), а также 
личности виновного, взаимоотношений виновного и потерпевшего.  

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Экстремистские мотивы выступают в качестве квалифицирующих 
признаков (ч. 2 ст. 119 УК РФ). 

Угрозу убийством следует отграничивать от покушения на 
убийство. Наиболее существенным разграничивающим их призна-
ком является то, что при угрозе убийством у виновного есть воз-
можность реализовать эту угрозу и лишить жизни потерпевшего, 
однако он ею не пользуется. При покушении же на убийство ви-
новный по независящим от него обстоятельствам не доводит пре-
ступление до конца.  

 
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации (ст. 120 УК РФ) 
Потерпевшими могут выступать как потенциальные доноры, 

так и иные лица, воздействуя на которых, виновный стремится по-
лучить органы или ткани человека, необходимые для транспланта-
ции (в частности, родственники возможных доноров). 
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Объективная сторона преступления исчерпывается принуж-
дением к изъятию органов или тканей человека для транспланта-
ции, совершенным с применением насилия или с угрозой его при-
менения. Изъятие органов (тканей) из организма донора как пер-
вый этап трансплантации находится за пределами объективной 
стороны данного состава. Принуждение представляет собой физи-
ческое или психическое воздействие на потерпевшего. Физическое 
насилие как признак объективной стороны рассматриваемого пре-
ступления охватывает причинение потерпевшему легкого вреда 
здоровью. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
требует дополнительной квалификации по ст. 111 либо ст. 112 УК 
РФ. Угроза применения насилия включает в себя и угрозу убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью.  

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого 
умысла и специальной целью изъятия органов или тканей для 
трансплантации. 

В части 2 ст. 120 УК РФ содержится квалифицирующий при-
знак – совершение преступления в отношении лица, заведомо для 
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в мате-
риальной или иной зависимости от виновного.  

 
Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) 
В данном случае имеется в виду группа венерических заболева-

ний, передающихся чаще всего половым путем: сифилис, гонорея, 
мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз.  

Объективная сторона преступления характеризуется зараже-
нием потерпевшего венерическим заболеванием и включает в себя 
не только деяние, способное вызвать заражение, но и последствие 
в виде инфицирования потерпевшего, а также причинную связь 
между ними. Деяние может быть совершено как в форме действия, 
так и в форме бездействия (например, при бытовом способе пере-
дачи заболевания). Способы заражения могут быть любыми и на 
квалификацию не влияют.  
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Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-лет-
него возраста, являющееся носителем венерической болезни и 
знающее об этом. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в 
виде прямого или косвенного умысла либо неосторожностью в 
виде преступного легкомыслия. 

Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 121 УК РФ) высту-
пают совершение преступления в отношении двух или более лиц и 
совершение преступления в отношении несовершеннолетнего.  

 
Заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ) 
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является возбудителем 

инфекционной болезни – синдрома приобретенного иммунодефи-
цита (СПИД). Доказано, что ВИЧ передается следующими спосо-
бами: при половых контактах; от инфицированной матери к ре-
бенку внутриутробно и в процессе рождения; при переливании 
крови и трансплантации органов; при использовании загрязненных 
вирусом шприцев, медицинских, косметических инструментов в 
случае контакта их с кровью потерпевшего.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 122 УК РФ, заключается в поставлении виновным другого лица 
в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Преступление считается 
оконченным с момента создания реальной опасности заражения.  

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 16-лет-
него возраста. Субъектом может быть и лицо, не являющееся ви-
русоносителем (например, лицо, помогающее делать инъекции 
наркотического средства, используя заведомо инфицированный 
шприц). 

Субъективная сторона выражается исключительно в виде 
прямого умысла, поскольку в законе говорится о заведомом по-
ставлении другого лица в опасность заражения. 

Часть 2 ст. 122 УК РФ предусматривает ответственность за 
фактическое заражение потерпевшего ВИЧ-инфекцией.  

В объективную сторону преступления входят: деяние (дей-
ствие), которое привело к попаданию инфекции в организм потер-
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певшего; последствие в виде инфицирования потерпевшего; при-
чинная связь между действием и последствием. Преступление счи-
тается оконченным с момента попадания вируса иммунодефицита 
в организм потерпевшего. Дальнейшее развитие заболевания на 
квалификацию не влияет. 

Субъективная сторона характеризуется наличием вины в 
форме умысла либо в виде преступного легкомыслия.  

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ, 
специальный – лицо, достигшее 16-летнего возраста, зараженное 
вирусом иммунодефицита и знающее об этом.  

Квалифицированными видами заражения (ч. 3 ст. 122 УК РФ) 
выступают заражение двух или более лиц, а также заражение 
несовершеннолетнего.  

Часть 4 ст. 122 УК РФ устанавливает ответственность за зара-
жение ВИЧ-инфекцией, совершенное вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Субъ-
ектом преступления могут быть врачи, медицинские сестры, кос-
метологи и т.п.  

Статья 122 УК РФ содержит примечание, согласно которому 
лицо, совершившее деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 данной 
статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае, ес-
ли другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зара-
женное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о 
наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось со-
вершить действия, создавшие опасность заражения. 

 
Незаконное проведение искусственного прерывания бере-

менности (ст. 123 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья жен-
щины, находящейся в состоянии беременности, которая и выступает 
в качестве потерпевшей. Жизнь и здоровье плода, находящегося в 
утробе матери, данной статьей уголовного закона не охраняются.  

Объективная сторона преступления заключается в проведе-
нии искусственного прерывания беременности любым способом – 
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хирургическим, токсическим и др. Преступление следует считать 
оконченным с момента, когда в результате незаконных действий 
виновного лица состоялось изгнание плода из организма женщины 
или его умерщвление в утробе матери независимо от срока бере-
менности. Деяние может быть квалифицировано по ст. 123 УК РФ 
только при условии, что имелось согласие женщины на прерыва-
ние беременности. При отсутствии согласия уголовная ответ-
ственность наступает по ст. 111 УК РФ. Такое решение обуслов-
лено положениями ст. 56 Федерального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», в соответствии с 
которой искусственное прерывание беременности проводится по 
желанию женщины. Несмотря на то, что по желанию женщины 
прерывание беременности может быть осуществлено только при 
сроке беременности до 12 недель, производство аборта за преде-
лами этого срока само по себе не образует преступления, преду-
смотренного ст. 123 УК РФ. Единственным обстоятельством, ко-
торое придает нарушению правил проведения искусственного 
прерывания беременности свойство уголовной противоправности, 
т.е. переводит его в разряд преступлений, является проведение 
этой манипуляции лицом, не имеющим высшего медицинского 
образования соответствующего профиля. Все иные возможные 
нарушения при производстве аборта (прерывание беременности 
вне медицинского учреждения, за пределами установленных сро-
ков беременности, при наличии противопоказаний и т.п.) сами по 
себе не содержат признаков состава преступления, закрепленного 
в ст. 123 УК РФ.  

Субъект преступления – специальный: вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста, не имеющее высшего медицинского 
образования соответствующего профиля, в том числе лица, имею-
щие высшее медицинское образование иного профиля (терапевты, 
педиатры и т.д.) либо имеющие медицинское образование в обла-
сти родовспоможения, которое не является высшим (акушеры, 
фельдшеры и т.д.). Женщина, самостоятельно осуществившая пре-
рывание беременности, к уголовной ответственности привлечена 
быть не может.  
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Субъективная сторона преступления предполагает вину в ви-
де прямого умысла. 

Квалифицирующим признаком преступления уголовный закон 
признает причинение по неосторожности смерти потерпевшей ли-
бо тяжкого вреда ее здоровью (ч. 3 ст. 123 УК РФ).  

 
Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) 
Потерпевшим является лицо, которое нуждается в оказании 

медицинской помощи. Согласно ст. 2 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ме-
дицинская помощь есть комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в 
себя предоставление медицинских услуг. В той же статье меди-
цинская услуга определяется как медицинское вмешательство или 
комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилак-
тику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабили-
тацию. В части 2 ст. 19 вышеназванного закона указывается, что 
каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном 
объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, а также на получение платных меди-
цинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с догово-
ром добровольного медицинского страхования. 

Объективная сторона включает деяние в форме бездействия. 
При этом следует иметь в виду, что не всякое бездействие меди-
цинского работника образует данный признак объективной сторо-
ны преступления, а лишь такое, которое нарушает ст. 11 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», устанавливающую пределы недопустимости 
отказа в оказании медицинской помощи. В соответствии с данной 
статьей не допускается отказ в оказании медицинской помощи в 
экстренной форме (она должна быть оказана гражданину безотла-
гательно и бесплатно), а также отказ в оказании медицинской по-
мощи в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицин-
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скими работниками организации, участвующей в реализации этой 
программы.  

Бездействие как признак объективной стороны преступления 
может, в частности, заключаться в отказе от обследования больно-
го, проведения диагностических и (или) лечебных мероприятий; в 
неявке к больному по вызову; в отказе в госпитализации при нали-
чии оснований к ней и т.п.  

Другим обязательным признаком объективной стороны являются 
последствия в виде средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 124 УК 
РФ), смерти потерпевшего или тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 124 
УК РФ). Между бездействием виновного лица и наступившими по-
следствиями должна быть установлена причинная связь.  

Уголовная ответственность по ст. 124 УК РФ наступает лишь при 
условии, что помощь не была оказана без уважительных причин. 

Субъект преступления специальный – вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста, обязанное оказывать помощь боль-
ным в соответствии с законом или со специальным правилом. Так, 
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» на медицинских работников возложена 
обязанность оказания экстренной медицинской помощи, а также 
медицинской помощи в соответствии с программой государствен-
ных гарантий бесплатного медицинского обслуживания, если ме-
дицинская организация, работниками которой они являются, 
участвует в реализации этой программы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется пре-
ступным легкомыслием или преступной небрежностью по отно-
шению к наступившим последствиям в виде вреда здоровью по-
терпевшего или его смерти. 

 
Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ) 
Потерпевшим является лицо, находящееся в опасном для жиз-

ни или здоровья состоянии и лишенное возможности принять ме-
ры к самосохранению в силу указанных в законе причин – по ма-
лолетству, старости, болезни или вследствие беспомощности. 
Нахождение потерпевшего в опасном для жизни или здоровья со-
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стоянии означает, что ситуация может завершиться его гибелью или 
причинением вреда его здоровью. Таковы, в частности, ситуации, 
когда человек получил травму в результате дорожно-транспортного 
происшествия, несчастного случая, собственных действий либо 
преднамеренных действий иных лиц, оказался в экстремальных 
условиях, связанных с действием природных сил, и т.п.  

Объективная сторона характеризуется бездействием – остав-
лением потерпевшего, находящегося в опасном состоянии, без по-
мощи. Статья 125 УК РФ предусматривает два варианта соверше-
ния данного преступления: а) оставление в опасности, когда лицо 
оказалось в опасном состоянии помимо действий виновного; 
б) оставление в опасности, когда поставление в опасность вызвано 
предшествующим поведением виновного.  

В первом случае деяние представляет собой бездействие-
невмешательство, которое следует отграничивать от убийства, со-
вершенного путем бездействия. При убийстве опасное для жизни со-
стояние и последующая смерть потерпевшего становятся результатом 
бездействия лица, обязанного действовать, тогда как при оставлении 
в опасности опасное для жизни состояние потерпевшего возникает 
вне связи с поведением виновного. Во втором случае деяние выража-
ется в смешанном бездействии, поскольку виновный сначала непред-
намеренно ставит потерпевшего в опасное для жизни или здоровья 
состояние, а затем не оказывает ему помощь. Преступление считается 
оконченным с момента неоказания помощи лицу, находящемуся в 
опасном для жизни или здоровья состоянии. Наступление послед-
ствий в виде вреда здоровью либо смерти потерпевшего требует са-
мостоятельной квалификации.  

Субъект преступления специальный – лицо, достигшее 16-лет-
него возраста, у которого имеется вытекающая из закона, договора 
или иным образом возложенная на него правовая обязанность ока-
зывать помощь потерпевшему, либо лицо, которое само поставило 
его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, по-
скольку в формулировке состава речь идет о заведомом оставле-
нии без помощи.  



Глава 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

63 

 
 

Глава 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ  
И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ  

 
§ 1. Общая характеристика преступлений  

против свободы, чести и достоинства личности 
 

Нормы, определяющие признаки преступлений против свободы, 
чести и достоинства личности и устанавливающие наказание за их со-
вершение, закреплены в статьях Главы 17 УК РФ. Видовым объектом 
данной группы преступлений являются провозглашенные и гарантиро-
ванные нормами международного права и Конституцией Российской 
Федерации права личности на свободу, честь и достоинство.  

Преступления, признаки которых закреплены в нормах Гла-
вы 17 УК РФ, посягают на свободу передвижения, распоряжения 
собой, своим трудом.  

Общественная опасность преступлений против свободы, чести 
и достоинства личности определяется тем, что в результате их со-
вершения человек утрачивает возможность беспрепятственного 
перемещения, выбора по своей воле места нахождения или вре-
менного пребывания, распоряжения своими неотъемлемыми пра-
вами, умаляются честь и достоинство личности как оценка ее мо-
рально-нравственных и интеллектуальных качеств.  

Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
могут быть по непосредственному объекту разделены на две 
группы: преступления, посягающие на свободу передвижения и 
личную неприкосновенность, а также преступления, посягающие 
на честь и достоинство.  

Преступления, предусмотренные Главой 17 УК РФ, в основном 
беспредметны. Исключение составляет только клевета, предметом 
которой выступает информация (сведения), распространяемая о по-
терпевшем – заведомо ложные, порочащие потерпевшего сведения.  
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Основным признаком объективной стороны преступлений 
против свободы, чести и достоинства личности выступает деяние в 
форме действия. При этом деяния в составах преступлений, преду-
смотренных ст. 127, 127.2, 128 УК РФ характеризуются непрерыв-
ным осуществлением – «лишение», «использование», «госпитали-
зация», что позволяет отнести их к длящимся преступлениям. 

Основные составы преступлений рассматриваемой группы име-
ют конструкцию формальных составов. Однако в объективную сто-
рону некоторых квалифицированных составов преступлений против 
свободы личности – похищения человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ), неза-
конного лишения свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ), торговли людьми 
(п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), использования рабского труда (ч. 3 
ст. 127.2 УК РФ), незаконной госпитализации в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях (ч. 2 ст. 128 УК РФ) включены смерть, причинение тяжко-
го вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия, что 
позволяет отнести их к материальным составам. 

Субъект преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности общий – физическое вменяемое лицо, достигшее ко време-
ни совершения преступления возраста уголовной ответственности. 
Только за похищение человека ответственность установлена с 14-
летнего возраста; за незаконное лишение свободы, торговлю людьми, 
использование рабского труда, клевету (ст. 127, 127.1, 127.2, 128 УК 
РФ) возраст уголовной ответственности общий – 16 лет.  

Субъект преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ, – 
специальный, поскольку только врач-психиатр может сделать вы-
вод о том, что данное лицо нуждается в принудительном психиат-
рическом лечении в стационарных условиях. 

Субъективная сторона преступлений против свободы, чести и 
достоинства личности характеризуется виной в форме прямого умыс-
ла. Содержание умысла должно охватывать характер совершаемых 
действий – посягательство на свободу, честь или достоинство лично-
сти. Для квалификации торговли людьми в форме их вербовки, пере-
возки, передачи, укрывательства и получения необходимо устано-
вить, что эти действия совершены с целью дальнейшей эксплуатации. 
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§ 2. Преступления, посягающие на свободу  
передвижения и личную неприкосновенность 

 
Похищение человека (ст. 126 УК РФ) 
Объективная сторона похищения человека выражается в ак-

тивных действиях, включающих в себя захват человека, переме-
щение его в какое-либо место (помещение) и удержание там. За-
хват и перемещение могут совершаться тайно и без насилия (по-
мимо воли лица, находящегося в бессознательном состоянии, с 
использованием обмана или доверия, когда человека заманивают в 
определенное место, выбранное для последующего удержания), 
открыто и с насилием либо с угрозой применения насилия. Удер-
жание выражается в воспрепятствовании свободному перемеще-
нию потерпевшего, желающего покинуть место, куда он был при-
нудительно или обманным способом доставлен. Способами вос-
препятствования могут быть связывание человека, запирание две-
рей помещения, угрозы применения насилия к нему или его близ-
ким, если он покинет помещение и т.д. Способом удержания по-
хищенного человека может быть приведение его в бессознательное 
или иное беспомощное состояние, когда он физически лишен воз-
можности передвижения. Применение на любом этапе похищения 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, высказывание угроз 
применения такого насилия охватываются ч. 1 ст. 126 УК РФ и 
дополнительной квалификации не требуют. С началом удержания 
объективная сторона похищения человека считается выполненной 
полностью, а преступление юридически оконченным. С этого мо-
мента добровольный отказ от доведения похищения до конца ис-
ключается. На стадии оконченного преступления похищение чело-
века продолжает непрерывно совершаться в форме удержания до 
фактического окончания, что позволяет отнести его к длящимся 
преступлениям. В процессе удержания могут появиться дополни-
тельные квалифицирующие признаки: может быть применено наси-
лие, опасное для жизни или здоровья, либо высказана угроза при-
менения такого насилия, применено оружие или предметы, исполь-
зуемые в качестве оружия, могут наступить смерть потерпевшего 
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или иные тяжкие последствия и т.д. При квалификации похищения 
человека должны быть учтены все признаки, имеющиеся в содеян-
ном на момент именно фактического окончания преступления. 

Субъективная сторона похищения человека характеризуется 
виной в форме умысла. При совершении захвата, перемещения и 
удержания человека виновный осознает, что действует помимо или 
против воли потерпевшего, нарушая его свободу, т.е. осознает об-
щественную опасность своего деяния. Мотивы и цели похищения 
могут быть различными: месть, зависть, желание напугать и даже 
желание вступить в брак. На квалификацию похищения по п. «з» 
ч. 2 ст. 126 УК РФ влияет только установление корыстного мотива. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 14-летнего возраста. 

В примечании к ст. 126 УК РФ предусмотрены условия, при кото-
рых лицо, совершившее похищение человека, освобождается от уго-
ловной ответственности за это преступление. Данная поощрительная 
норма направлена на стимулирование позитивного постпреступного 
поведения: освобождение похищенного, неприменение к нему наси-
лия, непричинение вреда его здоровью и жизни. Условиями освобож-
дения от уголовной ответственности являются: 1) добровольное 
освобождение похищенного; 2) отсутствие в действиях виновного 
иного состава преступления. При наличии этих двух условий лицо 
вообще не привлекается к уголовной ответственности. Если второе 
условие не выполнено и в действиях лица содержатся признаки иного 
состава преступления (например, здоровью похищенного был причи-
нен вред, использовалось оружие, находящееся в незаконном обороте 
и т.д.), добровольное освобождение похищенного позволяет освобо-
дить только от уголовной ответственности за похищение человека, а 
за преступления против здоровья личности, за незаконный оборот 
оружия уголовная ответственность наступит на общих основаниях. 

Добровольность освобождения похищенного означает, что по-
хититель имел возможность продолжать удерживать похищенного, 
но предоставил ему свободу. Мотивы освобождения (страх нака-
зания, жалость к потерпевшему или его близким, осознание пре-
ступности своих действий и т.д.) значения не имеют.  
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Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) 
Для характеристики объективной стороны незаконного лише-

ния свободы необходимо учитывать особенности диспозиции ч. 1 
ст. 127 УК РФ. Во-первых, она бланкетная, так как описывает дея-
ние, указывая на незаконность действий. Во-вторых, она отсылоч-
ная, так как предусмотренное в ней деяние не должно быть связа-
но с похищением человека (ст. 126 УК РФ). 

Объективная сторона незаконного лишения свободы выраже-
на активными действиями, ограничивающими возможность чело-
века свободно перемещаться, самостоятельно определять место 
своего нахождения. Потерпевший может быть полностью обез-
движен – связан, прикован, заперт в ограниченном пространстве 
(чулан, подвал и т.д.), может сохранять возможность передвигать-
ся, но только под контролем виновного или на ограниченной тер-
ритории, покинуть которую он не может (остров, участок, охраня-
емый собаками, и т.д.). 

Незаконность таких действий означает, что правовых основа-
ний для их совершения у лица нет. Не квалифицируются по ст. 127 
УК РФ ограничения свободы передвижения при наличии обстоя-
тельств, предоставляющих на это право: действия совершаются в 
интересах ребенка родителями или лицами, их заменяющими, и 
являются мерой воспитания или направлены на обеспечение без-
опасности несовершеннолетнего; ограничение свободы передви-
жения является частью задержания лица, совершившего преступ-
ление, и совершено с целью его передачи органам власти; дей-
ствия совершены в интересах самого потерпевшего в ситуации 
крайней необходимости и др. 

Обязательным для квалификации по ст. 127 УК РФ является 
установление того, что действия не являются частью объективной 
стороны похищения человека. Это означает, что удержанию чело-
века против его воли не предшествовали его захват и перемеще-
ние. При совершении незаконного лишения свободы человек ли-
шен возможности покинуть либо привычное для него место (квар-
тиру, комнату), либо место, куда он прибыл по собственной воле 
(рабочий кабинет, учебный класс, место отдыха). 
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Состав преступления формальный, незаконное лишение свобо-
ды юридически окончено с момента фактического ограничения 
потерпевшего в свободе передвижения. С этого момента добро-
вольный отказ от доведения преступления до конца исключается. 
На стадии оконченного преступления незаконное лишение свобо-
ды продолжает непрерывно совершаться в форме удержания до 
фактического окончания, что позволяет отнести его к длящимся 
преступлениям. В процессе удержания могут появиться дополни-
тельные квалифицирующие признаки: может быть применено 
насилие, опасное для жизни или здоровья, либо высказана угроза 
применения такого насилия, применено оружие или предметы, ис-
пользуемые в качестве оружия, могут наступить смерть потерпев-
шего или иные тяжкие последствия и т.д. При квалификации неза-
конного лишения свободы должны быть учтены все признаки, 
имевшиеся в содеянном на момент именно фактического оконча-
ния преступления. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. Если незаконное лишение свободы 
совершается должностным лицом, ответственность наступает по 
специальным нормам (ст. 286, 301, ч. 2 ст. 305 УК РФ). 

Субъективная сторона незаконного лишения свободы харак-
теризуется виной в форме умысла. Ограничивая свободу передви-
жения, виновный осознает, что действует незаконно, помимо или 
против воли потерпевшего, нарушая его свободу, т.е. осознает об-
щественную опасность своего деяния. Мотивы и цели могут быть 
различными: желание отомстить, напугать и даже желание до-
биться согласия на вступление в брак, кроме того, рассматривае-
мые действия могут быть совершены по найму. На квалификацию 
незаконного лишения свободы эти признаки не влияют, но могут 
быть учтены при назначении наказания. 

 
Торговля людьми (ст. 1271 УК РФ) 
Объективную сторону преступления, предусмотренного 

ст. 127.1 УК РФ, составляют два вида действий: одни представля-
ют собой совершение сделки в отношении человека, другие спо-
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собствуют совершению таких сделок или обеспечивают дальней-
шую эксплуатацию человека. 

К сделкам в отношении человека законодатель прямо отнес 
куплю-продажу, т.е. возмездную сделку, состоящую в том, что од-
на сторона (продавец) передает другой стороне (покупателю) че-
ловека в качестве предмета сделки и получает за это денежное 
вознаграждение. В качестве иных сделок можно рассматривать 
обмен – когда передача человека обусловлена получением взамен 
имущества другого человека; аренду – возмездная передача чело-
века для использования его в качестве рабочей силы; использова-
ние человека в качестве предмета залога или средства платежа. 
Перечень уголовно наказуемых сделок в отношении человека от-
крытый. 

Действия, способствующие совершению сделки в отношении 
человека и обеспечивающие его последующую эксплуатацию, 
включают вербовку, перевозку, передачу, укрывательство и полу-
чение. Их перечень в ст. 1271 УК РФ исчерпывающий. Если в це-
лях последующей эксплуатации совершаются похищение челове-
ка, незаконное лишение свободы, требуется квалификация по 
ст. 126, 127 УК РФ. 

Вербовка означает склонение человека к совершению в отно-
шении него сделки и вытекающей из этой сделки эксплуатации. 
Способы вербовки могут быть разными, в ч. 1 ст. 1271 УК РФ они 
ненасильственные: уговоры, предложения, обещания, угрозы рас-
пространения сведений, совершения нежелательных для потер-
певшего действий и т.д. Способом вербовки может быть и обман, 
когда потерпевший не осознает, что выступает предметом сделки, 
а полагает, например, что его нанимают на работу. Вербовка рас-
сматривается как процесс воздействия на потерпевшего, а не его 
результат, поэтому деяние окончено в момент склонения, незави-
симо от того, получено ли согласие вербуемого лица. 

Перевозка предполагает перемещение человека из одного места 
в другое для его эксплуатации, возможно, в пределах одного насе-
ленного пункта, совершенное с использованием транспортного 
средства.  
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Передача означает совершение действий по распоряжению челове-
ком, передача предполагает его переход от одного лица, под контро-
лем которого оно находилось, к другому лицу. Передача может быть 
возмездной или безвозмездной, может представлять собой выполне-
ние обязательств по сделке, совершенной в отношении этого лица.  

Получение человека означает его принятие в свое распоряже-
ние, под свой контроль в результате совершения какой-либо сдел-
ки, в качестве залога. 

Укрывательство – активные действия, направленные на сокры-
тие человека, недопущение его обнаружения, опознания как со-
трудниками правоохранительных органов, так и близкими потер-
певшего, которые его разыскивают. Как укрывательство можно 
рассматривать сокрытие человека в тайниках, помещениях, куда 
доступ посторонним лицам закрыт, изменение его внешности, 
снабжение поддельными документами и т.д.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 1271 УК РФ, характеризуется виной в форме умысла. Содержа-
ние умысла включает в себя характер совершаемых в отношении 
человека действий, посягательство на его свободу распоряжаться 
собой, своим трудом. При совершении сделок в отношении чело-
века цель его последующей эксплуатации не является обязатель-
ной. Поэтому справедлива квалификация по ст. 1271 УК РФ купли-
продажи несовершеннолетнего ребенка и в том случае, когда он 
передается на воспитание в другую семью. 

Для квалификации по ст. 1271 УК РФ таких действий, как вер-
бовка, перевозка, передача, укрывательство и получение человека, 
обязательно установление цели его эксплуатации. Согласно при-
мечания 2 к ст. 1271 УК РФ, под эксплуатацией понимаются сле-
дующие действия: 1) использование занятия проституцией други-
ми людьми, 2) иные формы сексуальной эксплуатации, 3) рабский 
труд (услуги), 4) подневольное состояние. 

Сексуальная эксплуатация включает в себя как использование 
занятия проституцией другими людьми, так и иные формы, 
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например, использование человека для совершения действий сек-
суального характера, создания порнографической продукции. 

Использование занятия проституцией другими людьми означа-
ет, что один человек (группа людей) получают доход от занятия 
проституцией другими людьми. Получают ли вознаграждение те 
лица, которые занимаются проституцией, значения не имеет. 

Рабский труд (услуги) – труд человека, в отношении которого 
осуществляются полномочия права собственности (ст. 1 Конвенции 
о рабстве 1926 г.). Рабский труд исключает возможность человека 
отказаться от выполнения работ (услуг), которые ему предлагают. 

Подневольное состояние может быть результатом долговой ка-
балы, крепостного состояния, обычая, по которому человека против 
его воли могут передать другим лицам без права отказа с его сторо-
ны. Подневольное состояние предполагает, что изменить его чело-
век не может, поскольку существует реальная угроза наказания. 

Для квалификации по ст. 1271 УК РФ необходимо установить 
лишь цель эксплуатации человека при совершении названных в 
ней действий. Совершение действий, составляющих эксплуатацию 
человека, требует квалификации по ст. 1272 УК РФ. 

В п.1 примечания к ст. 1271 УК РФ предусмотрены условия 
освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми 
при отсутствии квалифицирующих признаков и торговлю в отно-
шении двух и более лиц. Данная поощрительная норма направлена 
на стимулирование позитивного постпреступного поведения: 
освобождение потерпевшего, лишенного возможности свободно 
распоряжаться собой, неприменение к нему насилия, непричине-
ние вреда его здоровью и жизни. Условиями освобождения от уго-
ловной ответственности являются: 1) совершение действий, пере-
численных в ч. 1 ст. 1271 и п. «а» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, впервые; 
2) добровольное освобождение потерпевшего; 3) способствование 
раскрытию совершенного преступления; 4) отсутствие в действиях 
виновного иного состава преступления. При наличии этих четырех 
условий лицо вообще не привлекается к уголовной ответственно-
сти. Если четвертое условие не выполнено и в действиях лица со-
держатся признаки иного состава преступления (например, здоро-
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вью потерпевшего был причинен вред, использовалось оружие, 
находящееся в незаконном обороте, и т.д.), добровольное осво-
бождение потерпевшего позволяет освободить только от уголов-
ной ответственности за торговлю людьми, а за преступления про-
тив здоровья личности, за незаконный оборот оружия уголовная 
ответственность наступит на общих основаниях. 

Добровольность освобождения потерпевшего означает, что у 
лица имелась возможность продолжать удерживать потерпевшего, 
но он предоставил ему свободу. Мотивы освобождения (страх 
наказания, жалость к потерпевшему или его близким, осознание 
преступности своих действий и т.д.) значения не имеют. 

Способствование раскрытию совершенного преступления мо-
жет выражаться в явке с повинной, изобличении соучастников, 
предоставлении доказательств, раскрытии схемы совершения вер-
бовки, перевозки, способов укрывательства и т.д. 

 
Использование рабского труда (ст. 1272 УК РФ) 
Объективную сторону преступления, предусмотренного 

ст. 1272 УК РФ, образуют активные действия, состоящие в исполь-
зовании рабского труда. К таким действиям можно отнести при-
своение результатов труда человека, находящегося в рабстве, в 
форме их потребления (использование людей для строительства, 
сельскохозяйственных работ, работ по дому) или получения дохо-
да от рабского труда (продажа товаров, произведенных людьми, 
находящимися в рабстве, предоставление другим возможности 
пользоваться их услугами). 

Поскольку рабский труд – труд человека, в отношении которо-
го осуществляются атрибуты права собственности, исключающий 
возможность человека отказаться от выполнения работ (услуг), 
которые ему предлагают, использование рабского труда включает 
в себя действия, устанавливающие и обеспечивающие рабское со-
стояние.  

Причины возникновения рабского состояния человека значения 
для квалификации использования рабского труда не имеют. Но 
если лицо использует рабский труд человека, в отношении которо-
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го им была совершена сделка, действия должны квалифицировать-
ся по совокупности как торговля людьми и использование рабско-
го труда. Поскольку объектом посягательства в составе использо-
вания рабского труда выступает свобода распоряжения собой и 
своим трудом, то посягательство на свободу передвижения в фор-
ме похищения человека, незаконного лишения свободы ст. 1272 УК 
РФ не охватывается и требует дополнительной квалификации по 
совокупности со ст. 126, 127 УК РФ. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона использования рабского труда харак-
теризуется виной в форме умысла. Содержание умысла включает в 
себя рабское состояние человека, труд которого используется, от-
сутствие для него возможности отказаться от выполнения работ 
(услуг). Осознание общественной опасности таких действий пред-
полагает понимание того, что они нарушают право человека на 
свободное распоряжение собой и своим трудом. 

 
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях (ст. 128 УК РФ) 

Объективная сторона рассматриваемого преступления состо-
ит в деянии в виде незаконной госпитализации, т.е. помещении 
лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях при отсутствии оснований, 
предусмотренных в законе.  

В соответствии с положениями Закона РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», психиатриче-
скую помощь оказывают медицинские организации, стационарные 
организации социального обслуживания, предназначенные для 
лиц, страдающих психическими расстройствами, врачи-психи-
атры, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, при наличии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. Госпитализация, по общему правилу, должна осу-
ществляться в добровольном порядке. В статье 29 данного закона 
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указан исчерпывающий перечень оснований для госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке. Так, 
лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпи-
тализировано в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, без его согласия либо 
без согласия одного из родителей или иного законного представите-
ля до постановления судьи, если его психиатрическое обследование 
или лечение возможны только в стационарных условиях, а психиче-
ское расстройство является тяжелым и обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, 
или 

б) его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удо-
влетворять основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения 
психического состояния, если лицо будет оставлено без психиат-
рической помощи. 

Таким образом, незаконная госпитализация будет иметь место, 
если в медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, помещено лицо: 

– не страдающее психическим расстройством; 
– страдающее психическим расстройством, но его состояние не 

обусловливает его непосредственную опасность для себя или 
окружающих или его беспомощность, т.е. неспособность самосто-
ятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или су-
щественный вред его здоровью вследствие ухудшения психиче-
ского состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической 
помощи. 

Состав преступления формальный. Преступление считается 
оконченным с момента госпитализации, т.е. фактического поме-
щения лица в соответствующую медицинскую организацию. 

Субъект рассматриваемого преступления – специальный, 
поскольку только врач-психиатр может сделать вывод о том, что 
данное лицо нуждается в принудительном психиатрическом лече-
нии в стационарных условиях. Иные лица, инициировавшие неза-



Глава 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

75 

конную госпитализацию, давшие согласие на госпитализацию 
несовершеннолетнего, не достигшего 15 лет, недееспособного ли-
ца, могут нести ответственность только в качестве подстрекателей, 
организаторов или пособников незаконной госпитализации. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме умысла. Содержание умысла включает в себя осознание 
незаконности госпитализации для оказания психиатрической по-
мощи в стационарных условиях. Мотивы и цели такой госпитали-
зации значения для квалификации по ст. 128 УК РФ не имеют, но 
могут быть учтены при назначении наказания. 

 
§ 3. Преступления, посягающие на честь  

и достоинство личности 
 

Клевета (ст. 1281 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом клеветы выступают 

честь, достоинство личности и деловая репутация.  
Честь представляет собой нравственную категорию, которая 

включает в себя общественное признание личности, его мораль-
ных, интеллектуальных, социальных, духовных и других положи-
тельных качеств. В отличие от чести как объекта клеветы, досто-
инство представляет собой оценку самой личностью собственных 
моральных, интеллектуальных, духовных и иных положительных 
качеств, выражение личностной ценности человека, его способно-
стей, мировоззрения и т.п. Достоинство характеризует моральные 
и интеллектуальные качества, а также сознание ценности этих 
свойств и уважения к себе. 

Репутация как объект клеветы представляет собой оценку про-
фессиональных качеств и способностей лица как специалиста в 
какой-либо области со стороны других лиц, т.е. внешнюю оценку. 
Но, в отличие от чести, репутация не включает оценку личных мо-
ральных, интеллектуальных, духовных качеств.  

Предметом клеветы являются заведомо ложные сведения, по-
рочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его 
репутацию.  
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Ложными являются сведения, не соответствующие действи-
тельности. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в Поста-
новлении от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц», к ложным сведениям следует отно-
сить утверждения о фактах или событиях, которые не имели места 
в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведе-
ния. Не могут рассматриваться как не соответствующие действи-
тельности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приго-
ворах, постановлениях органов предварительного следствия и дру-
гих процессуальных или иных официальных документах, для об-
жалования и оспаривания которых предусмотрен иной установ-
ленный законами судебный порядок. 

Заведомость ложности сведений означает наличие осведомлен-
ности виновного о том, что данные сведения не соответствуют 
действительности до начала их распространения.  

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие 
утверждения о нарушении лицом действующего законодательства, 
совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном пове-
дении в личной, общественной или политической жизни, недобро-
совестности при осуществлении производственно-хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики 
или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоин-
ство или подрывают деловую репутацию лица. 

Объективная сторона клеветы представляет собой распро-
странение указанных выше сведений, т.е. сообщение в любой 
форме (в том числе и устной) хотя бы одному лицу помимо того 
лица, которого они касаются. При этом распространение будет 
считаться оконченным с момента, когда информация была сооб-
щена третьему лицу, нескольким лицам или неопределенно широ-
кому кругу лиц и воспринята ими. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона клеветы характеризуется виной в фор-
ме умысла. Содержанием умысла охватывается порочащий харак-
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тер сведений, их ложность. Осознание общественной опасности 
клеветы предполагает понимание того, что такие действия унижа-
ют честь и достоинство личности, подрывают его репутацию.  

По части 4 законодатель предусмотрел более строгое наказание 
за распространение заведомо ложных сведений о том, что лицо 
страдает заболеванием, представляющим опасность для окружаю-
щих, а равно клевету, соединенную с обвинением лица в соверше-
нии преступления сексуального характера.  

Перечень заболеваний, представляющих опасность для окру-
жающих, утвержден Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значи-
мых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих». К их числу, например, относятся, бо-
лезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гель-
минтозы, дифтерия, чума и ряд иных. 

Обвинение в совершении преступления означает сообщение о 
том, что лицо совершило преступление непосредственно либо 
совместно с другими лицами. Роль в совершении преступления 
может быть любой: исполнитель, организатор, подстрекатель или 
пособник. К числу преступлений сексуального характера относят-
ся изнасилование, насильственные действия сексуального харак-
тера, понуждение к действиям сексуального характера, половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также развратные дей-
ствия (ст. 131–135 УК РФ).  

По части 5 ст. 1281 УК РФ наказуема клевета, соединенная с 
обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления. При определении категории преступления, в соверше-
нии которого обвиняется потерпевший, необходимо учитывать 
положения ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ.  
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Глава. 4 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  
ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ  

 
§ 1. Общая характеристика преступлений  
против половой неприкосновенности  

и половой свободы личности 
 

Свобода и неприкосновенность человека являются понятием 
многогранным, которое охватывает половую свободу и неприкос-
новенность, т.е. право взрослого человека самостоятельно решать с 
кем и в какой форме удовлетворять свои сексуальные потребности, 
и право как взрослого, так и несовершеннолетнего (малолетнего) на 
половую неприкосновенность. 

Основными требованиями уклада половых отношений и поло-
вой морали в настоящее время являются: 

– участниками половых отношений могут быть только лица, 
достигшие определенного возраста; 

– партнеры должны осознавать сущность этих отношений и их 
возможные биологические и социальные последствия; 

– половые отношения могут устанавливаться исключительно на 
добровольной и равной правовой и моральной для их участников 
основе; 

– недопустимо вступление в половые отношения, независимо 
от их формы, с использованием насилия, угроз или с игнорирова-
нием воли партнера. 

Глава 18 УК РФ «Преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности» включает деяния, которые 
могут быть разделены на две группы. В первую группу войдут 
преступления, сопряженные с открытым сексуальным насилием. 
Во вторую группу войдут преступления, состоящие в грубом 
нарушении норм половой морали совершеннолетними лицами по 
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отношению к несовершеннолетним и малолетним. К числу первых 
относятся изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные дей-
ствия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), понуждение к дей-
ствиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). К числу вторых 
относятся половое сношение и иные действия сексуального харак-
тера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ), 
развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Все названные преступления имеют своим родовым объектом 
половую неприкосновенность и половую свободу личности. 

Половая свобода – это не только свобода от принуждения, но и 
свобода на самоопределение в половом общении. Именно половая 
свобода выступает непосредственным объектом при совершении 
сексуальных преступлений в отношении совершеннолетних лиц. 

Иначе решается вопрос об объекте половых преступлений в от-
ношении взрослых лиц, находящихся в состоянии беспомощности. 
По общему правилу объектом здесь выступает половая неприкос-
новенность этих лиц. 

С учетом сказанного преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности – это предусмотренные 
уголовным законом общественно опасные деяния, грубо наруша-
ющие сложившийся в обществе уклад сексуальных отношений 
путем посягательства на половую свободу и половую неприкосно-
венность личности. 

 
§ 2. Преступления против половой  

неприкосновенности и половой свободы личности,  
совершаемые насильственным способом 

 
Изнасилование (ст. 131 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом изнасилования явля-

ется половая свобода женщины, а при изнасиловании несовершен-
нолетней или малолетней, не достигшей 14-летнего возраста, ос-
новным непосредственным объектом таких деяний будут являться 
общественные отношения, связанные с обеспечением нормальных 
условий социализации несовершеннолетних, т.е. условий для здо-
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рового физического, психического, нравственного формирования 
и развития личности несовершеннолетнего. Дополнительным объ-
ектом данного деяния являются половая свобода и половая непри-
косновенность несовершеннолетнего. 

Отметим, что о половой свободе можно говорить только в от-
ношении вменяемых лиц, понимающих сущность происходящего 
и способных оказывать сопротивление насильнику. 

Дополнительный объект изнасилования – здоровье человека. 
Объективная сторона преступления определена в законе как 

половое сношение с применением насилия или с угрозой его при-
менения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использовани-
ем беспомощного состояния потерпевшей. Действующий уголов-
ный закон не содержит собственного юридического понятия поло-
вого сношения. Его краткое определение содержится в п. 1 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 
«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции», где говорится, что под половым сношением следует пони-
мать совершение полового акта между мужчиной и женщиной. 

С позиций правоприменения более полным представляется по-
нятие полового сношения, которое используется в медицине и 
определяется как соединение (контакт) мужских и женских поло-
вых органов (коитус), т.е. введение мужского полового органа в 
половые органы женщины вне зависимости от глубины проникно-
вения и физиологического совершения полового акта. 

Изнасилование представляет собой преступление, совершаемое 
с применением насилия или угрозой его применения. Понятием 
«насилие» охватывается и физическое, и психическое насилие. 

Физическое насилие как средство подавления сопротивления 
потерпевшей выражается в причинении боли, ограничении свобо-
ды, удушении, связывании потерпевшей, нанесении ей ударов, 
причинении вреда здоровью и т.п. 

Под угрозой, как средством подавления воли потерпевшей, по-
нимается психическое воздействие путем запугивания потерпев-
шей такими действиями (жестами) или высказываниями, которые 
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выражают намерения виновного немедленно применить физиче-
ское насилие к потерпевшей или ее родственникам (близким лю-
дям). Угроза должна быть воспринята потерпевшей как реальная и 
непосредственная, поскольку только такая угроза способна пара-
лизовать сопротивление женщины. Содержанием угрозы примене-
ния насилия охватывается и угроза убийством. В этом случае до-
полнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется. 

В содержание насилия применительно к основному составу, 
предусмотренному ч. 1 ст. 131 УК РФ, включается также и причи-
нение легкого или средней тяжести вреда здоровью. В этих случа-
ях дополнительная квалификация действий по соответствующим 
статьям УК РФ не требуется. 

Применение насилия к третьим лицам может включаться в объ-
ективную сторону изнасилования только в тех случаях, когда оно 
имеет цель подавить волю потерпевшей на оказание сопротивления. 

Не относятся к категории насилия обман женщины, введение ее 
в заблуждение, различного рода обещания с целью добиться ин-
тимных отношений, шантаж. 

Оба вида насилия или любой из них должны предшествовать 
половому акту. 

Изнасилование признается совершенным с использованием 
беспомощного состояния потерпевшей в случаях, когда она в силу 
своего физического или психического состояния (малолетний воз-
раст, психическое расстройство, физические недостатки и т.п.) не 
могла понимать характера и значения совершаемых с нею дей-
ствий или не могла оказать сопротивление виновному. При этом 
он осознавал, вступая в половое сношение, что потерпевшая нахо-
дится в беспомощном состоянии. 

При оценке обстоятельств изнасилования в отношении потер-
певшего лица, находящегося в состоянии опьянения, следует ис-
ходить из того, что беспомощным состоянием может быть призна-
на такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других одурманивающих веществ, ко-
торая лишала это лицо возможности оказать сопротивление 
насильнику. 
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Изнасилование является формальным составом, т.е. преступле-
ние признается оконченным с момента начала полового акта неза-
висимо от его завершения и наступивших последствий. 

Субъектом изнасилования может быть любое физическое вменя-
емое лицо, достигшее 14 лет (общий субъект), но исполнителем пре-
ступления может быть только лицо мужского пола. 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется пря-
мым умыслом. Виновный осознает, что он совершает половой акт 
в результате насилия, без согласия потерпевшей и вопреки ее воле 
и желает его совершения. 

Мотивы преступления не имеют значения для квалификации 
деяния, но их установление необходимо для индивидуализации 
наказания. 

Часть 2 ст. 131 УК РФ предусматривает ответственность за изна-
силование, совершенное группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой; соединенное с угрозой 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также со-
вершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или 
к другим лицам; повлекшее заражение венерическим заболеванием. 

Изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой (п. «а» 
ч. 2 ст. 131 УК РФ), включает любое групповое совершение этого 
преступления. 

Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) следует понимать не только пря-
мые высказывания об этом насильника, но и действия, например, 
демонстрация оружия или иных предметов, которые могут быть 
использованы в качестве оружия (бритва, топор и т.п.). 

Изнасилование, совершенное с особой жестокостью, предпола-
гает причинение физических или психических страданий женщине 
в процессе насилия. Изнасилование признается повлекшим зара-
жение потерпевшей венерическим заболеванием (п. «в» ч. 2 ст. 131 
УК РФ), если виновный знал о наличии у него такого заболевания, 
предвидел возможность или неизбежность заражения потерпевшей 
или сознательно допускал такое последствие. 
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Часть 3 ст. 131 УК РФ предусматривает ответственность за из-
насилование несовершеннолетней; повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее 
ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. 

Часть 4 ст. 131 УК РФ предусматривает ответственность за из-
насилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 
потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. 

Часть 5 ст. 131 УК РФ предусматривает ответственность за из-
насилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего 
возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное преступление против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего. 

 
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 

УК РФ) 
Объект насильственных действий сексуального характера сов-

падает с объектом изнасилования. 
Объективная сторона преступления состоит в других, не яв-

ляющихся изнасилованием, насильственных способах удовлетво-
рения полового влечения. Таковыми в соответствии с действую-
щим законодательством являются мужеложство, лесбиянство, 
иные действия сексуального характера. 

Мужеложством являются сексуальные контакты между мужчи-
нами, а лесбиянством – сексуальные контакты между женщинами. 

Все другие способы удовлетворения полового влечения между 
разнополыми и однополыми партнерами относятся к «иным дей-
ствиям сексуального характера». 

Обязательным признаком объективной стороны данного пре-
ступления является применение физического насилия или угрозы 
его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим ли-
цам. Угроза должна восприниматься потерпевшим (потерпевшей) 
как реальная. Насилие и угроза его применения должны выступать 
способом подавления воли лица, избранного виновным в качестве 
сексуального партнера для совершения мужеложства, лесбиянства 
или иных действий сексуального характера. 
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Окончание преступления связано с практическим началом того 
или иного сексуального акта (действия). 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 14 лет.  
При насильственном мужеложстве субъектом может быть 

только лицо мужского пола, а при насильственном лесбиянстве – 
только лицо женского пола. Лица другого пола, принимающие 
участие в насильственных действиях сексуального характера 
(женщины при мужеложстве, мужчины при лесбиянстве), несут 
ответственность как соучастники: организаторы, подстрекатели, 
пособники). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления, 

предусмотренные ч. 2–5 ст. 132 УК РФ, идентичны соответствую-
щим признакам, содержащимся в ч. 2–5 ст. 131 УК РФ. 

 
Понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 

УК РФ) 
Основным объектом данного преступления является половая 

свобода личности. Дополнительным объектом могут выступать 
честь и достоинство личности, отношения собственности. Потер-
певшими могут быть лица как женского, так и мужского пола. 

Объективная сторона преступления выражается в понуждении 
к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению 
иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы по-
вреждения, изъятия или уничтожения имущества либо с использо-
ванием материальной или иной зависимости потерпевших. 

Потерпевшим может быть лицо женского или мужского пола 
(как взрослое, так и несовершеннолетнее), при понуждении с ис-
пользованием материальной или иной зависимости – лицо, нахо-
дящееся в такой зависимости. 

Понуждение может выражаться как в действиях, так и в пас-
сивном поведении виновного. 

Состав преступления формальный, поэтому его окончание свя-
зано с предъявлением виновным требования вступить с ним в по-
ловую связь (т.е. в конкретные действия сексуального характера), 
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сопровождаемого шантажом или соответствующей угрозой. Фак-
тическое вступление в половую связь при этом не требуется. 

Шантаж как способ совершения данного преступления пред-
ставляет собой угрозу распространить сведения, которые компро-
метируют потерпевшего. 

Угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества 
представляет собой психическое воздействие. Угроза может ка-
саться всего или части имущества. Утрата имущества должна зна-
чительно затрагивать материальные интересы потерпевших, чтобы 
выступать серьезным побуждающим фактором при решении во-
проса о нежелательном для них сексуальном контакте. Приведение 
любой из названных угроз в действие подлежит самостоятельной 
квалификации по статьям о преступлениях против собственности в 
совокупности со ст. 133 УК РФ. 

Использование материальной или иной зависимости потер-
певшего (потерпевшей) предполагает понуждение, сопровождае-
мое угрозой совершить такие действия в отношении зависимого 
лица, которые приведут к ущемлению его законных прав и инте-
ресов (угроза снизить зарплату, уволить с работы, лишить жили-
ща и т.п.). 

Субъект преступления общий. Им являются лица как мужско-
го, так и женского пола, достигшие возраста 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Виновный осознает, что шантажирует, используя либо служебную, 
материальную, либо иную зависимость от него потерпевшего, до-
бивается от него согласия на совершение действий сексуального 
характера и желает этого. 

Часть 2 ст. 133 УК РФ предусматривает квалифицированный 
вид рассматриваемого преступления, которым является соверше-
ние понуждения к действиям сексуального характера в отношении 
несовершеннолетнего (несовершеннолетней). 
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§ 3. Преступления против половой неприкосновенности, 
не связанные с применением насилия 

 
Половое сношение и иные действия сексуального характе-

ра с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 
(ст. 134 УК РФ) 

Объектом преступления являются отношения, связанные с 
обеспечением нормальных условий социализации несовершенно-
летнего, т.е. условий, обеспечивающих здоровое психическое, фи-
зическое и нравственное формирование и развитие личности несо-
вершеннолетнего и его половая неприкосновенность. 

Объективная сторона преступления состоит в добровольном 
половом сношении (ч. 1 ст. 134 УК РФ), мужеложстве или лесби-
янстве виновного (ч. 2 ст. 134 УК РФ), с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Отсутствие добровольности может 
рассматриваться либо как квалифицированное изнасилование, ли-
бо как совершение насильственных действий сексуального харак-
тера при наличии квалифицирующих обстоятельств. 

При отграничении составов преступлений, предусмотренных 
статьями 131, 132 УК РФ, от рассматриваемого состава преступле-
ния, следует иметь ввиду, что уголовная ответственность за половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста, наступает в случаях, когда 
половое сношение, мужеложство или лесбиянство совершены без 
применения насилия или угрозы его применения, а потерпевшее 
лицо понимало характер и значение совершаемых действий. 

Преступление считается оконченным с момента начала полово-
го сношения, мужеложства или лесбиянства. Состав преступления 
формальный. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 18 лет. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого 
умысла. Виновный осознает, что совершает половое сношение или 
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцати лет, и желает совершить такие действия. 
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В части 3 ст. 134 УК РФ предусмотрена более строгая ответ-
ственность за половое сношение, мужеложство или лесбиянство, 
совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но 
не достигшим четырнадцатилетнего возраста. 

Часть 4 ст. 134 УК РФ устанавливает ответственность за все рас-
смотренные действия, совершенные в отношении двух и более лиц. 

Частью 5 ст. 134 УК РФ предусмотрена ответственность за доб-
ровольное половое сношение или иные действия сексуального ха-
рактера с указанными в законе лицами, совершенное группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой. Понятия этих форм соучастия содержатся в ст. 35 УК РФ. 
Однако следует обратить внимание на то обстоятельство, что для 
их наличия в данном случае необходим специальный субъект, т.е. 
исполнители должны достичь возраста восемнадцати лет. 

В части 6 ст. 134 УК РФ установлена ответственность за со-
вершение анализируемого преступления лица, имеющего суди-
мость за ранее совершенное преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего. 

Примечание 1 к ст. 134 УК РФ устанавливает специальное ос-
нование освобождения от наказания за совершение рассматривае-
мого преступления без отягчающих обстоятельств. 

Примечание 2 к ст. 134 УК РФ регулирует вопросы назначения 
наказания за рассматриваемое преступление. 

 
Развратные действия (ст. 135 УК РФ) 
Прежде чем анализировать объект преступления, предусмот-

ренного ст. 135 УК РФ, необходимо остановиться на понятии 
«развратные действия», которое в диспозиции указанной статьи не 
раскрывается. 

В научной литературе содержание развратных действий не 
имеет развернутого определения, а на практике раскрывается пу-
тем перечислений и примеров. При этом и исследователи, и пра-
воприменители различают развратные действия физического и ин-
теллектуального характера. Первые выражаются в обнажении ви-
новным своих половых органов или половых органов потерпевшей 
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(потерпевшего), совершении в присутствии потерпевшего (потер-
певшей) полового акта с другим лицом, демонстрации непристой-
ных поз и движений и т.п. К развратным действиям интеллекту-
ального характера относятся циничные рассказы, демонстрация 
порнографических изображений и фильмов и т.п. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 
2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы личности» в 
п. 17 указывается, что «к развратным действиям в ст. 135 УК РФ 
относятся любые действия, кроме полового сношения, мужелож-
ства и лесбиянства, совершенные в отношении лиц, достигших 
двенадцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего 
возраста, которые были направлены на удовлетворение сексуаль-
ного возбуждения у потерпевшего лица или на пробуждение у не-
го интереса к сексуальным отношениям. Развратными могут при-
знаваться и такие действия, при которых непосредственный физи-
ческий контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая 
действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных 
информационно-телекоммуникационных сетей». 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния являются общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальные условия социализации несовершеннолетних, т.е. условия, 
обеспечивающие здоровое физическое, психическое, нравственное 
формирование и развитие личности несовершеннолетнего. 

Дополнительным непосредственным объектом является по-
ловая неприкосновенность. 

Объективная сторона преступления состоит из действий сексу-
ального характера, исключающих половое сношение, мужеложство и 
лесбиянство, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

Состав данного преступления является формальным. Преступ-
ление считается оконченным с момента фактического начала осу-
ществления развратных действий. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, – 
специальный, им является физическое вменяемое лицо (мужчина 
или женщина), достигшее возраста 18 лет. 
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Субъективная сторона анализируемого преступления харак-
теризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает 
развратные действия с несовершеннолетним, не достигшим        
16-летнего возраста, и желает совершать такие действия. 

Все квалифицирующие признаки развратных действий анало-
гичны квалифицирующим признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 134 УК РФ. 
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Глава 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
 

§ 1. Общая характеристика и виды преступлений  
против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина 
 

Статья 7 Конституции РФ, закрепляя в ч. 1, что Российская Фе-
дерация – это социальное государство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, не только предопределяет отнесение 
уголовной политики к разновидности социальной политики наше-
го государства, но и констатирует необходимость охраны ряда 
прав и свобод человека, в том числе, уголовным законодатель-
ством. Последнее следует также и из ст. 2 Конституции РФ, про-
возглашающей человека, его права и свободы высшей ценностью, 
а признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и граж-
данина – возводящей в ранг базовых обязанностей государства. 

Глава 19 Раздела VII УК РФ в ст. 136–149 определяет, какие на 
сегодняшний день конституционные права и свободы значимы с 
точки зрения уголовно правовой охраны, и какие деяния, посяга-
ющие на них, по мнению законодателя, являются наиболее обще-
ственно опасными, требуя самой жесткой реакции со стороны гос-
ударства. Исходя из названия Главы 19 УК РФ и содержания ее 
норм, охраняются не только отдельные конституционные права 
именно граждан РФ, но и лиц без гражданства, и иностранных 
граждан, поскольку понятие «человек» включает их в свое содер-
жание. 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что уголовно-правовая охра-
на конституционных прав и свобод человека осуществляется не 
только составами Главы 19 УК РФ. 



Глава 5. Преступления против конституционных прав и свобод 

91 

Родовой объект, исходя из классической позиции, определяется 
Разделом VII УК РФ, объединяющим преступления против личности. 

Видовой объект, который собственно и объединяет данные пре-
ступления, – это общественные отношения, обеспечивающие реа-
лизацию конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Непосредственный объект представляет собой общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию конкретного конститу-
ционного права или свободы человека и гражданина. 

Дополнительным объектом законодатель в ряде ситуаций ука-
зывает, в частности, общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность жизни и здоровья (например, ч. 2 ст. 139, ч. 3 ст. 144, 
ч. 4 ст. 148 УК РФ), а также отношения собственности (например, 
ч. 3 ст. 144 УК РФ). 

В ряде составов преступлений данной главы предмет является 
необходимым признаком основного состава преступления (напри-
мер, ст. 1381, 142 УК РФ). Случаев, где предмет выступает квали-
фицирующим признаком основных составов, действующая редак-
ция УК РФ не предусматривает. 

Объективная сторона преступлений данной главы в основном 
сконструирована по модели формальных составов, т.е. тех, для 
которых из числа признаков объективной стороны обязательным и 
необходимым для признания преступления оконченным является 
только деяние (например, ст. 136–139, 141 УК РФ и др.). Часть 
преступлений все же законодатель решил описать как материаль-
ные преступления, к числу обязательных признаков которых по-
мимо деяния относятся также последствия и причинная связь 
(ст. 140, 143, ч. 1 ст. 146, ст. 147 УК РФ), и ряд составов как аль-
тернативные, т.е. формально-материальные (ч. 2 ст. 142, ст. 142.1 
УК РФ). При этом на сегодняшний день есть только один случай, 
когда квалифицированный состав преступления, которое скон-
струировано по модели формального, определяется в качестве ма-
териального (ч. 3 ст. 1451 УК РФ). 

Среди факультативных по общему правилу признаков, которым 
придается значение обязательных, в преступлениях рассматривае-
мой главы отмечается по сути только способ (например, ч. 3 
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ст. 137, ч. 2 ст. 141, ст. 144 УК РФ) и место совершения преступ-
ления (ч. 2 ст. 148 УК РФ). 

Субъектом выступает вменяемое физическое лицо, достигшее 
16 лет. В некоторых составах законодатель наделяет субъекта до-
полнительными признаками, определяя его тем самым как специ-
ального (например, ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 139, 
ст. 140, ст. 143 УК РФ). 

Субъективная сторона почти всех преступлений в этой гла-
ве – прямой умысел. Исключение – это ст. 143 УК РФ, вообще 
предусматривающая неосторожную форму вины. 

В юридической литературе предлагают разные классификации 
преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. При этом наиболее часто встречающаяся классифика-
ция – это подразделение их на три группы в зависимости от непо-
средственного объекта: 

– на преступления против политических прав и свобод (ст. 136, 
140–1421, 144, 149 УК РФ); 

– преступления против социально-экономических прав и сво-
бод (ст. 143, 145–147 УК РФ); 

– преступления против личных прав и свобод (ст. 137–139, 148 
УК РФ). 

Следует учитывать, что указанная классификация преступле-
ний не имеет абсолютного характера. 

 
§ 2. Преступления против политических прав  

и свобод 
 

Нарушение равенства прав и свобод человека и граждани-
на (ст. 136 УК РФ) 

Конституция РФ в ст. 19 (раскрывающей принцип равенства) за-
крепляет в ч. 2 гарантию со стороны государства равенства прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других подобных обстоятель-
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ств. Основной закон РФ запрещает любые ограничения прав и свобод 
человека по указанным выше признакам. УК РФ в свою очередь уста-
навливает ответственность за дискриминацию, т.е. нарушение указан-
ного конституционного принципа равенства, если она совершена ли-
цом, с использованием своего служебного положения. 

Непосредственный объект данного преступления представля-
ет собой общественные отношения, обеспечивающие реализацию 
конституционного права человека или гражданина на равноправие 
(на бездискриминационное отношение). 

Состав данного преступления является формальным. Это озна-
чает, что обязательным признаком объективной стороны данного 
преступления является только деяние, в данном случае как в фор-
ме действия, так и бездействия, нарушающего указанное выше 
требование равенства. При этом уголовный закон имеет неболь-
шое отличие в изложении тех признаков, по которым нельзя до-
пускать неравенства. Во-первых, помимо принадлежности к обще-
ственным объединениям, уголовное законодательство в ст. 136 
говорит и о принадлежности к социальным группам. Во-вторых, в 
УК РФ этот перечень в отличие от Конституции РФ закрытый, т.е. 
неравенство по иным (подобным обстоятельствам), прямо не ука-
занным в ст. 136, не будет преступным. 

Субъект в ст. 136 УК РФ определен ныне как специальный, т.е. 
помимо общих признаков, связанных с тем, что он должен быть 
физическим лицом, вменяемым и достичь возраста 16 лет, он дол-
жен обладать и дополнительным признаком – использовать свое 
служебное (вовсе не обязательно только должностное) положение. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления ха-
рактеризуется виной в форме прямого умысла (так как состав 
формальный), что требует только осознания виновным факта 
нарушения равноправия по установленным в УК РФ признакам. 

 
Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 

УК РФ) 
Часть 4 ст. 29 Конституции РФ устанавливает, что каждый име-

ет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
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распространять информацию любым законным способом. Соглас-
но ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с доку-
ментами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы, если иное не предусмотрено законом. УК РФ в 
свою очередь устанавливает уголовную ответственность за нару-
шение указанного выше права в части, когда оно связано только с 
неполучением информации заинтересованным физическим лицом 
по вине должностного лица. 

Непосредственным объектом отказа в предоставлении граж-
данину информации являются общественные отношения, обеспе-
чивающие реализацию конституционного права человека или 
гражданина на получение информации. 

Несмотря на упоминание в названии и тексте ст. 140 УК РФ 
только гражданина, потерпевшими (исходя, в том числе, из судеб-
но-следственной практики) могут быть также и лица без граждан-
ства, и иностранные граждане, т.е. «гражданин» должен понимать-
ся как «человек». 

Предметом данного преступления выступают или материалы и 
документы, непосредственно затрагивающие права и свободы 
гражданина и содержащие соответствующую информацию, или 
неполная либо заведомо ложная информация. 

Состав данного преступления является материальным, т.е. пре-
ступление считается оконченным при наступлении указанных в 
законе последствий. Следовательно, к числу обязательных призна-
ков объективной стороны помимо деяния относятся также по-
следствия и причинная связь. Деяние здесь может выражаться в 
форме действия, изложенного в диспозиции статьи альтернативно: 
неправомерный отказ предоставить собранные в установленном 
порядке документы и материалы, непосредственно затрагивающие 
права и свободы гражданина, либо предоставление неполной или 
заведомо ложной информации. Представляется возможной реали-
зация деяния данного состава и путем бездействия, когда отказ в 
предоставлении осуществляется путем фактического непредостав-
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ления, т.е. когда на обращение лица не следует никакой реакции 
(когда оно намеренно игнорируется). Важно, что отказ должен 
противоречить обязанности предоставить информацию, следую-
щей из какого-либо нормативно-правового акта, т.е. должен быть 
неправомерным. Предоставление неполной информации – это пе-
редача лицу части документов, материалов и т.п. либо части име-
ющейся в них информации, а заведомо ложной информацией яв-
ляется та, которая искажена, не соответствует действительности, 
не соответствует информации, содержащейся в документах и ма-
териалах, а сообщающее ее должностное лицо знает об этом. По-
следствия законодателем определены в виде причинения вреда 
правам и законным интересам граждан, который может быть, 
например, в виде опредмеченного материального ущерба (лицо не 
получает какую-либо выплату) или нематериального негативного 
вреда (лицо не получает какое-либо почетное звание). Причинная 
связь между деянием и последствием присутствует в данном со-
ставе тогда, когда можно установить, что деяние должностного 
лица с неизбежностью влечет наступление вреда правам и закон-
ным интересам человека. 

Субъект в ст. 140 УК РФ определен как специальный, т.е. по-
мимо общих признаков, связанных с тем, что он должен быть вме-
няемым физическим лицом и достичь возраста 16 лет, он должен 
обладать и дополнительным признаком – быть должностным ли-
цом. Определение должностного лица дано в примечании 1 к 
ст. 285 УК РФ. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления ха-
рактеризуется виной в форме прямого или косвенного умысла, ко-
гда виновный должен осознавать, что незаконно не предоставляет 
документы и материалы, дает заведомо неполную или заведомо 
ложную информацию, предвидит, что вследствие такого деяния 
возможно или неизбежно причинит вред правам и законным инте-
ресам гражданина и желает его причинить либо не желает, но со-
знательно допускает его причинение или относиться к этому без-
различно. 
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Преступления в сфере нарушения избирательных прав 
(ст. 141–1422 УК РФ) 

В данную группу условно можно объединить следующие со-
ставы: 

– воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ); 

– нарушение порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициатив-
ной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума (ст. 1411 УК РФ); 

– фальсификация избирательных документов, документов ре-
ферендума (ст. 142 УК РФ); 

– фальсификация итогов голосования (ст. 1421 УК РФ); 
– незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме (ст. 1422 УК РФ). 
Конституционной основой этих преступлений являются нормы 

ст. 3 и 32 Конституции РФ, согласно которым высшим непосред-
ственным выражением власти народа являются референдум и сво-
бодные выборы. Граждане РФ имеют право избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме, за исключе-
нием признанных судом недееспособными, а также содержащихся 
в местах лишения свободы по приговору суда. 

Данные составы редко применяются на практике. Во многом 
это связано с тем, что их диспозиции описаны законодателем 
весьма громоздко, неопределенно, преступные действия пересека-
емы друг с другом, используется много оценочных категорий. 

 
Воспрепятствование законной профессиональной  

деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ) 
Часть 4 ст. 29 Конституции РФ устанавливает, что каждый име-

ет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. В соот-
ветствии с ч. 5 ст. 29 Конституции РФ, в нашем государстве гаран-
тируется свобода массовой информации, при этом цензура запре-
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щена. Уголовное законодательство РФ предусматривает ответ-
ственность в части защиты свободы средств массовой информации 
в случае, если ее нарушение происходит только применительно к 
журналистам, осуществляющим свою деятельность без нарушения 
требований закона. 

Непосредственным объектом состава ст. 144 УК РФ являются 
общественные отношения, обеспечивающие реализацию консти-
туционного права человека или гражданина на получение инфор-
мации в том числе через свободные средства массовой информа-
ции. Дополнительный объект – общественные отношения, обеспе-
чивающие реализацию журналистом своих профессиональных 
обязанностей. В квалифицированном составе, предусмотренном 
ч. 3 ст. 144 УК РФ, дополнительным объектом выступают также 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и 
здоровья, а также отношения собственности. Соответственно, по-
терпевшим по ст. 144 УК РФ выступает профессиональный жур-
налист любого средства массовой информации, а по ч. 3 данной 
статьи – также кто-либо из его близких. 

Состав данного преступления является формальным, что означает, 
что обязательным признаком объективной стороны данного преступ-
ления, достаточным для признания преступления оконченным, явля-
ется лишь деяние, в данном случае только в форме действия. Оно 
описано в законе в виде воспрепятствования путем принуждения к 
распространению информации или отказу от ее распространения. 
Таким образом, способ совершения преступления – принуждение – 
является в этой ситуации также обязательным признаком объектив-
ной стороны. Принуждение – это шантаж, угроза разглашения неже-
лательных сведений, установление цензуры, незаконное приостанов-
ление, прекращение деятельности, изъятие необходимого оборудова-
ния, обман и т.п., а также по ч. 3 ст. 144 УК РФ – применение к жур-
налисту или его близким насилия либо угрозы его применения, а 
также уничтожение или угроза уничтожения их имущества. Преступ-
ление окончено с момента совершения самого деяния независимо от 
того, удалось ли добиться от журналиста распространения или отказа 
от распространения той или иной информации. 
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Субъект в ст. 144 УК РФ – вменяемое физическое лицо, до-
стигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления – вина в форме прямого 
умысла (поскольку состав формальный), что требует в данном 
случае только осознания преступником факта принуждения жур-
налиста к распространению или отказу от распространения ин-
формации. Никаких целей, как необходимых признаков данного 
состава, закон не предусматривает. 

Часть 2 ст. 144 УК РФ предусматривает квалифицирующий 
признак – воспрепятствование путем принуждения, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения, т.е. со-
вершение преступления специальным субъектом. Особо квалифи-
цирующий признак предусмотрен в ч. 3 ст. 144 УК РФ – это со-
вершение деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 144 УК РФ, соеди-
ненных с насилием над журналистом или его близкими либо с по-
вреждением или уничтожением их имущества. Дополнительная 
квалификация, в том числе по статьям УК РФ, предусматриваю-
щим ответственность за вред здоровью, требуется в случаях, когда 
он не охватывается санкцией ч. 3 ст. 144 УК РФ. 

 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга,  

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них 
(ст. 149 УК РФ) 

Согласно ст. 31 Конституции РФ, граждане РФ имеют право 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование. Это конституционное 
право защищается различными отраслями российского законода-
тельства, в том числе и уголовным. В частности, УК РФ устанав-
ливает ответственность за незаконное воспрепятствование реали-
зации права собираться мирно в конкретных описанных в ст. 149 
формах, при условии, если это делается должностным лицом либо 
с применением насилия или угрозой его применения. Реализации 
данного права посвящены положения Федерального закона «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
2004 г. № 54-ФЗ, которые требуют изучения, в том числе, в силу 
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бланкетного характера диспозиции ст. 149 УК РФ (в частности, в 
указанном нормативном акте дается определение митинга, демон-
страции, шествия, пикетирования, а также устанавливаются пра-
вила законного порядка их проведения и т.д.).  

Непосредственным объектом состава ст. 149 УК РФ являются 
общественные отношения, обеспечивающие реализацию консти-
туционного права гражданина РФ собираться мирно. Поэтому из 
буквального толкования Основного закона РФ и наименования 
Главы 19 УК РФ следует прийти к выводу о защите уголовным 
законодательством в этой части только интересов граждан РФ. 
Возможен также и факультативный дополнительный объект в за-
висимости от способа воспрепятствования осуществлению указан-
ного права – в виде общественных отношений, обеспечивающих 
безопасность жизни и здоровья. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 149 УК РФ, является 
формальным, а значит обязательным признаком его объективной 
стороны, достаточным для признания преступления оконченным, 
является лишь деяние. Оно по диспозиции статьи может образовы-
ваться из трех альтернативных вариантов: незаконного воспрепят-
ствования проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования; незаконного воспрепятствования участию в них 
(лицо не пустили на митинг или удалили с него); принуждения к 
участию в них. Причем представляется, что первые два варианта 
могут быть совершены как действием, так и бездействием (напри-
мер, когда обращения лиц просто игнорируются), а третий (при-
нуждение) – только в форме действия (обман, шантаж и пр.). 

Следует учитывать, что обязательными условиями преступно-
сти действий по воспрепятствованию будут либо совершение их 
должностным лицом, либо сопровождение их применением наси-
лия или угрозой его применения в случае, если указанные акции 
(митинги и т.д.) реализовывались или пытались реализоваться в 
законном порядке. Поскольку состав формальный, преступление 
будет оконченным с момента совершения любого из указанных 
деяний независимо от того, удалось ли воспрепятствовать или 
принудить. 
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Субъект преступления определен альтернативно (в зависимо-
сти от способа совершения преступления): либо общий – вменяемое 
физическое лицо, достигшее 16 лет, либо специальный – должност-
ное лицо, использующее свое служебное положение. Определение 
должностного лица дано в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только 
прямым умыслом в силу опять же формальной конструкции объ-
ективной стороны преступления. Поэтому достаточно осознания 
виновным общественной опасности совершения им любого из ука-
занных в ст. 149 УК РФ деяний. 

 
§ 3. Преступления против социально-экономических 

прав и свобод 
 

Нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ) 
Часть 3 ст. 37 Конституции РФ закрепляет, что каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасно-
сти и гигиены. Уголовный закон (как наиболее жесткая, репрес-
сивная разновидность юридических гарантий права на труд) 
охраняет право на безопасный труд от случаев его нарушения со 
стороны лица, на которое возложены обязанности по соблюде-
нию требований охраны труда, если это повлекло по неосто-
рожности тяжкий вред здоровью либо смерть лица, связанного 
трудовыми отношениями с предприятием, учреждением, орга-
низацией. 

Непосредственным основным объектом состава ст. 143 УК 
РФ являются общественные отношения, обеспечивающие реали-
зацию конституционного права человека на безопасный труд, т.е. 
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены. Необходимым дополнительным объектом выступают об-
щественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни 
(ч. 2 и 3 ст. 143 УК РФ) и здоровья работника (ч. 1 ст. 143 УК РФ). 
Поэтому причинение вреда жизни и здоровью иных лиц квалифи-
цируется не по ст. 143 УК РФ, а по иным статьям, в частности, по 
ст. 109, 118 УК РФ и др. 
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Состав данного преступления является материальным, т.е. пре-
ступление считается оконченным при наступлении указанных в 
законе последствий и к числу обязательных признаков объектив-
ной стороны помимо деяния относятся также последствия с при-
чинной связью. Деяние здесь может выражаться в форме действия 
(например, работнику выдали неисправный инструмент), а также и 
в форме бездействия (например, с работником не провели требуе-
мый инструктаж). Важно учитывать, что диспозиция ст. 143 УК 
РФ имеет бланкетный характер. Это требует обращения к кон-
кретным нормативно-правовым актам трудового законодательства, 
в которых регламентированы соответствующие обязанности опре-
деленных лиц со стороны работодателя по соблюдению правил 
охраны труда, как системы сохранения жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности, включающей в себя право-
вые, социально-экономические, организационно-технические, са-
нитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитаци-
онные и иные мероприятия. Последствия законодателем определе-
ны в виде причинения тяжкого вреда здоровью (см. об этом ст. 111 
УК РФ) – для ч. 1 ст. 143 УК РФ, смерти работника – для ч. 2 
ст. 143 УК РФ или смерти двух и более лиц – для ч. 3 ст. 143 УК 
РФ. Причинная связь между деянием и последствием присутствует 
в данном составе тогда, когда можно установить, что именно дея-
ние по нарушению правил охраны труда лицом со стороны рабо-
тодателя с неизбежностью влечет наступление указанных выше 
последствий. 

Субъект преступления определен как специальный, т.е. поми-
мо общих признаков, связанных с тем, что он должен быть вменя-
емым физическим лицом, достигшим 16 лет, он должен представ-
лять работодателя, на котором лежит обязанность по соблюдению 
правил охраны труда. 

Субъективная сторона данного преступления – исключитель-
но неосторожная вина в виде как легкомыслия, так и небрежности. 
Соответственно, лицо, нарушая правила охраны труда, должно 
предвидеть возможность причинения вреда здоровью или смерти, 
но без достаточных к тому оснований рассчитывать на предотвра-
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щение этих последствий (при легкомыслии), либо не предвидеть 
возможности наступления указанных последствий при условии, 
что он должен был и мог их предвидеть (при небрежности). 

Квалифицирующие признаки, как отмечалось, предусмотрены в 
ч. 2 (причинение по неосторожности смерти человеку) и в ч. 3 
ст. 143 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и бо-
лее лицам). 

 
Необоснованный отказ в приеме на работу или необосно-

ванное увольнение беременной женщины или женщины, име-
ющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ) 

Согласно ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. Часть 2 ст. 19 Основного закона 
РФ закрепляет, что государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо, в том числе, от пола и 
других подобных обстоятельств. УК РФ обеспечивает охрану ука-
занных прав, устанавливая ответственность в той части, когда их 
нарушения связаны с неправомерным отказом в приеме на работу 
или необоснованном увольнении женщины, которая беременна 
либо имеет детей в возрасте до трех лет. 

Непосредственный объект данного состава – общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию конституционных прав 
женщины на свободное распоряжение своими способностями к 
труду, а также на равноправие. Соответственно, потерпевшим от 
данного преступления может быть только женщина. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 145 УК РФ, явля-
ется формальным, а значит обязательным признаком его объек-
тивной стороны, достаточным для признания преступления окон-
ченным, является лишь деяние. Оно по диспозиции статьи может 
образовываться из двух альтернативных вариантов: необоснован-
ного отказа в приеме на работу либо необоснованного увольнения. 
Причем представляется, что первый может быть совершен как 
действием, так и бездействием (например, когда обращение жен-
щины о трудоустройстве просто игнорируются), а второй (уволь-
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нение) – только в форме действия. Преступность данного деяния 
будет только при условии, что как отказ, так и увольнение должны 
быть необоснованными, т.е. без каких-либо законных оснований. 

Субъект преступления – специальный, обладающий помимо 
общих признаков (вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет), 
также дополнительным – он должен быть уполномочен от имени 
работодателя принимать на работу либо увольнять с нее. 

Субъективная сторона преступления – это только прямой 
умысел (так как состав преступления формальный), а значит до-
статочно осознания виновным только общественной опасности 
совершения им любого из указанных в ст. 145 УК РФ деяний. Обя-
зательным признаком субъективной стороны этого состава являет-
ся также мотив – нежелание иметь на работе беременную женщи-
ну или мать, имеющую детей в возрасте до трех лет. 

 
Невыплата заработной платы, пенсией, стипендий, посо-

бий и иных выплат (ст. 1451 УК РФ) 
Часть 3 ст. 37 Конституции РФ устанавливает, что каждый имеет 

право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискрими-
нации и не ниже установленного федеральным законом минимально-
го размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 
В свою очередь ч. 1 ст. 39 Основного закона РФ закрепляет право 
каждого на гарантию социального обеспечения по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом. Уголовное законодательство 
охраняет отмеченные права в случае, если уполномоченным со сто-
роны работодателя лицом из корыстного либо иного личного интере-
са не осуществляется установленных выплат вообще более двух ме-
сяцев подряд (ч. 1 ст. 1451 УК РФ) либо более трех месяцев подряд 
производится только частичная выплата (ч. 2 ст. 1451 УК РФ). По 
конструкции ст. 1451 УК РФ предусматривает фактически два само-
стоятельных преступления (закрепленных в ч. 1 и 2). 

Непосредственный объект данных составов – общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию отмеченных выше кон-
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ституционных прав на вознаграждение за труд и на социальное 
обеспечение. 

Предмет в ст. 1451 УК РФ – невыплаченные денежные сред-
ства. Соответственно, потерпевшим от данного преступления бу-
дет лицо, которое не получило причитающихся денег. 

Основной состав преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 
ст. 1451 УК РФ, является формальным, т.е. обязательным призна-
ком его объективной стороны (необходимым для признания пре-
ступления оконченным) является лишь деяние в форме бездей-
ствия. Оно по диспозиции статьи может быть либо в виде полной 
невыплаты зарплаты и т.д. более двух месяцев подряд, либо в виде 
частичной невыплаты, но уже более трех месяцев подряд. При 
этом согласно примечанию к ст. 1451 УК РФ, частичной невыпла-
той установленных законом платежей признается осуществление 
платежа в размере менее половины от причитающихся сумм. Ква-
лифицированный состав этих преступлений, закрепленный в ч. 3 
ст. 1451 УК РФ, смоделирован как материальный, соответственно, 
помимо деяния также необходимы последствия, описанные как 
тяжкие, а также причинная связь между бездействием в виде ча-
стичной или полной невыплатой и наступившими от этого тяжки-
ми последствиями. Последняя категория (тяжкие последствия) 
сформулирована как оценочная, и к ней судебно-следственная 
практика относит болезнь, тяжкий вред здоровью, смерть, само-
убийство, различные имущественные потери и т.п. 

Субъект преступления – специальный, обладающий помимо 
общих признаков (вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет), 
также дополнительным – он должен быть уполномочен от имени 
работодателя выплачивать установленные выплаты, в частности, 
быть руководителем организации, работодателем физическим ли-
цом, руководителем филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации. В этой 
связи (при таком варианте описания признаков спецсубъекта) ре-
зонен вопрос к законодателю – какое указанные в диспозиции 
ст. 1451 УК РФ лица имеют отношение к выплате пенсий, пособий 
и иных социальных выплат (ведь их они и не могут выплачивать). 
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Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1 и 
2 ст. 1451 УК РФ – это только прямой умысел, а значит, достаточно 
осознания виновным только общественной опасности совершения 
им любого из указанных в этих нормах деяний. Квалифицирован-
ный состав, закрепленный ч. 3 ст. 1451 УК РФ, являясь материаль-
ным по конструкции, предполагает уже возможность его соверше-
ния как с прямым, так и с косвенным умыслом. Также обязатель-
ным признаком субъективной стороны ст. 1451 УК РФ является 
мотив – корыстная или иная личная заинтересованность (см. о 
данных мотивах в частности п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

 
Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ) 
Статья 44 Конституции РФ гарантирует каждому свободу лите-

ратурного, художественного, научного, технического и других ви-
дов творчества и, как необходимое следствие, гарантирует охрану 
интеллектуальной собственности законом, в том числе и уголов-
ным. УК РФ охраняет результаты творческой (интеллектуальной) 
деятельности человека, которые способны оцениваться как объек-
ты авторских и смежных прав, если посягательство на них выра-
жается в форме плагиата, повлекшего крупный ущерб правообла-
дателю, а также в форме совершенного в крупном размере неза-
конного использования указанных объектов либо в форме приоб-
ретения, хранения, перевозки контрафактных экземпляров произ-
ведений или фонограмм в целях сбыта. 

По факту ст. 146 УК РФ объединяет в себе два самостоятель-
ных состава преступления в ч. 1 ст. 146 УК РФ и в ч. 2, 3 ст. 146 
УК РФ. При этом диспозиция ст. 146 УК РФ имеет бланкетный 
характер и требует обращения к нормам прежде всего гражданско-
го законодательства, в частности к положениям ГК РФ ч. 4. 

Непосредственный объект данных составов – общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию конституционного права 
на свободу литературного, художественного, научного, техниче-
ского и других видов творчества в части упорядоченного оборота 
и обеспечения защиты результатов этой интеллектуальной дея-
тельности. 
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Предметом преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, 
являются объекты авторских прав (ст. 1259 ГК РФ): произведения 
науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назна-
чения произведения, а также от способа его выражения (драмати-
ческие, сценарные, хореографические произведения и пантомимы; 
литературные и музыкальные произведения и т.д.). Предметом 
преступления по ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ являются также: 

– объекты смежных прав (ст. 1303 ГК РФ): результаты испол-
нительской деятельности (исполнения), фонограммы, сообщения в 
эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций 
эфирного и кабельного вещания), содержание баз данных, а также 
произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародо-
ванные после их перехода в общественное достояние;  

– контрафактные экземпляры произведений, фонограмм. 
Потерпевшим с теоретических позиций может быть только фи-

зическое лицо, поскольку родовой объект, определяемый Разде-
лом VII УК РФ, объединяющим преступления против личности 
(которой могут обладать только люди, а не юридические лица), 
ограничивает уголовно-правую охрану интересов исключительно 
человека, не защищая интересы организации. На это ориентирует 
также и видовой объект – общественные отношения, обеспечива-
ющие реализацию конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Вместе с тем судебно-следственная практика в целом 
придерживается совершенно противоположной позиции, к сожа-
лению, без какой-либо внятной ее аргументации. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 146 УК РФ, сконструирована по модели материальных соста-
вов, а следовательно, обязательными признаками (необходимыми 
для признания преступления оконченным) являются: 

– деяние только в форме действия в виде присвоения авторства 
(плагиата); 

– последствия – в виде крупного ущерба; 
– а также причинная связь между указанным действием и ущербом. 
Плагиатом признается, в частности, объявление себя автором 

(соавтором) чужого произведения, выпуск чужого произведения 



Глава 5. Преступления против конституционных прав и свобод 

107 

(в полном объеме или частично) под своим именем, издание под 
своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими 
лицами, без указания их имени. 

Крупный ущерб применительно к ч. 1 ст. 146 УК РФ в законе 
не идентифицируется, т.е. эта категория является оценочной и при 
его установлении нужно исходить из обстоятельств каждого кон-
кретного дела. Причем судебная практика позволяет включать в 
него не только реальный ущерб, но и упущенную выгоду. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 и 
3 ст. 146 УК РФ, напротив, сформулирована законодателем по мо-
дели формального состава, а следовательно, ее обязательным при-
знаком будет только деяние, в данной ситуации исключительно в 
форме действия. Оно по диспозиции статьи может образовываться 
из двух альтернативных вариантов, совершенных в крупных (ч. 2 
ст. 146 УК РФ) и особо крупных (ч. 3 ст. 146 УК РФ) размерах: не-
законного использования объектов авторского права или смежных 
прав либо приобретения, хранения, перевозки контрафактных эк-
земпляров произведений или фонограмм в целях сбыта. 

Незаконным использованием будет при этом любое не соответ-
ствующее установленным гражданским законодательством прави-
лам использование объектов авторского и смежного права без со-
гласия правообладателя лицом, ими не облагающим ни по закону, 
ни по договору (например, воспроизведение, продажа, публичный 
показ или публичное исполнение произведения, передача в эфир, 
распространение в интернете и т.д.). Вместе с тем следует иметь в 
виду, что действующим законодательством установлены случаи 
использования произведения или объектов смежных прав без со-
гласия автора либо иного правообладателя и (или) без выплаты 
соответствующего вознаграждения. Такие случаи не образуют 
данного состава преступления. 

Приобретение контрафактных экземпляров произведений или 
фонограмм состоит в их получении лицом в результате любой 
сделки. Под их хранением следует понимать любые умышленные 
действия, связанные с фактическим их владением (на складе, в ме-
стах торговли, изготовления или проката, в жилище, тайнике и 
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т.п.), а под перевозкой – умышленное их перемещение любым ви-
дом транспорта из одного места нахождения в другое, в том числе 
в пределах одного и того же населенного пункта. 

Крупный размер в соответствии с примечанием к ст. 146 УК РФ 
образует стоимость экземпляров произведений или фонограмм или 
стоимость прав на использование объектов авторского права или 
смежных прав свыше 100 000 рублей, а особо крупный – свыше 
1 000 000 рублей. 

Субъект преступления – общий, т.е. вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 146 УК РФ – это как прямой, так и косвенный умысел, а ч. 2 и 3 
ст. 146 УК РФ – только прямой умысел (так как состав является 
формальным и обязательным признаком объективной стороны, как 
отмечалось выше, является только деяние), т.е. лицо должно осо-
знавать лишь общественную опасность действий, отраженных в их 
диспозициях. Также необходимым признаком субъективной сто-
роны и необходимым условием наступления уголовной ответ-
ственности за приобретение, хранение, перевозку контрафактных 
экземпляров произведений или фонограмм является цель сбыта. 
Наличие у лица этой цели может подтверждаться, в частности, 
нахождением изъятых контрафактных экземпляров в торговых ме-
стах, пунктах проката, на складах и т.п., количеством указанных 
предметов. 

Часть 3 ст. 146 УК РФ предусматривает следующие квалифи-
цирующие признаки состава, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК 
РФ: совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, совершение преступления в 
особо крупном размере, а также лицом с использованием своего 
служебного положения. 

 
Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ) 
Конституционной основой закрепления данного преступления 

также является ст. 44 Основного закона РФ, устанавливающая в 
том числе гарантию каждому свободы научного, технического и 
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других видов творчества и, как необходимое следствие, гарантию 
охраны интеллектуальной собственности законом. Уголовный за-
кон также охраняет те результаты творческой, научной и т.п. ин-
теллектуальной деятельности человека, которые отвечают услови-
ям патентоспособности (определяемым соответствующими поло-
жениями гражданского законодательства), при условии, что отра-
женные в диспозиции ст. 147 УК РФ действия по незаконному ис-
пользованию изобретения и др. причинили крупный ущерб. 

Диспозиция ст. 147 УК РФ имеет бланкетный характер и требу-
ет обращения к нормам гражданского законодательства, в частно-
сти, к положениям ГК РФ ч. 4. 

Непосредственный объект данных составов – общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию конституционного права 
на свободу научного, технического и других видов творчества в 
части упорядоченного оборота и обеспечения защиты изобрете-
ния, полезной модели или промышленного образца (т.е. отноше-
ния, обеспечивающие нормальную реализацию изобретательских 
и патентных прав). 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 147 УК РФ, яв-
ляются изобретение, полезная модель или промышленный образец. 

Изобретение – это техническое решение в любой области, отно-
сящееся к продукту (к устройству, веществу, штамму микроорга-
низма, культуре клеток растений или животных) или к способу 
(процессу осуществления действий над материальным объектом с 
помощью материальных средств). Полезная модель представляет 
собой техническое решение, относящееся к устройству. Промыш-
ленным образцом является художественно-конструкторское реше-
ние изделия промышленного или кустарно-ремесленного произ-
водства, определяющее его внешний вид. 

О потерпевшем и возможности охраны интересов организаций 
см. ст. 146 УК РФ. 

По конструкции объективной стороны нарушение изобрета-
тельских и патентных прав является материальным составом, по-
этому обязательными признаками (необходимыми для призна-
ния преступления оконченным) являются: деяние только в форме 
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действия; последствия – в виде крупного ущерба; а также при-
чинная связь между указанным действием и ущербом. 

Действие в этом составе может выражаться в следующих четы-
рех альтернативных вариантах: 

– в незаконном использовании изобретения, полезной модели 
или промышленного образца; 

– разглашении без согласия автора или заявителя сущности 
изобретения, полезной модели или промышленного образца до 
официальной публикации сведений о них; 

– присвоении авторства; 
– принуждении к соавторству. 
Незаконное использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может состоять, в частности, в использова-
нии указанных объектов путем введения их в гражданский оборот 
(изготовление, применение, предложение о продаже, продажа и т.п.) 
без согласия патентообладателя (за исключением случаев, когда за-
коном такое использование допускается), т.е. при отсутствии с ним 
авторского или лицензионного договора, не в соответствии с услови-
ями такого договора при его наличии либо в целях, которые не опре-
делены федеральными законами, иными нормативными актами. 

Разглашение сущности изобретения, полезной модели, про-
мышленного образца предполагает предание сведений об указан-
ных объектах интеллектуальной собственности огласке любым 
способом (например, путем публикации основных конструктив-
ных положений изобретения в средствах массовой информации, 
передачи другому лицу формулы полезной модели посредством 
телефонной связи) до официальной публикации сведений о них, 
которой признается обнародование этих сведений в порядке, уста-
новленном законом (публикация соответствующим органом по 
интеллектуальной собственности в своем официальном бюллетене 
сведений о выдаче патента). 

О присвоении авторства – см. ч. 1 ст. 146 УК РФ. 
Принуждения к соавторству – оказание воздействия любым 

способом (в том числе посредством насилия, угроз наступления 
неблагоприятных для потерпевшего последствий) с целью полу-
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чить его согласие на включение других лиц (не внесших личного 
творческого вклада в создание объектов интеллектуальной соб-
ственности) в соавторы готовых или разрабатываемых изобрете-
ния, полезной модели или промышленного образца, т.е. заключить 
договор, позволяющий этим лицам получить авторские права. 

Об определении крупного ущерба см. ч. 1 ст. 146 УК РФ. 
Субъект преступления – общий, т.е. вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона – это как прямой, так и косвенный 

умысел. Виновный должен осознавать общественную опасность 
совершенного действия, предвидеть возможность или неизбеж-
ность причинения крупного ущерба и желать либо сознательно 
допускать его причинение, или относиться к этому безразлично. 

Часть 2 ст. 147 УК РФ предусматривает следующие квалифи-
цирующие признаки: совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. 

 
§ 4. Преступления против личных прав и свобод 

 
Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) 
Часть 1 ст. 23 Конституции РФ устанавливает, что каждый име-

ет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну. Согласно ч. 1 ст. 24 Основного закона, сбор, хранение, 
использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются. УК РФ в действующей ре-
дакции устанавливает ответственность за нарушение данного пра-
ва в ст. 137, закрепляя в ней два самостоятельных состава пре-
ступления, при условии если осуществляется без согласия лица 
незаконное собирание или публичное распространение сведений, 
составляющих личную или семейную тайну, а также при условии, 
что определенные действия по нарушению личной тайны и рас-
крытию личности потерпевшего совершаются в отношении несо-
вершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 16-летнего возрас-
та, по уголовному делу, если это повлекло указанные в законе 
негативные последствия. 
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Непосредственный объект данных составов – общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию конституционного права 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Предмет преступлений – сведения, составляющие личную или 
семейную тайну (ч. 1 ст. 137 УК РФ), а также информация о лич-
ности несовершеннолетнего потерпевшего либо полученных этим 
потерпевшим в связи с преступлением страданий (ч. 3 ст. 137 УК 
РФ). При этом легального определения личной либо семейной 
тайны не имеется. Судебно-следственная практика исходит из 
субъективно-объективных критериев, сводящихся к тому, что све-
дения, с одной стороны, должны оцениваться и охраняться лицом 
как закрытые от всех иных (субъективный критерий), а с другой 
стороны, объективно должны иметь возможность быть скрытыми 
от посторонних (объективный критерий), например, не должны 
быть связаны с очевидно доступной информацией о росте лица, 
особенностях фигуры, речи и т.д., которую скрыть просто невоз-
можно. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 137 УК РФ, включает в качестве обязательного признака толь-
ко деяние, т.е. состав является формальным. Деяние в данном слу-
чае может выражаться в форме альтернативно описанного дей-
ствия: собирания или публичного (в СМИ, публичном выступле-
нии, публично демонстрирующимся произведении) распростране-
ния. Причем эти действия будут преступными при наличии двух 
условий: они реализуются без согласия потерпевшего и незаконно. 
Последнее определяется «от противного», т.е. любой вариант со-
бирания или распространения, прямо не предусмотренный в за-
коне (например, в рамках оперативно-розыскной деятельности), 
будет оцениваться как незаконный. Собиранием следует призна-
вать любые действия по их получению. Распространение – любое 
доведение сведений до третьего лица. 

Вопрос о конкуренции ч. 1 ст. 137 УК РФ и, в частности, 
ст. 138, 139 УК РФ в теории и судебно-следственной практике ре-
шается неоднозначно. Представляется, что в этих случаях в рамках 
одной Главы УК РФ идеальной совокупности быть не должно, а 
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конкуренция должна решаться в пользу того состава, который 
предусматривает бо́льшую ответственность. 

Часть 3 ст. 137 УК РФ сконструирована по модели материаль-
ных составов, а следовательно, обязательными признаками (необ-
ходимыми для признания преступления оконченным) являются: 

– деяние только в форме действия в виде незаконного публично-
го распространения информации о личности несовершеннолетнего 
потерпевшего либо о полученных от преступления страданиях; 

– последствия – в виде причинения вреда здоровью, психиче-
ское расстройство или в виде иных тяжких последствий; 

– причинная связь между указанным действием и послед-
ствиями. 

Субъект преступлений по ч. 1 и 3 ст. 137 УК РФ – общий, т.е. 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона ч. 1 ст. 137 УК РФ – это исключительно 
прямой умысел (так как состав формальный), требующий от винов-
ного только осознания общественной опасности действий по неза-
конному собиранию или распространению сведений. В части 3 
ст. 137 УК РФ в субъективную сторону в свою очередь входит уже 
как прямой, так и косвенный умысел (позволяющий в том числе от-
носиться к описанным в законе последствиям безразлично либо со-
знательно допускать их). Мотив и цель не влияют на квалификацию. 

Часть 2 ст. 137 УК РФ предусматривает один квалифицирую-
щий признак для основного состава, закрепленного в ч. 1 ст. 137 
УК РФ, – совершение этого деяния лицом с использованием свое-
го служебного положения (т.е. здесь уже субъект – специальный). 

 
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ) 
Конституционной основой закрепления данного преступления 

(также как и в ст. 137 УК РФ) является положения ч. 1 ст. 23 и ч. 1 
ст. 24 Основного закона РФ. Помимо них ее составляют и нормы 
ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, согласно которым каждый имеет пра-
во на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений и в соответствии с которыми ограни-
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чение этого права может быть допустимым только на основании 
судебного решения. 

Непосредственный объект данных составов – общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию конституционного права 
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. 

Предмет преступления – информация, содержащаяся в пере-
писке, телефонных переговорах, почтовых и т.п. сообщениях. 

По объективной стороне состав ст. 138 УК РФ является фор-
мальным, т.е. в качестве обязательного признака, необходимого 
для признания преступления оконченным, выступает только дея-
ние в форме действия, которое здесь может выражаться в любых 
вариантах незаконного доступа (прослушивание, прочтение и т.п.) 
до сведений, содержащихся в чужой переписке, телефонных пере-
говорах, почтовых и иных сообщениях. Законный способ досту-
па – совершение его на основании судебного решения в установ-
ленном законодательством порядке. 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 138 УК РФ – общий, т.е. 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона ст. 138 УК РФ – это только прямой 
умысел (так как состав формальный). 

Часть 2 ст. 138 УК РФ предусматривает один квалифицирую-
щий признак – совершение деяния лицом с использованием своего 
служебного положения (т.е. здесь уже субъект – специальный). 

 
Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации 
(ст. 1381 УК РФ) 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Основного закона РФ сбор, хране-
ние, использование и распространение информации о частной 
жизни лица без его согласия не допускается. Видимо именно эта 
норма должна оцениваться в качестве конституционной основы 
данного состава. При этом очевидно, что ст. 138.1 УК РФ (ранее 
идентичный состав содержался в ч. 3 ст. 138 УК РФ) направлена 
на пресечение незаконного оборота специальных технических 
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средств, которые вправе изготавливать и использовать только 
определенные уполномоченные организации и лица. В связи с 
этим вызывает вопрос помещения данного состава (при той его 
диспозиции, которая сейчас есть в законе) вообще в рамках Гла-
вы 19 Раздела VII УК РФ, поскольку есть серьезные возражения по 
поводу попадания его непосредственного объекта в границы родо-
вого и видового объектов указанных преступлений и предложения 
по перемещению его в иные главы УК РФ. 

Непосредственный объект – общественные отношения, обес-
печивающие установленный нормативными актами порядок обо-
рота специальных технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации. 

Предмет преступления – специальные технические средства, 
предназначенные для негласного получения информации. Основ-
ное правовое регулирование подобных средств осуществляется в 
настоящее время Постановлением Правительства РФ № 314 от 
16.04.2012 г. (которое содержит в том числе понятие электронного 
устройства, предназначенного для негласного получения инфор-
мации), Постановлением Правительства РФ № 770 от 01.07.1996 г. 
и др. При этом отсутствие четких критериев отнесения того или 
иного оборудования в действующих нормативных актах к указан-
ным выше средствам, влечет пестроту и неопределенность след-
ственно-судебной практики по подобного рода делам (в том числе 
и попытки привлечения к ответственности за оборот игровых 
квадрокопретров и т.п.). 

По объективной стороне состав ст. 1381 УК РФ является фор-
мальным, т.е. в качестве обязательного признака, необходимого 
для признания преступления оконченным, выступает только дея-
ние в форме следующих альтернативных действий в отношении 
специальных технических средств, предназначенных для неглас-
ного получения информации: производство, сбыт, приобретение. 
Производство – это любое (промышленное, кустарное) изготовле-
ние, сбыт – отчуждение любым способом иным лицам, приобрете-
ние – получение любым способом. Преступным деяние будет 
только при условии, если указанные выше действия являются не-
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законными, т.е. совершаться в нарушение установленного законо-
дательством порядка их оборота (в частности, производства субъ-
ектом, не имеющим лицензии, приобретения не сотрудником 
спецслужбы и т.п.). 

Субъект преступления – общий, т.е. вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона ст. 1381 УК РФ – это только прямой 
умысел (так как состав формальный). 

Согласно ст. 25 Конституции РФ, жилище – неприкосновенно, 
и никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих 
в нем лиц за исключением случаев, установленных федеральным 
законом или на основании судебного решения. Случаи нарушения 
данного права охраняются и уголовным законодательством. 

Непосредственный объект – общественные отношения, обес-
печивающие реализацию конституционного права на неприкосно-
венность жилища. В квалифицированных составах, предусмотрен-
ных ч. 2 и 3 ст. 139 УК РФ, дополнительным объектом могут вы-
ступать общественные отношения, обеспечивающие безопасность 
жизни и здоровья. 

Предмет преступления – жилище. Его определение дается в 
примечании к ст. 139 УК РФ. 

Объективная сторона данного преступления включает в каче-
стве обязательного признака только деяние, т.е. состав является 
формальным. Деяние в данном случае может выражаться только в 
форме действия в виде проникновения в жилище, совершенного 
против воли проживающего в нем лица (тайно, с насилием, обман-
но и т.п.). Обязательным условием преступности будет соверше-
ние данного проникновения не только против воли, но и незакон-
но, т.е. либо при отсутствии судебного решения, либо в непреду-
смотренных законом случаях и (или) при отсутствии соответству-
ющих условий. 

Кража, грабеж или разбой, совершенные с незаконным проник-
новением в жилище, квалифицируются по соответствующим ста-
тьям Главы 21 УК РФ и квалификации по совокупности со ст. 139 
УК РФ не требуют, так как это учтенная совокупность. 
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Субъект преступления – общий, т.е. вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыс-
лом, так как состав формальный. 

Квалифицирующий признак предусмотрен в ч. 2 ст. 139 УК РФ: 
с применением насилия или угрозой его применения (дополни-
тельной квалификации не требуется в случаях, если причиненный 
вред здоровью не выходит за рамки санкции данной части), а в ч. 3 
ст. 139 УК РФ особо квалифицированный: совершение деяния ли-
цом с использованием его служебного положения. 

 
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий 

(ст. 148 УК РФ) 
Согласно ст. 28 Конституции РФ, каждому гарантируется сво-

бода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совместно с другими религии или не ис-
поведовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними. УК РФ также защищает это право, но только в определен-
ной части, закрепляя в ст. 148 два самостоятельных состава, свя-
занных с публичным неуважительным оскорблением религиозных 
чувств верующих (ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ) и с воспрепятствованием 
деятельности религиозных организаций и проведению религиоз-
ных обрядов и церемоний (ч. 3 и 4 ст. 148 УК РФ). Таким образом, 
права атеистов и лиц, исповедующих не религиозные, а иные 
убеждения, действующий УК РФ не защищает. 

Непосредственный объект – общественные отношения, обес-
печивающие реализацию конституционного права на свободу ве-
роисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими религии, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные убеждения и действовать в соответствии с 
ними. В квалифицированном составе, предусмотренном ч. 4 
ст. 148 УК РФ, дополнительным объектом могут выступать обще-
ственные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здо-
ровья. 



Уголовное право. Особенная часть 

118 

Объективная сторона преступлений, закрепленных и в ч. 1, в 
ч. 2 ст. 148 УК РФ, и в ч. 3 и 4 ст. 148 УК РФ, включает в качестве 
обязательного признака только деяние, т.е. составы являются фор-
мальными. Для ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ деяние может быть только в 
виде публичных действий, выражающих явное неуважение к об-
ществу и совершенных с целью оскорбить чувства верующих. 
Публичные действия требуют их совершения в общественных ме-
стах, т.е. там, где присутствуют люди, либо их распространения 
через СМИ, интернет и т.п. О явном неуважении к обществу см. 
ст. 213 УК РФ. В части 2 ст. 148 УК РФ обязательным признаком 
объективной стороны будет также и место совершения преступле-
ния. Для ч. 3 и 4 ст. 148 УК РФ деяние уже может быть как в фор-
ме действия, так и бездействия в виде воспрепятствования либо 
деятельности религиозных организаций, либо проведению бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний. Воспрепят-
ствование деятельности религиозных организаций – это любое 
ограничение деятельности религиозных организаций. Воспрепят-
ствование проведению религиозных обрядов и церемоний – это 
любое ограничение возможности верующим отправлять их обряды 
и церемонии. Важно, что преступными будут только те действия, 
которые могут быть оценены как незаконное воспрепятствование, 
в частности, совершенные в нарушение требований, закрепленных 
в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» 1997 г. № 125-ФЗ. 

Субъект преступления – общий, т.е. вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона и для ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ, и для ч. 3 
и 4 ст. 148 УК РФ – только прямой умысел, так как составы фор-
мальные. В ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ обязательным признаком субъ-
ективной стороны выступает также цель – оскорбление религиоз-
ных чувств верующих. 

Квалифицирующие признаки – это ч. 2 ст. 148 УК РФ для ос-
новного состава по ч. 1 ст. 148 УК РФ: совершение действий в ме-
стах, специально предназначенных для проведения богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний; и ч. 4 ст. 148 УК РФ 
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для основного состава по ч. 3 ст. 148 УК РФ: совершение действий 
лицом с использованием своего служебного положения, соверше-
ние действий с применением насилия или угрозой его применения. 
При последнем квалифицирующем признаке (который по идее 
хоть для каких-то случаев должен являться учтенной квалифика-
цией) с учетом действующей редакции УК РФ всегда требуется 
дополнительная квалификация по соответствующим статьям УК 
РФ, устанавливающим ответственность за вред здоровью или 
угрозу его применения (ст. 115, 116, 119 и др.), поскольку у всех 
них санкция больше, нежели в ч. 4 ст. 148 УК РФ. 
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Глава 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
§ 1. Общая характеристика преступлений  
против семьи и несовершеннолетних 

 
Существование самостоятельной главы, где сосредоточены 

преступления против семьи и несовершеннолетних, подтвержда-
ет многократно высказывавшуюся в теории уголовного права 
мысль о наличии единого родового объекта данной группы пре-
ступлений. 

Глава 20 по объему невелика: она включает всего восемь ста-
тей. Родовой объект ее сложный, состоящий из двух взаимосвя-
занных объектов. Это отношения, складывающиеся по поводу 
охраны физического и нравственного развития несовершеннолет-
них, охраны семьи, законных прав родителей по воспитанию своих 
детей. Соответственно им все преступления данной главы могут 
быть классифицированы на две группы: 

– преступления, посягающие на нормальное физическое и нрав-
ственное развитие несовершеннолетних (ст. 150, 151, 1511, 1512 
УК РФ); 

– преступления, посягающие на интересы семьи (ст. 153–157 
УК РФ). 

С учетом видового объекта все составы, содержащиеся в Гла-
ве 20, можно классифицировать на следующие группы: 

К первой относятся преступления, связанные с вовлечением 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобществен-
ных действий. Видовым объектом этих преступлений будет нор-
мальное нравственное и духовное развитие несовершеннолетних. 

Подмена ребенка – вторая группа. Видовым объектом данного 
преступления следует считать интересы родителей по воспитанию 
своих детей и личная свобода ребенка. 
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К третьей группе следует отнести составы незаконного усынов-
ления (удочерения) и разглашение тайны усыновления (удочере-
ния). Видовым объектом этих преступлений будут личная свобода 
ребенка и гарантированное законом право семьи, которая усыно-
вила (удочерила) ребенка на сохранение тайны. 

В четвертую группу входят составы неисполнения обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего и неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. Видовым 
объектом этих преступлений будут материальные интересы детей, 
позволяющие им жить и воспитываться в нормальных условиях и 
материальные интересы родителей, позволяющие им жить в нор-
мальных условиях. 

Непосредственные объекты могут в какой-то мере совпадать с 
видовыми. При их анализе возможно выделение основного, до-
полнительного и факультативного объектов. 

Объективная сторона рассматриваемых преступлений может 
выражаться в деяниях в виде действия и бездействия. Большин-
ство преступлений совершаются в виде активных действий винов-
ных лиц (ст. 150–155). Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) может быть совершено как 
путем действия, так и бездействия. Не уплата средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) с объ-
ективной стороны представляет преступное бездействие.  

Составы преступлений, помещенные в рассматриваемой главе, 
сконструированы как формальные, акцент ставится на поведении 
виновного, последствия в качестве обязательного признака основ-
ного состава не фигурируют. 

Субъективная сторона всех анализируемых составов преступ-
лений характеризуется умышленной формой вины (возможен как 
прямой, так и косвенный умысел). Мотивами совершения пре-
ступлений могут быть: корысть, зависть, месть, ненависть, жела-
ние избавиться от ребенка и т.п. Их правовое значение следует 
оценивать по конкретным статьям Уголовного кодекса. 

Определенными особенностями характеризуется субъект ана-
лизируемой группы преступлений. В ряде случаев предусматрива-
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ется повышенный (18 лет) его возраст (ст. 150, 151, 154, ч. 2 
ст. 157), в иных случаях он обычный – 16 лет. 

 
§ 2. Преступления  

против несовершеннолетних и семьи 
 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-
ления (ст. 150 УК РФ) 

В соответствии с ч. 1 ст. 150 УК РФ преступлением признается 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления пу-
тем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное 
лицом, достигшим 18-летнего возраста. Вовлечение взрослыми 
лицами несовершеннолетних в совершение преступления пред-
ставляет повышенную общественную опасность в связи с тем, что 
такие деяния оказывают негативное воздействие на еще не сфор-
мировавшуюся психику несовершеннолетних, нарушают нормаль-
ные условия их социализации. 

Непосредственным объектом вовлечения несовершеннолетне-
го в совершение преступления являются общественные отноше-
ния, связанные с обеспечением нормальных условий социализации 
несовершеннолетнего, т.е. условий для здорового психического, 
физического и нравственного формирования и развития личности 
несовершеннолетнего. 

Дополнительным объектом в ч. 3 ст. 150 УК РФ (вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления с применением 
насилия или с угрозой его применения) будет являться здоровье 
несовершеннолетнего. 

Потерпевшим является лицо, не достигшее возраста 18 лет на 
момент вовлечения его в совершение преступления. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 150 УК РФ, характеризуется активными действиями, направ-
ленными на возбуждение у несовершеннолетнего желания участ-
вовать в совершении одного или нескольких преступлений. 

Характер преступления, в совершение которого вовлекается 
несовершеннолетний, а также роль, которая отводится ему взрос-
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лым вовлекателем (исполнитель, пособник и др.) для квалифика-
ции действий виновного по ст. 150 УК РФ значения не имеет. В то 
же время не образуют состава преступления действия взрослого 
лица, которые представляют собой рассчитанную на несовершен-
нолетнего пропаганду преступного образа жизни, романтики уго-
ловного мира и т.п., в случаях, когда никакое конкретное преступ-
ление не имеется в виду, не планируется, роль и место несовер-
шеннолетнего не определяются и реальной договоренности с ним 
об участии в данном преступлении не предпринимается. 

Основные способы вовлечения несовершеннолетнего в совер-
шение преступления перечислены в диспозиции ч. 1 ст. 150 УК 
РФ. Ими являются обещание, обман, угроза или иные способы. 

Обещанием следует считать: 
– предложение совершить преступление с обещанием решить 

какие-либо важные для несовершеннолетнего вопросы; 
– предложение совершить преступление с обещанием совмест-

но использовать похищенное имущество; 
– обещание предоставить вовлекаемому более высокое место в 

значимой для него малой социальной группе, возвысить его в гла-
зах сверстников, защитить его в конфликтных ситуациях; 

– обещание любого вознаграждения или благодарности за со-
вершенное преступление и др.  

Обман предполагает введение в заблуждение несовершенно-
летнего относительно сути деяний, их последствий и т.п. 

Угроза – это общественно опасное информационное воздей-
ствие на несовершеннолетнего с целью подчинения его воли тре-
бованиям угрожающего. Угроза является способом нарушения 
психической неприкосновенности личности и представляет собой 
предупреждение несовершеннолетнего о тех неблагоприятных по-
следствиях, которые наступят для него или для его близких в слу-
чае отказа совершить преступление (будет жестоко избит, лишится 
своего имущества или имущества близких ему людей, будет опо-
зорен в глазах сверстников, изгнан из компании друзей и т.п.). 

К иным способам вовлечения несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления могут относиться действия, направленные на 
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формирование у подростка таких качеств, как жестокость, сексу-
альные извращения и насилие, втягивание несовершеннолетнего в 
пьянство и наркоманию, вовлечение в занятие проституцией, ре-
кламирование преимуществ преступного образа жизни, непосред-
ственная передача преступного «опыта» путем обучения методам 
(способам) совершения отдельных преступлений. 

Анализ диспозиции ст. 150 УК РФ дает основание считать дан-
ный состав усеченным, поскольку в ней отсутствует такой элемент 
состава, как последствия. В этой связи можно говорить, что данное 
преступление считается оконченным с момента совершения несо-
вершеннолетним преступления, в которое он вовлекался. Если же 
такие последствия не наступили по независящим от виновного об-
стоятельствам, то его действия могут быть квалифицированы по ч. 3 
ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и по ст. 150 УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК 
РФ, является вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 
преступления 18 лет. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выра-
жается только в прямом умысле, т.е. виновный осознает обще-
ственную опасность своих действий по вовлечению несовершен-
нолетнего в преступление, предвидит возможность или неизбеж-
ность наступления общественно опасных последствий и желает их 
наступления. 

Цели, мотивы преступления могут быть разнообразными и на 
квалификацию не влияют.  

Часть 2 ст. 150 УК РФ устанавливает повышенную ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-
ления специальным субъектом: родителями, педагогами либо 
иными лицами, на которых законом возложена обязанность по 
воспитанию несовершеннолетних (воспитатели в детских домах, 
интернатах, детских приютах, руководители кружков в учрежде-
ниях дополнительного образования, тренеры спортивных команд и 
т.п.). К числу таких специальных субъектов относятся и служащие, 
предусмотренные Федеральным законом от 24 мая 1999 г. «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних» (ст. 13, 15), которые работают в специаль-
ных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной адаптации, а также в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа органов управления об-
разованием. 

На практике может возникнуть вопрос о том, могут ли быть 
субъектами преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 150, мать или 
отец, лишенные родительских прав, но проживающие вместе с 
детьми. Ответ на данный вопрос должен быть утвердительным, 
поскольку в соответствии со ст. 47 Семейного кодекса РФ права и 
обязанности родителей основаны на происхождении детей, в удо-
стоверенном законом порядке. Лишение родителя родительских 
прав не прекращает его кровного родства с детьми. Правильность 
данной позиции определяется тем, что даже при фактическом ли-
шении родителей (одного из них) родительских прав, у них сохра-
няется возможность оказывать негативное воздействие на ребенка, 
использовать свой авторитет, использовать родственные чувства 
при вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. 

Особым квалифицирующим признаком является вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления с применением 
насилия или угрозой его применения – ч. 3 ст. 150 УК РФ. Из при-
веденной формулировки следует, что субъектом данного деяния 
может быть как лицо, постороннее по отношению к вовлекаемому 
лицу, так и его родители, воспитатели. Квалифицирующий при-
знак будет иметь место тогда, когда вовлечение несовершеннолет-
него в преступление сопряжено с реальным насилием или угрозой 
его применения (побои, причинение телесных повреждений и т.п.). 
При этом реальное причинение побоев, легкой и средней тяжести 
вреда здоровью охватывается составом данного преступления и 
дополнительной квалификации не требует, но в случае причине-
ния вовлеченному несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью 
следует квалифицировать по совокупности преступлений ч. 3 
ст. 150 УК РФ и ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

В части 4 ст. 150 УК РФ установлена ответственность за вовле-
чение несовершеннолетнего в преступление, совершаемое пре-
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ступной группой (ч. 1–4 ст. 35 УК РФ), или же в совершение пре-
ступления, относящегося к категории тяжкого или особо тяжкого 
(ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ), а также в совершение преступления по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам вражды в 
отношении какой-либо социальной группы. 

Проявление этнонационального и религиозного экстремизма, 
унижение человеческого достоинства по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии представляет повышенную обще-
ственную опасность. 

Если вовлечение несовершеннолетнего в преступление совер-
шено при наличии различных квалифицирующих признаков, 
предусмотренных разными частями ст. 150 УК РФ, деяние следует 
квалифицировать по ст. 150 УК РФ с указанием части статьи УК 
РФ, предусматривающей более строгое наказание. 

 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиоб-

щественных действий (ст. 151 УК РФ) 
В соответствии с ч. 1 ст. 151 УК РФ под вовлечением несовер-

шеннолетнего в совершение антиобщественных действий следует 
понимать вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 
употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством и 
попрошайничеством. 

Общественная опасность данного преступления состоит в том, 
что в результате приобщения несовершеннолетнего к регулярному 
употреблению алкоголя, одурманивающих веществ его не-
окрепший организм подвергается опасности необратимой деграда-
ции, представляющей реальную угрозу здоровью несовершенно-
летнего, а приобщение к бродяжничеству и попрошайничеству 
является одной из форм его эксплуатации в ущерб формированию 
личности полезного для общества человека. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 151 УК РФ, являются общественные отношения, связанные с 
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обеспечением нормальных условий социализации несовершенно-
летнего. 

Дополнительным объектом в деянии, предусмотренном в ч. 3 
ст. 151 УК РФ, является здоровье несовершеннолетнего. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 151 УК РФ, характеризуется совершением следующих дей-
ствий. 

Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употреб-
ление спиртных напитков, которое признается общественно опас-
ным, независимо от того, совершил ли несовершеннолетний под 
влиянием алкоголя преступление или другие антиобщественные 
поступки и наступили или не наступили какие-либо негативные 
последствия от них. Ответственность виновного за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков насту-
пает лишь в том случае, если действия его совершаются система-
тически, т.е. являются многоразовыми, постоянными, ставшими 
обыкновением, привычкой, порождающей пристрастие. 

К спиртным напиткам относятся любые напитки, содержащие 
алкоголь (пиво, вино, водка, коньяк и т.д.), в том числе и домаш-
ней выработки. 

Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употреб-
ление одурманивающих веществ, под которыми понимаются ле-
карственные препараты (димедрол, эфедрин, триоксазин и др.), 
химические вещества хозяйственно-бытового назначения (ацетон, 
бензин, лакокрасочные изделия и т.п.), употребление которых вы-
зывает пагубное, болезнетворное влияние на психическую и эмо-
ционально-нервную сферу человека как наихудший заменитель 
(суррогат) наркотиков. 

Вовлечение несовершеннолетних в занятие бродяжничеством и 
попрошайничеством, под которыми следует понимать разрыв от-
ношений с семьей, учреждениями образования и воспитания, пе-
ремещением из одного населенного пункта в другой; отсутствие 
постоянного источника существования, обусловливающего систе-
матическое выпрашивание у посторонних лиц денег, продуктов 
питания, одежды и т.д. 
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Способы вовлечения в ст. 151 УК РФ не называются, но могут 
быть такими же, как перечисленные в ч. 1 ст. 150 УК РФ. 

Состав данного преступления является формальным. Преступ-
ление считается оконченным с момента совершения действий по 
вовлечению с применением обещаний, угроз, обмана или иных 
способов воздействия на сознание и волю несовершеннолетнего. 

Субъектом рассматриваемого преступления может быть вме-
няемое лицо мужского или женского пола, достигшее возраста 
18 лет. 

Субъективная сторона предполагает совершение данного пре-
ступления только с прямым умыслом. Взрослое лицо осознает, что 
вовлекает несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий и желает этого. Цели, мотивы поведения взрослого лица 
могут быть различными и на квалификацию преступления не влияют. 

В статье 151 УК РФ, как и в ст. 150 УК РФ, законодателем не 
введен ограничительный признак «заведомо» несовершеннолетне-
го, как это сделано в ряде других статей, например ст. 117, 126, 
127 УК РФ. Это позволяет утверждать, что для вменения ст. 151 
УК РФ необязательно знание виновным факта недостижения по-
терпевшим 18-летнего возраста. Достаточно установить, что лицо 
не исключало (допускало) наличие такого факта. 

Часть 2 ст. 151 УК РФ предусматривает ответственность за во-
влечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий, совершенное родителем, педагогом или иным лицом, на 
которое законом возложены обязанности по воспитанию несовер-
шеннолетнего, о чем более подробно говорилось при анализе со-
става преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ. 

Часть третья ст. 151 УК РФ предусматривает повышенную от-
ветственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий с применением насилия или угрозой 
его применения. В понятие насилия и угрозы его применения 
вкладывается тот же смысл, что и в ч. 3 ст. 150 УК РФ. 

В соответствии с примечанием к ст. 151 УК РФ действие насто-
ящей статьи не распространяется на случаи вовлечения несовер-
шеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние совер-
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шено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоя-
тельств, вызванных утратой источника существования или отсут-
ствием места жительства. По мнению законодателя, в таких случа-
ях бродяжничество и для взрослого, и для несовершеннолетнего 
является единственным способом поддержания жизни. 

 
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции (ст. 1511 УК РФ) 
В статье 1511 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продук-
ции, если это деяние совершено неоднократно. 

Общественная опасность данного преступления состоит в том, что 
в результате продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 
оказывается негативное воздействие на еще не сформировавшуюся 
психику несовершеннолетних, нарушаются нормальные условия их 
социализации и ставится под угрозу здоровье несовершеннолетних. 

Непосредственным объектом выступают общественные от-
ношения, связанные с обеспечением нормальных условий социа-
лизации несовершеннолетнего. 

В качестве дополнительного объекта преступления выступа-
ет здоровье несовершеннолетних, поскольку это деяние не только 
нарушает нормальный процесс их социализации, но и ставит под 
угрозу либо причиняет вред здоровью. Последнее обусловлено 
деструктивным воздействием алкогольных напитков на организм 
несовершеннолетних. 

При розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции предметом преступления являются напитки, относящи-
еся законом к алкогольной продукции. При решении вопроса о 
наличии в действиях виновного лица состава преступления, преду-
смотренного ст. 1511 УК РФ, необходимо обращать внимание на 
наличие предмета, поскольку он является конструктивным при-
знаком состава преступления. Отсутствие предмета преступления 
исключает привлечение лица к уголовной ответственности. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2012 г., 
розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива 
и пивных напитков) осуществляется организациями. Розничная 
продажа пива и пивных напитков осуществляется организациями и 
индивидуальными предпринимателями (ст. 1). Понятие «энергети-
ческие напитки» в законодательстве РФ отсутствует, хотя в по-
следние годы эти напитки получили большое распространение 
среди несовершеннолетних. Энергетические напитки могут быть 
алкогольными, слабоалкогольными и безалкогольными. На отно-
симость напитка к предмету преступления, предусмотренного 
ст. 1511 УК РФ, значение будет иметь факт наличия в составе 
напитка этилового спирта и его количество. В статье второй дан-
ного закона содержится запрет на розничную продажу алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним. «В случае возникновения у 
лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной 
продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достиже-
нии этим покупателем совершеннолетия продавец вправе потребо-
вать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность… и 
позволяющий установить возраст этого покупателя». В соответ-
ствии с Приказом Минпромторга России от 5 апреля 2011 г. № 524 
утвержден перечень документов, удостоверяющих личность и поз-
воляющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, 
которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у 
него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного в 
ст. 1511 УК РФ, состоит из активных действий лица, осуществля-
ющего розничную торговлю, направленных на передачу алкоголь-
ной продукции несовершеннолетнему на возмездной основе. Пре-
ступление будет оконченным с момента продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетнему. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 1511 УК РФ, явля-
ется формальным, что означает наличие основания уголовной от-
ветственности в виде активного действия. Преступные послед-
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ствия и тесно связанная с ними причинно-следственная связь не 
являются обязательными признаками данного преступления. 

Под розничной продажей алкогольной продукции примени-
тельно к анализируемой статье следует понимать реализацию ал-
когольной продукции юридическими лицами (организациями) вне 
зависимости от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами, состоящими с указанными организациями и предприни-
мателями в трудовых отношениях и непосредственно осуществ-
ляющих отпуск алкогольной продукции покупателям по догово-
рам розничной купли продажи1. 

Из диспозиции ст. 1511 УК РФ следует, что оптовая продажа 
алкогольной продукции не образует состава рассматриваемого 
преступления. Понятие оптовой торговли содержится в п. 2 ст. 2 
Федерального закона РФ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации». Это вид 
торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей 
товаров для использования их в предпринимательской деятельно-
сти (в том числе для перепродажи) или иных целях, не связанных с 
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 
Такое определение является неточным и обусловливает на практи-
ке множество затруднений при разграничении конкретного вида 
торговой деятельности (розничной или оптовой), а также порож-
дает в определении вида договорных отношений спорные момен-
ты (договор купли-продажи или договор поставки). 

Помимо оптовой, продажа может осуществляться на рынках, 
ярмарках, в иных местах массового скопления людей частными 
лицами. Продажа может осуществляться на дому частными лица-
ми, без регистрации в качестве юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя в отсутствии соответствующей лицен-
зии или иного документального оформления такой деятельности. 

                                                             
1 О порядке применения Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.11.2006 г. № 683: Письмо Росздравнадзора от 21 декабря 2006 г. № О1И-
984/06 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Подобную деятельность трудно классифицировать в зависимости 
от вида продажи: оптовая или розничная. Очевидно, что необхо-
димо отказаться от ограничения только розничной алкогольной 
продукции несовершеннолетним и распространить такие ограни-
чения на все виды продаж. 

В примечании к ст. 1511 отмечается, что розничной продажей 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной ли-
цом неоднократно, признается розничная продажа несовершенно-
летнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 
лицо считается подвергнутым административному наказанию. 
А учитывая общественную опасность личности виновного, показа-
телем которой является неоднократное совершение деяния, было 
бы целесообразно под неоднократностью применительно к рас-
сматриваемому деянию понимать не только период, когда лицо 
считается подвергнутым административному наказанию, но срок 
судимости за совершенное преступление, предусмотренного 
ст. 1511 УК РФ. 

Субъект рассматриваемого преступления специальный. Им явля-
ется вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, непо-
средственно осуществляющее отпуск алкогольной продукции несо-
вершеннолетнему неоднократно. Должностные лица организаций, 
индивидуальные предприниматели, которые непосредственно не 
осуществляли продажу алкогольной продукции несовершеннолетне-
му, однако способствовали либо подстрекали продавца к соверше-
нию преступления, подлежат ответственности по ст. 1511 УК РФ со 
ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется наличи-
ем прямого умысла. Лицо сознает, что совершает розничную про-
дажу несовершеннолетнему алкогольной продукции неоднократ-
но, и желает совершить эти действия. 

Осознание противоправности деяния не означает, что продавец 
в обязательном порядке должен знать содержание нормы, преду-
смотренной ст. 1511 УК РФ. Осознание противозаконности прода-
жи алкогольной продукции несовершеннолетним обусловлено как 
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нормами регулятивного законодательства, так и общепринятыми 
нормами воспитания несовершеннолетних в обществе, такое осо-
знание вытекает и из факта привлечения продавца к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние и официального 
предупреждения продавца о грозящей ему уголовной ответствен-
ности в случае повторного совершения такого деяния. 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 
(ст. 1512 УК РФ) 

Федеральным законом от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
части установления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 
поведению» в действующий Уголовный кодекс была введена статья 
1512, предусматривающая ответственность за склонение или иное 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, пред-
ставляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, связанные с обеспечением нормальных 
условий социализации несовершеннолетних. 

Дополнительным объектом являются психическое здоровье и 
жизнь несовершеннолетнего. 

Потерпевшим является лицо, не достигшее возраста 18 лет на 
момент вовлечения его в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 1512 УК РФ, характеризуется активными действиями, направ-
ленными на склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение противоправных действий, заведомо для виновного 
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Основные способы вовлечения несовершеннолетнего в совер-
шение действий, представляющих опасность для его жизни, пере-
числены в диспозиции ч. 1 ст. 1512 УК РФ. Ими являются уговоры, 
предложения, обещания, обман, угроза и иные способы. 
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Уговорить означает, убеждая, кого-либо склонить к чему-либо. 
Предложить в данном контексте предполагает потребовать что-

нибудь сделать. 
Обещанием следует считать: 
– предложение совершить деяние с обещанием решения каких-

либо важных для несовершеннолетнего вопросов; 
– предложение совершить деяние с обещанием возвысить несо-

вершеннолетнего в глазах его сверстников или близких ему людей. 
Обман предполагает введение в заблуждение несовершенно-

летнего относительно сути деяния и его последствий. 
Угроза – это общественно опасное информационное воздей-

ствие на несовершеннолетнего с целью подчинения его воли тре-
бованиям угрожающего. Угроза является одним из способов 
нарушения психической неприкосновенности личности и пред-
ставляет собой предупреждение несовершеннолетнего о тех небла-
гоприятных последствиях, которые могут наступить для него или 
его близких в случае отказа сделать что-либо. 

Анализ диспозиции ч. 1 ст. 1512 УК РФ позволяет считать дан-
ный состав преступления усеченным, поскольку в ней отсутствует 
такой элемент состава, как последствия. Преступление считается 
оконченным с момента выполнения виновным противоправных 
действий, заведомо для виновного представляющих опасность для 
жизни несовершеннолетнего.  

Характер конкретного деяния, выбранного несовершеннолет-
ним, для реализации намерения, для квалификации действий ви-
новного по ч. 1 ст. 1512 УК РФ значения не имеет. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1512 УК 
РФ, является вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 
преступления 18 лет. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления выра-
жается только в прямом умысле, т.е. виновный осознает обще-
ственную опасность своих действий по вовлечению несовершен-
нолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 
его жизни, предвидит возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желает их наступления. 
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Цели, мотивы преступления могут быть разнообразными и на 
квалификацию не влияют. 

Часть 2 ст. 1512 УК РФ предусматривает повышенную ответ-
ственность за совершение тех же действий в отношении двух или 
более несовершеннолетних; совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой; совершенное в 
публичном выступлении, публично демонстрирующем произведе-
нии, средствах массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетях (включая интернет). 

 

Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ) 
Статья 153 УК РФ предусматривает ответственность за подме-

ну ребенка, совершенную из корыстных или иных низменных по-
буждений. 

Непосредственным объектом преступления являются личная 
свобода ребенка, интересы родителей по воспитанию своих детей. 

Общественная опасность преступления, предусмотренного в 
ст. 153 УК РФ, состоит в том, что в результате подмены ребенка 
насильственно разрываются кровные узы родства, нарушаются 
естественные отношения между родителями и детьми. Происхож-
дение человека фальсифицируется, искажается. Особую опасность 
при обнаружении подмены представляют психическое здоровье и, 
как следствие, нормальное развитие ребенка. 

Объективная сторона данного преступления реализуется в 
действиях по изъятию ребенка и замене его другим ребенком. Ча-
ще всего это происходит в родильном доме в отношении новорож-
денного младенца, рожденного другой матерью. При подмене со-
гласие обоих родителей или одного из них не имеет значения. Ес-
ли работник из числа медицинского персонала роддома заменяет 
ребенка с серьезными физическими недостатками на здорового, но 
рожденного другой матерью, налицо признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 153 УК РФ. В этом случае другой семье 
причиняется вред за счет появления в ней чужого, больного или с 
физическими недостатками ребенка. 

Другими вариантами совершения преступления могут быть 
подмена ребенка в лечебном учреждении, курортном учреждении, 
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в коляске, оставленной на улице без присмотра, детском учрежде-
нии, при передаче ребенка из роддома, лечебного учреждения 
близким родственникам в случае смерти матери. 

В настоящее время подмена ребенка нередко связана с после-
дующим похищением детей родственниками, опекунами, попечи-
телями с целью последующего завладения или получения права на 
распоряжение имущества, в том числе недвижимым, вкладами и 
иными денежными средствами, принадлежащими ребенку. 

В случаях обмена детьми даже формально, в нарушение закона, 
если он реализован с согласия обеих семей или с согласия хотя бы 
одного родителя из каждой семьи при отсутствии корыстных и 
иных низменных побуждений, состава преступления, предусмот-
ренного ст. 153 УК РФ, не будет. 

Подмену ребенка следует отграничивать от похищения челове-
ка, ответственность за которое предусмотрено в ст. 126 УК РФ. 
Практически невозможно совершить подмену ребенка, когда он 
достигает возраста, при котором родители могут идентифициро-
вать обоих детей. В подобных случаях виновное лицо подлежит 
ответственности за похищение несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 
ст. 126 УК РФ). 

Для квалификации анализируемого преступления место его со-
вершения не имеет значения. 

Состав данного преступления – формальный. Преступление 
считается оконченным с момента подмены одного ребенка другим, 
независимо от последствий деяния. В случае, когда подмены не 
произошло по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, 
содеянное представляет покушение на подмену. 

Субъект преступления может быть общим, т.е. вменяемое ли-
цо, достигшее на момент совершения деяния 16 лет (например, 
при подмене ребенка, находящегося на улице в коляске) и специ-
альным – работники родильных домов и детских воспитательных 
учреждений. 

Субъективная сторона анализируемого преступления харак-
теризуется наличием прямого умысла: виновный осознает, что со-
вершает подмену ребенка и желает это осуществить. Обязатель-
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ным признаком субъективной стороны данного преступления яв-
ляются корысть и иные низменные побуждения. Корыстными счи-
таются мотивы, направленные на получение материальной выгоды 
или избавление от материальных затрат. Сам по себе отказ, в том 
числе в пользу третьих лиц, по мотивам нежелания иметь ребенка, 
заниматься его воспитанием и тому подобное не может рассматри-
ваться в качестве совершенного по корыстным мотивам, даже если 
он и использован для подмены. К иным низменным побуждениям 
в теории и на практике относят: хулиганские, порожденной расо-
вой или религиозной враждой, месть, зависть, желание избавиться 
от своего больного или уродливого ребенка и присвоить чужого, 
здорового и т.д. 

Для этого преступления характерно то, что, как правило, оно 
совершается в соучастии, что объективно повышает его обще-
ственную опасность, но до сих пор не получило должного отраже-
ния в законе в качестве квалифицированного вида преступления. 

 
Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ) 
Данная норма – новая для отечественного уголовного законода-

тельства. Ее принятие обусловлено возросшими в последние годы 
злоупотреблениями в сфере усыновления, передачи детей под опе-
ку, на воспитание в приемные семьи и т.д. В прежнем УК РСФСР 
1960 г. предусматривалась ответственность только за злоупотреб-
ления опекунскими обязанностями (ст. 124 УК РСФСР). В соот-
ветствии со ст. 154 УК РФ установлена ответственность за неза-
конные действия по усыновлению (удочерению) детей, передаче 
их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, 
совершенные неоднократно или из корыстных побуждений.  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 154 УК РФ, являются личная свобода ребенка и интересы 
родителей по воспитанию своих детей. 

Потерпевшими в случаях незаконного усыновления или пере-
дачи на воспитание в приемную семью (ст. 124, 151 СК РФ) могут 
быть несовершеннолетние, т.е. лица, не достигшие 18-летнего воз-
раста; в случае опеки – малолетние, т.е. дети, не достигшие         
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14-летнего возраста, а в случае установления попечительства (п. 2 
ст. 145 СК РФ) – несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. 

Объективная сторона может включать в себя нарушение 
условий усыновления, установления опеки, попечительства, пере-
дачи несовершеннолетнего в приемную семью, совершенные во-
преки положениям, содержащимся в ст. 127, 146, 153 СК РФ, в со-
ответствии с которыми усыновителями, опекунами, попечителями, 
приемными родителями не могут быть, например, лица, лишенные 
по суду родительских прав или ограниченные судом в родитель-
ских правах, а также лица, которые по состоянию здоровья не мо-
гут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. 

Ответственность за незаконные действия по усыновлению 
(удочерению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) 
или в приемную семью при отсутствии корыстных побуждений и 
признака неоднократности предусмотрена ст. 5.37 КоАП РФ. Разо-
вое совершение незаконных действий при устройстве ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, при отсутствии корыстных 
побуждений не образует преступления. 

Под неоднократностью понимается совершение действий, оди-
наковых в юридическом смысле, два и более раза. Фактически не-
однократность могут составить и нетождественные акты поведе-
ния, например незаконные действия по усыновлению и последу-
ющие незаконные действия по передаче под опеку или на воспи-
тание в приемную семью. Неоднократностью будет признаваться и 
одновременное оформление документов в отношении двух или 
более детей. Неоднократность в большей мере характеризует лич-
ность лица, совершившего преступление, а не само деяние. 

Понятие корыстных побуждений аналогично тем, что преду-
смотрены в ст. 153 УК РФ. 

Состав преступления формальный. Преступление считается 
оконченным с момента выполнения действий, указанных в диспо-
зиции статьи. 

Субъект преступления – вменяемое лицо, на которое законом 
возложена обязанность оформлять и готовить к рассмотрению со-
ответствующие материалы или принимать решения по устройству 
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детей. Однако им может быть и другое лицо, являющееся участни-
ком процесса усыновления, передачи на воспитание, передачи в 
приемную семью, им может быть усыновитель, попечитель и дру-
гие лица. 

В случае совершения незаконных действий, закрепленных в 
ст. 154 УК РФ, должностным лицом, квалифицировать такие дей-
ствия следует по совокупности ст. 154 УК РФ и 285(286) УК РФ. 

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. При не-
однократности мотивы могут быть как корыстными, так и иными 
(например, желание помощи бездетной семье), при второй форме – 
только корыстными. 

 
Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ) 
Уголовный кодекс РФ в ст. 155 устанавливает ответственность 

за разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле 
усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усы-
новления (удочерения) как служебную или профессиональную 
тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных по-
буждений. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) создает потен-
циальную угрозу для еще не окрепшей психики несовершеннолет-
него. Именно поэтому семейным законодательством установлен 
ряд специфических правил, призванных обеспечить тайну усынов-
ления (удочерения): в документах, связанных с усыновлением 
(удочерением), допускается изменение места и даты рождения 
усыновленного ребенка; без согласия усыновителей (а в случае их 
смерти – без согласия органов опеки и попечительства) запрещает-
ся сообщать какие-либо сведения об усыновлении, выдавать вы-
писки из книг регистрации актов гражданского состояния, из ко-
торых можно сделать вывод, что ребенок усыновлен. По просьбе 
усыновителя ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а 
также указанное им имя (ч. 2 ст. 134 и ст. 139 СК РФ). 

В соответствии со ст. 273 ГПК РФ дела об установлении усынов-
ления ребенка суд рассматривает в закрытом судебном заседании. 
Участвующие в рассмотрении дела об усыновлении лица должны 
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быть предупреждены о необходимости сохранять в тайне ставшие 
известными им сведения об усыновлении (удочерении), а также о 
возможности привлечения к уголовной ответственности за разгла-
шение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, 
что отражается в протоколе судебного заседания. И само итоговое 
решение суда по такому делу объявляется в отсутствие публики1. 

Общественная опасность этого преступления заключается в 
том, что нарушение тайны усыновления способно причинить су-
щественный вред несовершеннолетнему, поскольку оно, как пра-
вило, обусловливает моральные переживания, наиболее опасные 
для ребенка, способные причинить психические травмы и поста-
вить под угрозу здоровье и нормальное развитие несовершенно-
летнего; возникновение конфликтных отношений между несовер-
шеннолетним и его приемными родителями способствуют форми-
рованию отчужденных отношений между ними и, нередко, уходу 
несовершеннолетнего из семьи. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 155 УК РФ, является гарантированное законом право семьи, 
которая усыновила (удочерила) ребенка, на сохранение тайны. 
Помимо этого объекта, под угрозу ставятся интересы и психиче-
ское здоровье несовершеннолетнего. 

Потерпевшими рассматриваемого преступления являются как 
усыновленные (удочеренные) несовершеннолетние, так и их усы-
новители. 

С объективной стороны разглашение тайны усыновления 
представляет собой сообщение усыновленному лицу, а также лю-
бому другому лицу сведений о действительном происхождении 
усыновленного, т.е. о том, кто является его кровными родителями, 
а равно других обстоятельств и подробностей, связанных с усы-
новлением. Форма сообщения (письменная или устная) юридиче-
ского значения не имеет. Разглашение сведений о случае усынов-

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О при-
менении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удоче-
рении) детей» // БВС РФ. 2006. № 6. 
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ления, которое не оформлено в надлежащем порядке (юридиче-
ски), состава данного преступления не содержит. Согласие на 
оглашение факта усыновления безотносительно к мотивам такого 
согласия исключает наличие состава преступления, поскольку раз-
глашение тайны усыновления закон связывает с важным условием 
«против воли усыновителя». 

Об уголовно наказуемом разглашении тайны усыновления 
можно говорить тогда, когда усыновление состоялось в установ-
ленном законом порядке. Огласка конфедициальной информации в 
период, когда у лица существует только желание усыновить (удо-
черить) ребенка, даже в случае начала действий в соответствии с 
желанием или в случае фактического принятия в семью ребенка, 
которого намерен усыновить, но юридически не оформил усынов-
ление, состава преступления не образует. 

Не будет являться разглашением тайны усыновления и офици-
альное сообщение соответствующих сведений об усыновлении ре-
бенка по запросу органов следствия, суда, Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного по 
правам ребенка в Российской Федерации, поскольку такое сообще-
ние является обязанностью любого, кто такими сведениями распо-
лагает. Отсутствует состав преступления и в случае, когда разгла-
шение сведений об усыновлении связано с законным формальным 
требованием о его отмене в связи с уклонением усыновителя от вы-
полнения своих обязанностей, злоупотреблением своими правами, 
жестоком обращением с ребенком и по другим основаниям. 

Преступление считается оконченным с момента выполнения 
действия – разглашения тайны усыновления, т.е. сообщения, пре-
дания огласке того факта, что усыновители не являются биологи-
ческими родителями усыновленного (удочеренного) ребенка. При 
этом не имеет значения, наступили ли какие-то негативные по-
следствия от разглашения тайны усыновления для усыновителя 
или усыновленного ребенка. Таким образом, можно говорить о 
том, что состав данного преступления является формальным. 

Субъекты преступления, предусмотренного ст. 155 УК РФ, 
делятся на две группы. В первую группу войдут специальные 



Уголовное право. Особенная часть 

142 

субъекты, т.е. лица, которым факт усыновления известен в связи 
со служебной или профессиональной деятельностью. К ним отно-
сятся судьи, адвокаты, лица, осуществлявшие государственную 
регистрацию усыновления. Ко второй группе относятся все иные 
лица, в обязанность которых входит хранить тайну усыновления – 
работники медицинских учреждений, воспитатели, педагоги, лю-
бой из супругов, в семье которых находится усыновленный, если 
он действовал вопреки воле другого супруга. Уголовная ответ-
ственность наступает для физических лиц при наличии вменяемо-
сти и достижения возраста 16 лет. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 
наличием прямого умысла. Виновный осознает, что вопреки воле 
усыновителя предает огласке тайну усыновления, и желает, чтобы 
эти сведения стали достоянием других лиц (хотя бы одного лица). 
При этом лица, которым факт усыновления стал известен в связи 
со служебной или профессиональной деятельностью, могут руко-
водствоваться любыми мотивами. В то время как мотив является 
необходимым (обязательным) элементом субъективной стороны 
преступления в случаях, когда разглашение осуществляется ли-
цом, не обязанным хранить факт усыновления как служебную или 
профессиональную тайну. Состав преступления для этих лиц бу-
дет только в тех случаях, когда они действовали из корыстных или 
иных низменных побуждений. На практике разглашение тайны 
усыновления используется в качестве средства шантажа при вымо-
гательстве, мести, зависти и т.п. 

 
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершен-

нолетнего (ст. 156 УК РФ) 
Статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на кото-
рое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работни-
ком или другим работником образовательной организации, меди-
цинской организации, организации, оказывающей социальные 
услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за 
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несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким об-
ращением с несовершеннолетним. 

Основным непосредственным объектом преступления явля-
ются общественные отношения, связанные с обеспечением нор-
мальных условий социализации несовершеннолетнего. 

Дополнительным объектом преступления является право 
несовершеннолетнего на надлежащее воспитание, под которым 
следует понимать деятельность взрослых лиц, направленную на 
формирование физических, психических, нравственных качеств 
несовершеннолетнего, и использование таких приемов и методов, 
которые не запрещены международным и российским законода-
тельством. Ненадлежащее воспитание – это такое воздействие на 
личность несовершеннолетнего, которое ставит его в социально 
опасное положение, т.е. создает реальную угрозу его жизни и здо-
ровья, безопасности, физического и нравственного развития. 

Объективную сторону рассматриваемого преступления образует 
взаимосвязанное совершение следующих общественно опасных дей-
ствий: 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего и 2) жестокое обращение с ним. 

Неисполнение лицом обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего по своей социально-правовой природе является без-
действием. Ответственность по ст. 156 УК РФ наступает только в 
том случае, если виновный должен был и мог выполнить возло-
женные на него обязанности. Термин «должен» в данном случае 
означает, что лицо в силу указания закона обязано принимать уча-
стие в воспитании несовершеннолетнего (объективный критерий), 
термин «мог» предполагает, что субъект как в силу своих индиви-
дуальных особенностей (умений, навыков, уровня образования, 
социального опыта, психического здоровья и т.п.), так и иных фак-
торов имел реальную возможность осуществлять воспитание несо-
вершеннолетнего (субъективный критерий). 

Неисполнение лицом обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего имеет место, когда это лицо в соответствии с требо-
ваниями законов и иных нормативных актов было обязано осу-
ществлять воспитание несовершеннолетнего и имело реальную 
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возможность эту обязанность выполнить, но проявило полное без-
участие к судьбе несовершеннолетнего. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него образуют как единичные, так и систематические деяния. По-
следние образуют единое преступление только в том случае, если 
они не просто совершаются на протяжении определенного периода 
времени, но и объединены единым умыслом и единой целью на 
невыполнение обязанностей по воспитанию конкретного несовер-
шеннолетнего (их). 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего означает смешанное бездействие, при котором 
обязанности по воспитанию выполняются плохо, некачественно 
или в неполном объеме. 

Обязательным условием привлечения к уголовной ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего является наличие со-
единения деяния с жестоким обращением с несовершеннолетним. 

Понятие жестокости является оценочным. В словаре русского 
языка жестокий – это крайне суровый, безжалостный, беспощад-
ный. Вместе с тем данное понятие является зависимым не только 
от нравственных воззрений конкретного субъекта, но и от господ-
ствующей в обществе нравственной атмосферы. В этой связи ис-
следователи, специально изучавшие данный вопрос с позиций уго-
ловного права, связывают жестокость с понятиями «систематиче-
ское травмирующее воздействие», «причинение особых мучений и 
страданий», а также с применением пыток, истязаний, нанесением 
большого количества ран. 

Представляется, что жестокое обращение с несовершеннолет-
ним охватывает собой совершение следующих действий: 

– физическое насилие, которое заключается в воздействии на 
телесную неприкосновенность несовершеннолетнего, но не по-
влекшее за собой расстройство здоровья; 

– психическое насилие, выражающееся в угрозе причинения 
вреда несовершеннолетнему. Психическое насилие подразделяется 
на угрозу применения насилия и на иные угрозы; 
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– грубое и пренебрежительное обращение с несовершеннолет-
ним, унижающее человеческое достоинство. 

Состав преступления – формальный, т.е. оно считается окон-
ченным в момент неисполнения (или ненадлежащего исполнения) 
обязанностей по воспитанию ребенка, сочетающегося с жестоким 
с ним обращением. 

Для оконченного состава преступления каких-либо последствий 
не требуется. В случае умышленного причинения побоев, легкого 
вреда здоровью несовершеннолетнего квалификация будет по ст. 156 
УК РФ. В случаях умышленного причинения средней тяжести вреда 
здоровью и тяжкого вреда, а также истязание ребенка квалификация 
будет по совокупности двух преступлений: по ст. 156 УК РФ и по 
ст. 111, 112, 117 УК РФ. Причинение любой тяжести вреда здоровью 
в результате жестокого обращения с несовершеннолетним по неосто-
рожности дополнительной квалификации не требует. 

Если в причинно-следственной связи с невыполнением обязан-
ностей по воспитанию и жестоким обращением лица (лиц), ука-
занных в диспозиции ч. 1 ст. 156 УК РФ, находится смерть потер-
певшего, то действия виновного в зависимости от формы вины 
следует квалифицировать по совокупности ст. 156 УК РФ и п. «д» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью) 
или по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 
либо по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожно-
сти вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профес-
сиональных обязанностей). Убийство несовершеннолетнего с це-
лью уклониться от законной обязанности воспитывать его при от-
сутствии фактов жестокого обращения с ним при жизни квалифи-
цируется по соответствующему пункту соответствующей части 
ст. 105 УК РФ без ссылки на ст. 156 УК РФ. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет. Уголовную ответственность по ст. 156 УК РФ 
может нести только специальный субъект, т.е. родители несовер-
шеннолетнего (его мать и отец); иные лица, на которых семейным 
законодательством возложена обязанность по воспитанию несо-
вершеннолетнего (усыновители, опекуны и попечители); работни-
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ки учебных или воспитательных учреждений для несовершенно-
летних. В случае совершения деяния, предусмотренного ст. 156 
УК РФ, должностным лицом, квалификация будет по совокупно-
сти ст. 156 УК РФ и ст. 285 или 286 УК РФ. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления ха-
рактеризуется наличием неосторожной и умышленной форм вины. 
Отношение к исполнению обязанностей по воспитанию – небреж-
ное, в то время как жестокое обращение с несовершеннолетним 
может быть только умышленным. В данном случае речь не идет о 
наличии двойной формы вины, поскольку жестокость – это харак-
теристика деяния, а не его последствий. Умысел направлен на же-
стокое обращение с несовершеннолетним и составляет суть пре-
ступления. Мотивы поведения виновного лица могут быть различ-
ными и на квалификацию влияния не оказывают. 

 
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспо-

собных родителей (ст. 157 УК РФ) 
В соответствии с ч. 1 ст. 157 УК РФ ответственность установ-

лена за неуплату родителем без уважительных причин в наруше-
ние решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетру-
доспособных детей, достигших 18-летнего возраста, если это дея-
ние совершено неоднократно. 

Общественная опасность рассматриваемого преступления со-
стоит в том, что дети или нетрудоспособные родители остаются 
без материальной поддержки, которая по закону должна им оказы-
ваться. Вследствие этого возникают существенные трудности, свя-
занные с созданием нормальных условий содержания и воспита-
ния несовершеннолетних, и ставятся в опасность здоровье и нор-
мальное существование нетрудоспособных родителей.  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 157 УК РФ, являются общественные отношения, связан-
ные с обеспечением нормальных условий социализации несовер-
шеннолетнего. Отметим, что относительно непосредственного 
объекта ч. 1 ст. 157 УК РФ существуют и другие мнения. 
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В качестве дополнительного непосредственного объекта пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, выделяют жизнь 
и здоровье несовершеннолетних. Это обусловлено тем, что неока-
зание материальной поддержки детям угрожает их нормальному 
физическому и психическому развитию.  

Предметом анализируемого состава преступления являются 
денежные средства, которые виновное лицо обязано по решению 
суда или нотариально удостоверенного соглашения предоставить 
другому лицу в его распоряжение на удовлетворение необходимых 
для позитивной социализации потребностей несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего 
возраста. 

Потерпевшими от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 
УК РФ, являются дети виновного, являющиеся несовершеннолет-
ними либо совершеннолетними, но нетрудоспособными и нужда-
ющимися в материальном содержании. 

Объективная сторона данного преступления выражается в 
бездействии. Под неуплатой средств на содержание детей следует 
понимать как прямой отказ от уплаты средств без уважительных 
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверен-
ного соглашения, так и иные формы сокрытия лицом своего дей-
ствительного заработка, смена места работы или места жительства 
с целью избежать удержаний по исполнительному листу или нота-
риально удостоверенному соглашению.  

В соответствии с Примечанием 1 к ст. 157 УК РФ неуплатой 
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения средств на содер-
жание несовершеннолетнего, а равно нетрудоспособного ребенка, 
достигшего совершеннолетия, если деяние совершено неоднократ-
но, признается неуплата родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного со-
глашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а 
равно нетрудоспособных детей, достигших совершеннолетия, под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвергнутым административному 
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наказанию. А в соответствии с ч. 1 ст. 31.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях постановле-
ние о назначении административного наказания не подлежит ис-
полнению в случае, если это постановление не было приведено в 
исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную 
силу. Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 31.9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, течение 
срока давности предусмотренного ч. 1 настоящей статьи прерыва-
ется в случае, если лицо, привлеченное к уголовной ответственно-
сти, уклоняется от исполнения постановления о назначении адми-
нистративного наказания. Исчисление сроков давности в этом слу-
чае возобновляется со дня обнаружения указанного лица либо его 
вещей, доходов, на которые в соответствии с постановлением о 
назначении административного наказания может быть обращено 
административное взыскание. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, – 
это физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъ-
ект данного преступления – специальный, прежде всего это биоло-
гические родители ребенка – отец, мать.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла, т.е. лицо знает о своей обязанности по 
уплате средств на содержание детей, но желает уклоняться от вы-
полнения этой обязанности. Мотивы данного преступления могут 
быть разнообразными и не влияют на ответственность виновного. 

 



Глава 7. Преступления против собственности 

149 

 
 

Глава 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ  

 
§ 1. Общая характеристика преступлений 

против собственности 
 

Нормы, определяющие признаки преступлений против соб-
ственности и устанавливающие наказание за их совершение, за-
креплены в статьях Главы 21 УК РФ. Видовым объектом этих пре-
ступлений является собственность, которая представляет собой 
сложное социальное образование, имеющее экономическую и пра-
вовую стороны.  

Общественная опасность преступлений против собственности 
определяется тем, что они нарушают отношения принадлежности 
вещи собственнику. В результате их совершения собственник утра-
чивает обладание своей вещью и тем самым терпит материальный 
(имущественный) ущерб, лишается возможности реально извлекать 
из нее те или иные полезные свойства. Он также теряет возмож-
ность принимать решения по поводу функционирования принадле-
жащего ему объекта собственности. При этом в одних случаях пре-
ступление может влечь за собой одно лишь уменьшение имущества 
потерпевшего, в других – к такому уменьшению присоединяется 
расширение сферы вещного владения на стороне виновного.  

Преступления против собственности причиняют урон и юриди-
ческому содержанию отношений собственности – субъективному 
праву собственности. Преступления нарушают это право как юри-
дическое благо, предоставляющее субъекту общую правовую 
власть над принадлежащей ему вещью. В результате их соверше-
ния собственник практически не может осуществлять свои право-
мочия в отношении имущества, вышедшего из его обладания.  

Непосредственный объект преступлений против собственности 
совпадает с видовым. Законодательством РФ предусмотрена равная 
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защита всех форм собственности, поэтому для оценки содеянного 
как преступления против собственности не имеет значения субъект-
ная принадлежность нарушенного права собственности. 

Некоторые деяния, предусмотренные Главой 21 УК РФ, мно-
гообъектны. Основной непосредственный объект грабежа, со-
вершенного с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья либо с угрозой применения такого насилия, разбоя, 
вымогательства, угона транспортного средства, совершенного с 
применением насилия, – собственность, обязательный дополни-
тельный – безопасность здоровья человека. Обязательный до-
полнительный объект кражи, грабежа, разбоя, совершенных с 
незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 
хранилище, – неприкосновенность жилища; преступлений про-
тив собственности, совершенных виновным с использованием 
своего служебного положения, – нормальная деятельность 
управленческого аппарата. 

К предмету преступлений против собственности Уголовный 
кодекс относит имущество. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) своим 
предметом может иметь и право на имущество, а вымогательство, 
помимо этого, и «другие действия имущественного характера». 
Под имуществом как предметом преступления следует понимать 
вещи (объекты) материального мира, обладающие стоимостью, по 
поводу которых существуют отношения собственности.  

В российской уголовно-правовой науке издавна принято выде-
лять свойства, признаки имущества как предмета посягательств на 
собственность, в частности хищения.  

Физический признак означает, что в качестве такового могут 
выступать предметы внешнего мира, определенные в простран-
стве, доступные объективному восприятию человека, имеющие 
такие характеристики, как масса, объем, плотность. 

Экономический признак предполагает, что им может быть 
вещь, имеющая экономическую ценность, выраженную в стоимо-
сти. Экономической ценностью обладают деньги как всеобщий 
эквивалент стоимости, ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, 
сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки 
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на предъявителя, акции и другие документы, которые отнесены 
законодательством к числу ценных бумаг). 

Юридический признак означает, что им может быть только чу-
жое имущество, т.е. имущество, находящееся в чей-либо соб-
ственности или законном владении. Завладение собственным 
имуществом, находящимся во владении других лиц, уничтожение 
или повреждение собственного имущества не образуют преступ-
лений против собственности. Не являются предметами преступле-
ний против собственности «бесхозяйные» вещи, т.е. вещи, кото-
рые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, 
либо вещи, от права собственности на которые собственник отка-
зался (ст. 225 ГК РФ). Поэтому, например, завладение предметами, 
находящимися в могиле или на могиле, нельзя рассматривать как 
хищение, поскольку эти предметы являются выбывшими по воле 
собственника (родственников, друзей, умершего) из гражданского 
оборота. 

Предметом преступления против собственности может быть 
как движимое, так и недвижимое имущество. Недвижимое имуще-
ство обычно относят к предмету мошенничества, присвоения или 
растраты, вымогательства, уничтожения, повреждения имущества. 
В уголовно-правовой литературе обоснованно отмечается, что, 
например, земельный участок, как сам по себе, так и вместе с воз-
веденным на нем жилым домом или другим строением, может 
быть предметом и разбоя. В отношении дома или другого строения 
такое хищение, как кража, может произойти и путем «перевода» 
этой недвижимости в «движимое» имущество. 

Объективную сторону большей части преступлений против 
собственности образует действие (тайное изъятие и обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц при краже, 
завладение автомобилем или иным транспортным средством – при 
угоне). Некоторые преступления могут совершаться путем бездей-
ствия (уничтожение или повреждение чужого имущества в круп-
ном размере в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности). Большинство пре-
ступлений против собственности имеют материальный состав, их 
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объективная сторона характеризуется тремя признаками: обще-
ственно опасным действием (бездействием), общественно опас-
ными последствиями, причинной связью между действием (без-
действием) и наступившим последствием.  

Вымогательство имеет формальный состав. 
Смешанную (формально-материальную) конструкцию имеют 

составы разбоя, неправомерного завладения автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения; к квалифици-
рующим признакам разбоя законодатель отнес крупный и особо 
крупный размер имущественного ущерба (ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 162 
УК РФ), к квалифицирующему признаку неправомерного завладе-
ния автомобилем или иным транспортным средством – особо 
крупный ущерб (ч. 3 ст. 166 УК РФ). 

Субъект преступлений – лицо, достигшее ко времени совер-
шения преступления возраста уголовной ответственности. За кра-
жу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-
ния, умышленное уничтожение или повреждение имущества при 
отягчающих обстоятельствах (ст. 158, 161–163, 166, ч. 2 ст. 167 
УК РФ) ответственность наступает с 14-летнего возраста; за мо-
шенничество, присвоение или растрату, хищение предметов, име-
ющих особую ценность, причинение имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления доверием, умышленное уничто-
жение или повреждение имущества без отягчающих обстоятель-
ств, уничтожение или повреждение по неосторожности (ст. 159–
159.6, 160, 164, 165, ч. 1 ст. 167, ст. 168 УК РФ) – с 16 лет. 

Субъективная сторона преступлений против собственности, 
предусмотренных ст. 158–167 УК РФ, предполагает вину в форме 
умысла. Преступление, предусмотренное ст. 168 УК РФ, характе-
ризуется неосторожной виной. Обязательным признаком субъек-
тивной стороны кражи, мошенничества, присвоения или растраты, 
грабежа, разбоя, хищения предметов, имеющих особую ценность, 
является корыстная цель. 

Преступления, предусмотренные Главой 21 УК РФ, можно 
подразделить на две группы: преступления против собственности, 
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образующие хищение (кража, мошенничество, присвоение или 
растрата, грабеж, разбой, хищение предметов, имеющих особую 
ценность, – ст. 158–162, 164 УК РФ); преступления против соб-
ственности, не образующие хищения (вымогательство, причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления дове-
рием, неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения; причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, умышленное, 
неосторожное уничтожение или повреждение имущества – ст. 163, 
165–168 УК РФ). 

 
§ 2. Понятие хищения чужого имущества 

 
В п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ сказано: «Под хищением… 

понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собствен-
нику или иному владельцу этого имущества». Из этой формули-
ровки следует, что с объективной стороны хищение представляет 
собой противоправное деяние (изъятие имущества из владения 
собственника или иного лица и (или) обращение этого имущества 
в пользу виновного или других лиц), причиняющее, в силу безвоз-
мездности, имущественный ущерб собственнику или иному вла-
дельцу имущества.  

Изъятие чужого имущества означает его исключение (обособ-
ление, отторжение) из сферы вещественного, имущественного об-
ладания потерпевшего. Юридический аспект изъятия предполага-
ет, что в результате преступления происходит умаление меры 
юридической власти, правового господства, закрепленной за соб-
ственником, иным владельцем того или иного имущества. 

Обращение имущества в пользу виновного или других лиц – 
это перевод имущества в чужое владение. Оно означает, что ви-
новный или другое лицо становятся фактическими владельцами 
чужого имущества, получающими возможность извлекать из него 
полезные свойства, распоряжаться им, как своим собственным. 
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Изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц представляют собой не два самостоятельных действия, 
а два элемента одного действия, одного процесса – завладения чу-
жим имуществом.  

Противоправность как признак хищения – это его запрещен-
ность уголовным законом. Противоправность также означает, что 
виновный завладевает чужим имуществом без согласия собствен-
ника или иного владельца этого имущества, т.е. помимо или во-
преки воле этих лиц. Кроме того, признак противоправности ука-
зывает на то, что у виновного нет какого-либо права на имуще-
ство, которым он завладел. 

Похищаемое имущество является для виновного чужим, т.е. не 
принадлежащим ему на праве собственности. Термин «чужое 
имущество» также говорит о том, что правомочия собственника в 
отношении имущества принадлежат другому лицу. Поэтому не 
могут быть предметом хищения «бесхозяйные» вещи (вещи, не 
имеющие собственника или собственник которых неизвестен), ве-
щи, от права собственности на которые собственник отказался. 

Безвозмездность изъятия чужого имущества, обращения его в 
пользу виновного или других лиц означает, что собственник или 
иной владелец не получает от виновного соответствующего экви-
валента за противоправно изъятое у него имущество. Частичное 
возмещение стоимости похищенного в процессе изъятия имуще-
ства не исключает ответственности за хищение. 

Имущественный ущерб заключается в реальном уменьшении 
массы имущественного владения потерпевшего (говоря иначе, хи-
щение причиняет реальный материальный ущерб). Упущенная вы-
года, иные возможные виды экономического вреда не образуют 
ущерб как общественно опасное последствие хищения. Его размер 
определяется стоимостью похищенного, выражающейся в его цене. 

Уголовный кодекс не содержит минимальной величины причи-
няемого хищением ущерба, в то же время позволяет не оценивать 
как преступление завладение чужим имуществом незначительной 
стоимости в случаях, когда лицо желало совершить именно такое 
деяние (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Хищение чужого имущества путем 
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кражи, мошенничества, присвоения или растраты (при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных ч. 2–4 ст. 158, ч. 2–4 
ст. 159–159.3, ч. 2, 3 ст. 159.4, ч. 2–4 ст. 159.5, 159.6, ч. 2, 3 ст. 160 
УК РФ), если стоимость похищенного не превышает 2 500 тыс. 
руб. и умысел виновного был направлен на завладение имуще-
ством в таком размере, образует административное правонаруше-
ние – мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). 

Хищение окончено с момента завладения виновным имуще-
ством. Для признания хищения оконченным не имеет значения, 
удалось ли виновному распорядиться им как своим собственным 
(потребить его, продать, подарить, передать в счет уплаты долга, 
дать взаймы). 

Для этого достаточно, чтобы у лица появилась реальная воз-
можность распорядиться похищенным имуществом по своему 
усмотрению. Если такой возможности у виновного нет, содеянное 
образует покушение на хищение.  

Разбой (за исключением разбоя в крупном и особо крупном 
размерах) признается оконченным с момента нападения в целях 
хищения чужого имущества. 

Хищение (в любых его формах) – умышленное преступление. 
Оно совершается с прямым умыслом. О прямом умысле говорит 
цель завладения чужим имуществом – корысть. Для субъективной 
стороны хищения достаточно, чтобы виновный намеревался по-
средством изъятия чужого имущества увеличить сферу своего 
имущественного обладания. Именно представлением лица о жела-
емом результате преступления в виде присвоения чужого имуще-
ства, получения возможности обращаться с ним, как со своим, 
следует ограничивать содержание цели. При таком понимании 
цель хищения приобретает в его составе характер признака, до-
ступного объективному восприятию и оценке.  

Если виновный руководствовался не корыстной целью, а пред-
полагаемым правом на то или иное имущество, содеянное не обра-
зует кражи. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
или разбое» разъяснил, что «в зависимости от обстоятельств дела 
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такие действия при наличии к тому оснований подлежат квалифи-
кации по ст. 330 УК или другим статьям УК РФ». 

 
§ 3. Формы хищения 

 
Уголовный кодекс с учетом способа совершения преступления 

выделяет следующие формы хищения: кража, мошенничество, 
присвоение, растрата, грабеж, разбой. Эти формы имеют свои осо-
бенности, отражающие степень общественной опасности преступ-
ления. 

 
Кража (ст. 158 УК РФ) 
Определена как «тайное хищение чужого имущества». В этом 

определении указан отличительный признак ее объективной 
стороны – тайный способ совершения преступления. Тайность 
означает, что изъятие и обращение имущества происходят скрыт-
но, незаметно для собственника или иного владельца либо других 
лиц. Эти лица либо не видят действий виновного, либо не осозна-
ют их противозаконности. 

Тайным является хищение, совершенное: 
– в отсутствие собственника, иного владельца имущества, дру-

гих лиц; 
– в присутствии кого-либо из этих лиц, но незаметно для них; 
– в присутствии собственника или иного владельца имущества, 

других лиц, наблюдающих действия виновного, но не осознающих 
их преступного характера в силу сложившейся обстановки 
(например, очевидцев, полагавших, что виновный берет свою 
вещь); 

– в присутствии лица, не способного правильно воспринимать 
происходящее в силу физического или психического состояния 
(малолетнего, лица, страдающего психическими расстройствами, 
лица, находящегося в сильной степени опьянения). 

Кражу образуют и действия лица, незаконно изъявшего чужое 
имущество в присутствии близких родственников, на согласие, 
молчание, попустительство, одобрение которых оно рассчитывало. 
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Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в этом 
случае содеянное образует кражу, поскольку виновный полагает, 
что в ходе изъятия чужого имущества он не встретит противодей-
ствия со стороны близкого родственника. 

Тайность хищения является объективной чертой кражи. Однако 
для оценки содеянного как тайного хищения определяющее значе-
ние имеет не объективный, а субъективный признак – оценка дея-
ния самим виновным. Поэтому хищение следует признавать тай-
ным и в случае, когда потерпевший или иные лица видели, что со-
вершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей об-
становки, был убежден, что действует скрытно, незаметно. Такое 
решение, вытекающее из принципа субъективного вменения, 
неуклонно проводится судебной практикой.  

Действия, начатые как тайное хищение чужого имущества, в 
процессе их совершения нередко становятся очевидными для по-
терпевшего или иных лиц. Если преступник доводит их до конца, 
сознавая, что действует открыто, содеянное образует грабеж или 
разбой (в случае применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо угрозы применения такого насилия). 

 
Мошенничество (ст. 159 УК) 
Определяется как хищение чужого имущества или приобрете-

ние права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием.  

Мошенничество от иных форм хищения отличают способы со-
вершения преступления – обман или злоупотребление доверием. 
Обман – это умышленное искажение истины или умолчание о ней, 
побуждающее потерпевшего передать виновному имущество. Как 
разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 
30.11.2017 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате», он может состоять в сознательном сооб-
щении заведомо ложных, не соответствующих действительности 
сведений, умолчании об истинных фактах, умышленных действи-
ях, направленных на введение владельца имущества или иного ли-



Уголовное право. Особенная часть 

158 

ца в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные све-
дения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться 
к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и 
событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, 
его полномочиям, намерениям. Искажение истины (активный об-
ман) по форме может быть словесным (устным или письменным) 
либо заключаться в тех или иных поведенческих актах (предостав-
ление фальсифицированного предмета сделки, обмеривание, об-
вешивание, обсчет при расчетах за товары или услуги, имитация 
кассовых расчетов). При мошенничестве словесный обман обычно 
сочетается с обманом действием.  

Умолчание об истине (пассивный обман) заключается в умол-
чании тех или иных юридически значимых обстоятельств, о нали-
чии которых виновный должен был поставить в известность по-
терпевшего. 

Обман, порождая иллюзию существования законных оснований 
для передачи имущества виновному, обусловливает переход иму-
щества в незаконное владение этого лица. От мошеннического об-
мана необходимо отличать обман, направленный не на завладение 
чужим имуществом, а на получение, облегчение доступа к нему. 
В таких случаях содеянное образует не мошенничество, а иное 
преступление против собственности (например, кражу с проник-
новением в жилище). 

Второй способ совершения мошенничества – злоупотребление 
доверием. Злоупотребление доверием заключается в использова-
нии виновным доверительных отношений с собственником иму-
щества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о 
передаче кому-либо имущества собственника. Доверие может обу-
словливаться служебным положением виновного, его личными 
или родственными связями с потерпевшим. В постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве и растрате» отмечено, что злоупотребление доверием 
имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при 
заведомом отсутствии у него намерения их выполнить (например, 
получение кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предопла-
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ты за поставку товара, если лицо не намеривалось возвращать долг 
или иным образом исполнять свои обязательства). 

При злоупотреблении доверием, как и при обмане, собственник 
или законный владелец имущества, заблуждаясь, сам передает ви-
новному имущество или право на имущество. При этом он в той 
или иной мере наделяет виновного юридическими полномочиями 
в отношении имущества (владения, пользования, распоряжения). 
Поэтому не образует мошенничества завладение чужим имуще-
ством, переданным виновному не для осуществления каких-либо 
полномочий, а для осмотра, примерки, оценки, временного при-
смотра, временного использования. 

Хищение чужого имущества путем обмана нередко совершает-
ся с использованием поддельных документов, якобы предоставля-
ющих виновному права или освобождающих его от тех или иных 
обязанностей. В таких случаях использование поддельного доку-
мента как разновидность обмана представляет собой конструктив-
ный элемент мошенничества и не требует дополнительной квали-
фикации по ст. 327 УК РФ.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о мошенничестве и растрате» отмечено, что о 
наличии умысла на хищение, возникшего у лица до получения чужо-
го имущества или приобретения права на него, могут свидетельство-
вать: заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности 
исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществле-
ние деятельности, направленной на исполнение его обязательств по 
договору; использование лицом фиктивных уставных документов 
или фальшивых гарантийных писем; сокрытие информации о нали-
чии задолженностей и залогов имущества; создание лжепредприятий, 
выступающих в качестве одной из сторон в сделке. 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 
 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ) 

Преступление с объективной стороны представляет собой мо-
шенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением до-
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говорных обязательств в сфере предпринимательской деятельно-
сти, когда сторонами договора являются индивидуальные пред-
приниматели и (или) коммерческие организации. Слово «сопря-
женное» в определении мошенничества, предусмотренного 
ст. 159.4 УК РФ, указывает на особый способ его совершения – 
хищение чужого имущества происходит путем (посредством) 
преднамеренного неисполнения договорных обязательств. 

Для квалификации содеянного как мошенничества в сфере пред-
принимательской деятельности необходимо установить, что винов-
ный для извлечения имущественной выгоды изначально не намере-
вался исполнять договорное обязательство.  

Для оценки содеянного не имеет значения, каким образом ви-
новный планировал распорядиться или распорядился похищенным 
имуществом (например, использовал в личных целях или для 
предпринимательской деятельности). 

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельно-
сти, образует преступление при условии, что оно повлекло причине-
ние ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой 
организации в размере 10 тыс. руб. и более. Размер причиненного 
ущерба следует исчислять исходя из стоимости похищенного имуще-
ства на момент совершения преступления. На основании положений 
п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ можно сделать вывод, что значи-
тельный ущерб, причиненный потерпевшему в результате преступ-
ления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, определяется без учета 
его имущественного положения. 

Если умысел лица был направлен на хищение чужого имуще-
ства путем обмана или злоупотребления доверием под видом при-
влечения денежных средств или иного имущества граждан или 
юридических лиц для целей инвестиционной и (или) иной закон-
ной предпринимательской или другой деятельности, которую лицо 
фактически не осуществляло, содеянное, в зависимости от обстоя-
тельств дела, образует мошенничество (ч. 1–4 ст. 159 УК РФ) или 
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательской деятель-
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ности (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ). В этом случае дополнительной ква-
лификации по ст. 1722 либо 2003 УК РФ не требуется. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность (индивидуальный предприниматель или член органа 
управления коммерческой организации). 

 
Мошенничество в сфере кредитования (ст. 1591 УК РФ) 
Преступление совершается в сфере кредитования, т.е. предо-

ставления кредитором денежных средств заемщику. Пленум Вер-
ховного Суда указал, что для целей ст. 1591 УК РФ заемщиком 
признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением полу-
чить, получающее или получившее кредит в виде денежных 
средств от своего имени или от имени представляемого им на за-
конных основаниях юридического лица. Отношения между креди-
тором и заемщиком находят закрепление в кредитном договоре, 
согласно которому банк или иная кредитная организация (креди-
тор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщи-
ку в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заем-
щик обязуется возвратить полученную денежную сумму и упла-
тить проценты за нее (п. 1 ст. 819 ГК РФ). Перед заключением до-
говора кредитор просит заемщика предоставить документы, под-
тверждающие платежеспособность последнего. При наличии об-
стоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предостав-
ленная заемщику сумма не будет возвращена в срок, кредитор 
вправе отказаться от предоставления заемщику кредита (полно-
стью или частично). 

Предмет мошенничества в сфере кредитования – денежные 
средства (средства в отечественной и иностранной валютах, цен-
ных бумагах, платежных и денежных документах). 

С объективной стороны мошенничество в сфере кредитова-
ния представляет собой хищение денежных средств заемщиком 
путем представления банку или иному кредитору заведомо лож-
ных сведений и (или) недостоверных сведений об обстоятель-
ствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве 
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условия для предоставления кредита (например, сведения о месте 
работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального пред-
принимателя или организации, наличии непогашенной кредитор-
ской задолженности, об имуществе, являющемся предметом за-
лога). Представление заведомо ложных сведений – это передача в 
распоряжение лица, принимающего решение о кредите, сведе-
ний, заведомо для виновного не соответствующих действитель-
ности (искажающих или скрывающих истинное состояние дел). 
Эти сведения могут содержаться в фальсифицированных бухгал-
терских документах, фиктивных гарантийных листах, договорах 
поручительства и т.д. Недостоверные сведения – это неполные, 
неточные сведения, которые показывают лишь часть реальных 
событий. 

Если индивидуальный предприниматель либо руководитель ор-
ганизации представил кредитору заведомо ложные сведения о хо-
зяйственном положении либо финансовом состоянии индивиду-
ального предпринимателя или организации не с целью хищения 
денежных средств, а с целью получения кредита либо льготных 
условий кредитования, намереваясь при этом исполнить договор-
ные обязательства, то его действия в случае причинения им круп-
ного ущерба кредитору следует квалифицировать по ч. 1 ст. 176 
УК РФ. 

Мошенничество в сфере кредитования окончено в момент по-
лучения виновным реальной возможности пользоваться или рас-
поряжаться похищенными денежными средствами. Эта возмож-
ность возникает с момента получения виновным наличных денеж-
ных средств. Если же предметом преступления были безналичные 
денежные средства, мошенничество в сфере кредитования оконче-
но с момента зачисления денег на банковский счет лица, завла-
девшего ими путем обмана, либо на счета других лиц, на которые 
похищенные денежные средства поступили в результате преступ-
ных действий виновного. 

Субъект мошенничества в сфере кредитования – физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, заключившее с 
банком или иным кредитором кредитный договор. 
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Мошенничество при получении выплат (ст. 1592 УК РФ) 
По ст. 1592 УК РФ квалифицируется хищение денежных средств 

или иного имущества в форме мошенничества, связанное с незакон-
ным получением социальных выплат, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Предмет преступления – денежные средства, иное имущество 
(специальный транспорт, продукты питания, лекарственные сред-
ства, технические средства реабилитации), предоставляемые в ка-
честве мер социального обеспечения населения за счет средств 
бюджетной системы РФ. Верховный Суд РФ в постановлении от 
30.11.2017 № 48 указал, что для целей ст. 1592 УК РФ к социаль-
ным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, 
компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобре-
тения или строительства жилого помещения, на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семей-
ного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, 
технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок 
и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания. Не 
относятся к социальным выплатам по смыслу ст. 1592 УК РФ гран-
ты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организаци-
ям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, 
субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. 
Мошенничество при получении указанных выплат квалифициру-
ется по ст. 159 УК РФ (п. 15). 

Объективная сторона заключается в хищении денежных 
средств или иного имущества при получении социальных выплат 
(пособий, субсидий, пенсий, компенсаций), установленных зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, путем представ-
ления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно 
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных вы-
плат. Обман (как активный, так и пассивный) должен относиться к 
обстоятельствам, служащим основанием для осуществления тех 
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или иных социальных выплат. К заведомо ложным и (или) недо-
стоверным сведениям могут относиться сведения о личности по-
лучателя, состоянии его здоровья, о наличии у него детей, ижди-
венцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности 
трудоустройства. 

Заведомо ложные, недостоверные сведения должны быть пред-
ставлены в органы исполнительной власти, учреждения или орга-
низации, уполномоченные принимать решения о производстве вы-
платы. Эти органы, учреждения или организации являются и адре-
сатом умолчания о фактах, влекущих прекращение получения со-
циальных выплат. 

Преступление окончено с момента, когда лицо получило реаль-
ную возможность пользоваться и распоряжаться переданным ему 
имуществом. Если лицо путем представления заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах 
получило документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), 
подтверждающий его право на получение социальных выплат, од-
нако по независящим от него обстоятельствам фактически не вос-
пользовалось им для получения социальных выплат, содеянное 
следует квалифицировать, в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ, как 
приготовление к мошенничеству при получении выплат, если об-
стоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел лица был 
направлен на использование данного документа для совершения 
преступлений, предусмотренных ч. 3 или 4 ст. 1592 УК РФ. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 1592 УК РФ, 
может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на по-
лучение социальных выплат, так и обладающее таким правом 
(например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, 
влияющих на размер выплат) (п. 16). 

 
Мошенничество с использованием электронных средств 

платежа (ст. 1593 УК РФ) 
В соответствии с Законом о национальной платежной системе 

электронное средство платежа – это средство и (или) способ, которые 
позволяют клиенту оператора по переводу денежных средств состав-
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лять, удостоверять, передавать распоряжения для перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, элек-
тронных носителей информации (в том числе платежных карт), а 
также других технических устройств (ч. 19 ст. 3 Федерального закона 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ). Распространенным электронным средством 
платежа является банковская карта. К таким средствам платежа мож-
но отнести Яндекс.Деньги, WebMoney, систему «Клиент-банк». 

С объективной стороны преступление – хищение, совершае-
мое, как правило, с использованием поддельной или принадлежа-
щей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной кар-
ты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой 
или иной организации. Платежные карты (кредитные, расчетные, 
иные) – средство совершения преступления. Используемая для 
совершения хищения платежная карта должна быть либо поддель-
ной, либо принадлежащей другому лицу. Подделка может быть 
как полной, так и частичной. Способ и качество подделки не вли-
яют на квалификацию содеянного. Принадлежащая другому лицу 
платежная карта – это карта, на которую у виновного нет ни дей-
ствительного, ни предполагаемого права. К ней следует относить 
как похищенную, так и найденную платежную карту.  

Способ совершения преступления – обман уполномоченного ра-
ботника кредитной, торговой или иной организации. Уполномочен-
ный работник – это лицо, на которое возложены обязанности по кон-
сультированию (клиентов кредитной организации, покупателей, за-
казчиков), приему платежей, передаче товаров и т.д. Обман может 
заключаться как в сообщении заведомо ложных сведений о принад-
лежности карты виновному, так и в умолчании о незаконном владе-
нии им платежной картой. Если выдача наличных денежных средств 
с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 
карты осуществлялась посредством банкомата, без участия уполно-
моченного работника кредитной организации, содеянное не образует 
мошенничества и квалифицируется по ст. 158 УК РФ как кража.  

В случае, когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транс-
портировало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо 
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непригодные к использованию, однако по независящим от него 
обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть ква-
лифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовле-
ние к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о 
том, что эти действия были направлены на совершение преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 159 УК РФ (п. 18). 

 
Мошенничество в сфере страхования (ст. 1595 УК РФ) 
С объективной стороны преступление представляет собой хи-

щение чужого имущества путем обмана относительно наступления 
страхового случая (например, представление заведомо ложных све-
дений о наличии обстоятельств, подтверждающих наступление 
страхового случая, инсценировка дорожно-транспортного происше-
ствия, несчастного случая, хищения застрахованного имущества), а 
равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате стра-
хователю или иному лицу (представление ложных сведений с за-
вышенным расчетом размера ущерба по имевшему место в действи-
тельности страховому случаю). Обман может выражаться как в ак-
тивных действиях, так и в бездействии (страхователь намеренно не 
сообщает страховщику о существенных дефектах страхуемого 
имущества, обусловивших впоследствии порчу этого имущества). 

Преступление окончено с момента получения виновным стра-
хового возмещения. Если же лицу не удалось завладеть чужими 
денежными средствами, содеянное следует квалифицировать как 
покушение на преступление.  

Субъект преступления – лицо, выполнившее объективную 
сторону преступления (страхователь, лицо, в пользу которого вы-
плачивается страховое возмещение, лицо, представляющее инте-
ресы страховщика, эксперт, вступивший в сговор с выгодоприоб-
ретателем). 

 
Мошенничество в сфере компьютерной информации 

(ст. 1596 УК РФ) 
Объективная сторона включает деяние, последствие, причин-

но-следственную связь между ними. Хищение совершается путем 
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ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной ин-
формации либо иного вмешательства в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации 
или информационно-телекоммуникационных сетей. В ст. 1596 
УК РФ не упомянуты обман и злоупотребление доверием как спо-
собы совершения преступления. Из этого следует, что они не яв-
ляются обязательными признаками объективной стороны мошен-
ничества в сфере компьютерной информации. Для квалификации 
содеянного по ст. 1596 УК достаточно, чтобы имущество было по-
хищено посредством вмешательства в функционирование компью-
терных, коммуникационных систем. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 30.11.2017 
№ 48 разъяснил, что по смыслу статьи 1596 УК РФ вмешатель-
ством в функционирование средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации или информационно-телекомму-
никационных сетей признается целенаправленное воздействие 
программных и (или) программно-аппаратных средств на серверы, 
средства вычислительной техники (компьютеры), в том числе пе-
реносные (портативные) – ноутбуки, планшетные компьютеры, 
смартфоны, снабженные соответствующим программным обеспе-
чением, или на информационно-телекоммуникационные сети, ко-
торое нарушает установленный процесс обработки, хранения, пе-
редачи компьютерной информации, что позволяет виновному или 
иному лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приобре-
сти право на него. Пленум также отметил, что мошенничество в 
сфере компьютерной информации, совершенное посредством не-
правомерного доступа к компьютерной информации или посред-
ством создания, использования и распространения вредоносных 
компьютерных программ, требует дополнительной квалификации 
по ст. 272, 273, 2741 УК РФ (п. 20). 

В случаях, когда хищение совершается путем использования 
учетных данных собственника или иного владельца имущества 
независимо от способа получения доступа к таким данным (тайно 
либо путем обмана воспользовался телефоном потерпевшего, 
подключенным к услуге «мобильный банк», авторизовался в си-
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стеме интернет-платежей под известными ему данными другого 
лица и т.п.), такие действия подлежат квалификации как кража, 
если виновным не было оказано незаконного воздействия на про-
граммное обеспечение серверов, компьютеров или на сами ин-
формационно-телекоммуникационные сети. При этом изменение 
данных о состоянии банковского счета и (или) о движении де-
нежных средств, происшедшее в результате использования ви-
новным учетных данных потерпевшего, не может признаваться 
таким воздействием (п. 21). 

Если хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество осуществляется путем распространения заведо-
мо ложных сведений в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая интернет (например, создание поддельных сайтов 
благотворительных организаций, интернет-магазинов, использова-
ние электронной почты), то такое мошенничество следует квали-
фицировать по ст. 159, а не 1596 УК РФ (п. 21). 

Субъективную сторону мошенничества в сфере компьютерной 
информации образует прямой умысел на завладение чужим иму-
ществом посредством незаконного вторжения в функционирова-
ние средств компьютерной информации.  

 
Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 
Это хищение чужого имущества, вверенного виновному. Вве-

ренным считается имущество, которое находится в правомерном 
владении или ведении виновного, передано ему собственником 
или законным владельцем для осуществления полномочий распо-
ряжения, управления, доставки, пользования или хранения. Лицо, 
которому имущество вверено, может наделяться в отношении 
имущества как рядом полномочий, так и одним из них. 

Основанием перехода чужого имущества в правомерное владе-
ние виновного может быть договор, предполагающий передачу 
имущества для определенного назначения, поручение, принимае-
мое виновным в порядке служебного задания или возлагаемое на 
него законом, распоряжением органов власти или управления. 
Определенные полномочия в отношении имущества лицо может 
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иметь в силу занимаемой должности. Вверение имущества, как 
правило, оформляется документально (договором, приказом, рас-
поряжением).  

При присвоении виновный присоединяет вверенное имущество 
к своему и незаконно удерживает его. Присвоение окончено с мо-
мента перехода имущества в его противозаконное владение. На 
практике этот момент констатируется при неисполнении винов-
ным обязанности передать вверенное имущество, предъявить или 
возвратить его по требованию собственника или законного вла-
дельца, надлежащих органов или их представителей.  

Растрата состоит в противоправном издержании вверенного 
имущества. При растрате имущество отчуждается, расходуется, по-
требляется виновным. Последний может продать, подарить вещь, 
передать ее в счет погашения долга, отдать имущество взаймы, из-
расходовать чужие деньги на свои нужды, потребить продукты пи-
тания и т.д. Растрата окончена с момента противоправного отчуж-
дения, израсходования или потребления имущества, в отношении 
которого виновный был наделен определенными правомочиями. 

При растрате о корыстной цели (цели обратить чужое имуще-
ство в свою пользу или пользу других лиц) говорят сами действия 
лица, противоправно истратившего, потребившего, передавшего 
другим лицам вверенное имущество.  

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении «О судебной прак-
тике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснил: 
«Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме при-
своения или растраты, суд должен установить обстоятельства, под-
тверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, без-
возмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вве-
ренное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. 
Направленность умысла в каждом подобном случае должна опреде-
ляться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например 
таких, как наличие у лица реальной возможности возвратить имуще-
ство его собственнику, совершение им попыток путем подлога или 
другим способом скрыть свои действия. При этом судам необходимо 
учитывать, что частичное возмещение ущерба потерпевшему само по 
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себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на 
присвоение или растрату вверенного ему имущества».  

Присвоение следует отличать от временного позаимствования 
имущества, при котором лицо незаконно пользуется имуществом, 
намереваясь в дальнейшем возместить его стоимость либо возвра-
тить это имущество собственнику. 

Субъект присвоения и растраты – лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, которому чужое имущество было вверено юридическим 
или физическим лицом на законном основании с определенной це-
лью либо для определенной деятельности. Им может быть как част-
ное лицо, наделенное собственником или законным владельцем те-
ми или иными полномочиями в отношении имущества, так и долж-
ностное лицо, а также лицо, выполняющее управленческие функции 
в коммерческой или иной организации. Последние в случае исполь-
зования для совершения преступления своего служебного положе-
ния несут ответственность по ч. 3 ст. 160 УК РФ.  

Лица, не обладающие в отношении чужого имущества полно-
мочиями распоряжения, управления, доставки, пользования или 
хранения, но имеющие к нему доступ в силу выполняемой работы 
или иных обстоятельств, в случае тайного хищения имущества 
несут ответственность по ст. 158 УК РФ. 

 
Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию (ст. 158.1 УК РФ) 
Хищение чужого имущества стоимостью не более 2 500 руб., 

совершенное путем кражи, мошенничества, присвоения или рас-
траты без квалифицирующих признаков, влечет ответственность 
по ст. 7.27 КоАП РФ. Если стоимость имущества, похищенного 
путем кражи, мошенничества (за исключением ч. 5 ст. 159 УК РФ), 
присвоения или растраты, составляет не более 2 500 руб., а винов-
ный является лицом, подвергнутым административному наказа-
нию за мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 
1 тыс. руб., но не более 2 500 руб., и в его действиях отсутствуют 
признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159, ч. 2, 3 
и 4 ст. 1591, ч. 2, 3 и 4 ст. 1592, ч. 2, 3 и 4 ст. 1593, ч. 2, 3 и 4 
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ст. 1595, ч. 2, 3 и 4 ст. 1596, ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ, а содеянное 
подлежит квалификации по ст. 1581 УК РФ. 

 
Грабеж (ст. 161 УК РФ) 
Грабеж характеризуется открытым изъятием чужого имуще-

ства. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъяснено, что 
«открытым хищением чужого имущества, предусмотренным 
ст. 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совер-
шается в присутствии собственника или иного владельца имуще-
ства либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это 
преступление, сознает, что присутствующие при этом лица пони-
мают противоправный характер его действий независимо от того, 
принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет».  

Изъятие имущества при грабеже должно быть открытым не 
только объективно, но и субъективно – виновный должен осозна-
вать, что он действует заметно, открыто для окружающих.  

При грабеже изъятие имущества является открытым, как пра-
вило, с начального момента действий виновного. Но в некоторых 
случаях грабеж, как уже отмечалось, образует действия, начавши-
еся тайно, но ставшие открытыми (до их завершения) для потер-
певшего или посторонних лиц. 

 
Разбой (ст. 162 УК РФ) 
Разбой предполагает нападение в целях хищения чужого иму-

щества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Объективная сторона выражается в насильственном воздей-
ствии (физическом или психическом) на потерпевшего. Физиче-
ское насилие должно быть опасным для жизни или здоровья. 
К нему относится насилие, которое повлекло причинение тяжкого, 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здо-
ровья. Этот вред (за исключением тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевшего) охватывается 
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составом разбоя и дополнительной квалификации по ст. 111, 115, 
112 УК РФ не требует. 

Опасным для жизни или здоровья признается и насилие, не 
причинившее вреда здоровью потерпевшего, но создавшее в мо-
мент его применения реальную опасность для его жизни или здо-
ровья. В судебной практике к такому виду насилия относят сдав-
ливание веревкой, шнуром или руками шеи потерпевшего, вытал-
кивание человека во время движения из вагона поезда, кабины ав-
томобиля, длительное удержание под водой, надевание на голову 
воздухонепроницаемого пакета. К насилию, опасному для жизни 
или здоровья потерпевшего, следует относить и введение в орга-
низм потерпевшего против его воли сильнодействующего, ядови-
того или одурманивающего вещества.  

Нападение может быть как открытым (внезапным или ожида-
емым), так и скрытным (удар сзади, выстрел из засады, введение 
в организм потерпевшего путем обмана сильнодействующего 
вещества).  

Угроза – это устрашение неминуемым применением физиче-
ского насилия, опасного для жизни или здоровья (убить, причи-
нить тяжкий, средний, легкий вред здоровью). Виновный может 
угрожать словом, жестом, демонстрацией оружия, иными предме-
тами, другими действиями, выражающими намерения виновного. 
Угроза должна быть наличной и реальной. Ее цель – принуждение 
потерпевшего к отказу от сопротивления при захвате его имуще-
ства, к передаче имущества нападающему. При этом не имеет зна-
чения, имел ли виновный действительное намерение и фактиче-
скую возможность осуществить угрозу. Для оценки содеянного 
как разбоя достаточно, чтобы она создавала убеждение в полной ее 
реальности, в решимости преступника осуществить угрозу, если 
он встретит противодействие со стороны потерпевшего. Опреде-
ляя характер угрозы, ее действенность, необходимо учитывать как 
субъективное восприятие угрозы потерпевшим, так и субъектив-
ное отношение к угрозе самого нападающего (он должен рассчи-
тывать на нее как на средство, достаточное для достижения цели 
завладения чужим имуществом). Надо учитывать и объективные 
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обстоятельства преступления (место, время его совершения, чис-
ленность преступников, формы выражения угрозы).  

Насилие при разбое может применяться как к собственнику, 
иному владельцу имущества, так и к другим лицам (членам семьи 
потерпевшего; лицам, в ведении которых находится имущество; 
лицам, которые, как полагает преступник, могут помешать ему 
совершить преступление). Насилие может применяться до или в 
процессе изъятия имущества. Если же насилие применяется для 
того, чтобы избежать задержания за уже совершенное преступле-
ние против собственности, состава разбоя нет. В этом случае соде-
янное образует совокупность преступлений: преступление против 
собственности (кража, мошенничество, грабеж) и преступление 
против личности либо против порядка управления.  

 
Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ) 
Хищение предметов, имеющих особую ценность, выделено в 

Уголовном кодексе по предмету преступления. Особая ценность 
предметов или документов определяется их уникальностью, ис-
ключительностью, неповторимостью. Особая историческая, науч-
ная, художественная или культурная ценность предметов или до-
кументов должна определяться на основе экспертного заключения 
с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но их 
значимости для истории, науки и культуры.  

Объективная сторона состоит в противоправном безвозмезд-
ном изъятии предметов или документов, имеющих особую цен-
ность, из чужого законного владения и (или) обращении их в поль-
зу виновного или других лиц. Способ хищения может быть тай-
ным или открытым, насильственным или ненасильственным; хи-
щение может быть совершено путем обмана или злоупотребления 
доверием. Способ преступления не влияет на решение вопроса о 
моменте окончания хищения предметов или документов, имею-
щих особую ценность; состав преступления, предусмотренный 
ст. 164 УК РФ, сконструирован как материальный. Поэтому в слу-
чае хищения данных предметов или документов путем как кражи, 
мошенничества, присвоения, растраты, грабежа, так и разбоя пре-
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ступление окончено с момента, когда похищенное поступило в 
незаконное владение виновного или других лиц и они получили 
реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по 
своему усмотрению.  

 
§ 4. Квалифицированные виды хищения 

 
Хищение, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору (части вторые ст. 158, 1591, 1593, 1595, 1596, 160, 161, 162, 
164 УК РФ) предполагает непосредственное участие в этом двух и 
более вменяемых лиц, достигших ко времени совершения пре-
ступления возраста уголовной ответственности, заранее догово-
рившихся о совместном его совершении. Для юридической оценки 
деяния значимо содержание сговора относительно основных при-
знаков состава преступления. Так, совершение разбоя по предва-
рительному сговору группой лиц можно вменять лишь в случае, 
если будет установлено, что группа лиц предварительно договори-
лась о совершении хищения с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Совместное совершение хищения означает, что два и более ли-
ца непосредственно выполняют объективную сторону преступле-
ния. При этом не обязательно, чтобы каждый из соисполнителей 
полностью выполнил объективную сторону преступления, доста-
точно, чтобы соисполнитель хотя бы частично выполнил действия, 
образующие объективную сторону того или иного хищения. Так, 
при грабеже один из соисполнителей может применять к потер-
певшему насилие (физическое или психическое), другой – отби-
рать в это время у него имущество. В случае совершения разбоя, 
сопряженного с проникновением в жилище, помещение, иное хра-
нилище, один из преступников может взламывать двери, второй – 
применять к потерпевшему насилие, третий – завладевать имуще-
ством.  

Присвоение или растрату, как разъяснил Пленум Верховного 
Суда РФ в постановлении «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате», надлежит считать совер-
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шенным группой лиц по предварительному сговору в случае, если 
в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие при-
знакам специального субъекта, заранее договорившиеся о сов-
местном совершении преступления. 

Хищение, совершенное организованной группой, необходи-
мо определять в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ. Действия участ-
ников организованной группы образуют соисполнение хищения 
(независимо от роли того или иного лица в содеянном).  

В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ хищение 
признается совершенным в крупном размере в случае завладе-
ния имуществом, стоимость которого превышает 250 тыс. руб.; в 
особо крупном размере – 1 млн руб. Применительно к мошен-
ничеству (ст. 1591, 1593, 1595, 1596 УК РФ) крупным размером 
признается стоимость имущества, превышающая 1,5 млн руб.; 
особо крупным – 6 млн руб. (примечание к ст. 1591 УК РФ). При 
определении стоимости похищенного имущества следует исхо-
дить из его фактической стоимости на момент совершения пре-
ступления. При отсутствии сведений о цене похищенного его 
стоимость может быть установлена на основании заключения 
экспертов. Решая вопрос о квалификации действий лиц, совер-
шивших хищение группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой, по признакам «в крупном размере» или 
«в особо крупном размере», следует исходить из общей стоимо-
сти похищенного ими.  

Как хищение в крупном или особо крупном размере должно 
квалифицироваться совершение нескольких хищений имущества, 
если они осуществлены одним способом и при обстоятельствах, 
свидетельствующих об умысле совершить хищение в указанных 
размерах. 

Кража, мошенничество, совершенные с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денежных средств, своим 
предметом имеют: 1) безналичные денежные средства, находящи-
еся на счете (расчетном, текущем, сберегательном и др.), открыва-
емом банком для физических и юридических лиц; 2) безналичные 
денежные средства, учитываемые кредитными организациями без 
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открытия банковского счета и переводимые с использованием 
электронных средств платежа. 

Уничтожение при хищении предметов или документов, име-
ющих особую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность, означает их истребление в качестве объек-
та внешнего мира, утрату ими особой ценности для истории, куль-
туры, науки. Разрушение представляет собой разновидность уни-
чтожения, оно предполагает утрату тем или иным объектом своей 
целостности. Под порчей понимается утрата предметами или до-
кументами тех или иных свойств как объектов исторического, 
культурного наследия. 

Субъективная сторона хищения предметов, имеющих особую 
ценность, повлекшего их уничтожение, порчу или разрушение, 
предполагает как умышленное, так и неосторожное отношение 
виновного к последствиям совершенного им деяния. 

Кража, грабеж, разбой, совершенные с проникновением в 
жилище, помещение либо иное хранилище, – это противоправ-
ное тайное либо открытое в них вторжение с целью совершения 
кражи, грабежа или разбоя. Проникновение с внешней (объектив-
ной) стороны может быть как ненасильственным, так и насиль-
ственным, осуществляться как непосредственно, так и опосредо-
ванно (без входа в жилище, помещение или иное хранилище с ис-
пользованием для изъятия имущества каких-либо технических 
приспособлений, дрессированных животных, лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 
других предусмотренных законом обстоятельств). Незаконность 
проникновения означает, что в жилом или нежилом помещении 
либо ином хранилище оказывается лицо, не имеющее на то право-
мочий либо согласия собственника, владельца помещения или 
строения, иных лиц, ведающих жилым или нежилым помещением, 
иным хранилищем на законном основании. 

Понятия жилища, помещения и хранилища даны соответствен-
но в примечаниях к ст. 139 и 158 УК РФ.  

При квалификации кражи, грабежа, разбоя как совершенных с 
незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хра-
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нилище необходимо выяснить, с какой целью виновный в них 
оказался и когда у него возник умысел на завладение чужим 
имуществом. Если виновный находился в них правомерно, не 
имея намерения совершить хищение, но затем совершил одно из 
указанных преступлений, квалифицирующий признак «незакон-
ное проникновение» в его действиях отсутствует. Если лицо, со-
вершая кражу, грабеж или разбой с незаконным проникновением 
в жилище, помещение либо иное хранилище, умышленно уни-
чтожило или повредило двери, замки и т.п., а равно иное имуще-
ство потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (напри-
мер, мебель, бытовую технику и другие вещи), содеянное в слу-
чае причинения значительного ущерба следует дополнительно 
квалифицировать по ст. 167 УК РФ. 

Под значительным ущербом, причиняемым кражей, мошен-
ничеством, присвоением или растратой, понимается ущерб, замет-
но сказывающийся на имущественном достатке потерпевшего.  

В примечании 2 к ст. 158 УК сказано, что значительный ущерб 
гражданину определяется с учетом его имущественного положе-
ния, но не может составлять менее 5 000 руб. Пленум Верховного 
Суда РФ в постановлении от 27.12.2002 № 29 «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое» разъяснил, что при ква-
лификации кражи по признаку причинения гражданину значи-
тельного ущерба судам следует учитывать имущественное поло-
жение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его 
значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, 
наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов 
семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Если ущерб, 
причиненный в результате кражи, не превышает 5 000 руб. либо не 
наступил по обстоятельствам, не зависящим от виновного, содеян-
ное может квалифицироваться как покушение на кражу с причине-
нием значительного ущерба гражданину при условии, что умысел 
виновного был направлен на кражу имущества в таком размере. 

При мошенничестве, повлекшем лишение права граждани-
на на жилое помещение, потерпевший утрачивает право соб-
ственности на жилое помещение (изолированное помещение, жи-
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лой дом, квартиру, часть квартиры, комнату в жилом доме или 
квартире) или право пользования этим помещением. 

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 30.11.2017 
№ 48 отметил, что если в результате мошенничества гражданин 
лишился права на жилое помещение, то действия виновного 
надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ независимо от 
того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего един-
ственным и (или) использовалось ли оно потерпевшим для соб-
ственного проживания. Те обстоятельства, что данное помещение 
не соответствует санитарным, техническим и иным нормам, не-
пригодно для проживания, на квалификацию содеянного не влия-
ют. В качестве жилого помещения не могут рассматриваться объ-
екты, не являющиеся недвижимым имуществом, – палатки, авто-
прицепы, дома на колесах, строительные бытовки, иные помеще-
ния, строения и сооружения, не входящие в жилищный фонд. 

Под использованием служебного положения при мошенниче-
стве, присвоении или растрате понимается использование служа-
щим для завладения чужим имуществом своих служебных прав, 
обязанностей, функций (организационно-распорядительных, адми-
нистративно-хозяйственных). К лицам, использующим свое слу-
жебное положение при совершении мошенничества, присвоения 
или растраты, относятся должностные лица, обладающие признака-
ми, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государ-
ственные или муниципальные служащие, не являющиеся должност-
ными лицами, лица, выполняющие управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, служащие этих организаций.  

При краже, совершенной из одежды, сумки или другой руч-
ной клади, находившихся при потерпевшем, виновный похища-
ет имущество из карманов одежды потерпевшего или предметов 
(сумки, чемодана, портфеля, рюкзака и т.п.), находившихся в ру-
ках последнего или в непосредственной близости от него. Как от-
метил Верховный Суд РФ, особенности состояния потерпевшего 
(например, сон, опьянение, потеря сознания, психическое рас-
стройство и т.п.) значения для квалификации преступления по 
п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ не имеют, так как использование субъек-
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том преступления состояния потерпевшего не исключает его 
умысла на хищение из одежды, сумки или другой ручной клади и 
лишь указывает на тайный характер такого хищения. 

Если лицо совершает кражу из одежды, сумки или другой 
ручной клади после наступления смерти потерпевшего, его дей-
ствия в этой части не образуют указанного квалифицирующего 
признака. 

Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопрово-
да, газопровода. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 
27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» разъяснил: «Если в ходе совершения кражи нефти, нефте-
продуктов, газа из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопро-
вода путем врезок в трубопроводы происходит их разрушение, по-
вреждение или приведение в негодное для эксплуатации состояние, 
а также технологически связанных с ними объектов, сооружений, 
средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение их нормальной работы, то содеянное 
подлежит квалификации по совокупности преступлений, преду-
смотренных п. “б” ч. 3 ст. 158 и ст. 2153 УК РФ». 

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, приме-
няемым при грабеже, следует понимать побои или совершение 
иных насильственных действий, связанных с причинением потер-
певшему физической боли либо ограничением его свободы (свя-
зывание рук, применение наручников, оставление в закрытом по-
мещении). Как насильственный грабеж судебная практика расце-
нивает открытое завладение чужим имуществом, сопряженное с 
введением в организм потерпевшего вещества, не представляюще-
го опасности для его жизни или здоровья.  

Угроза применения насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, – это устрашение, запугивание потерпевшего возмож-
ным нанесением побоев, совершением других насильственных 
действий, связанных с причинением потерпевшему физической 
боли либо ограничением его свободы.  

Насилие при грабеже (физическое, психическое) представляет 
собой средство изъятия чужого имущества или средство его удер-
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жания непосредственно после изъятия. Оно предшествует завла-
дению чужим имуществом или сопутствует ему.  

От применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
следует отличать применение физических усилий для непосред-
ственного захвата имущества (так называемый рывок). При рывке 
виновный применяет физическую силу не к потерпевшему, а к его 
имуществу (срывает цепочку с шеи, браслет с руки, шапку с голо-
вы, вырывает сумку из руки). 

Применение оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия при разбое, означает, что с их помощью виновный 
осуществляет физическое насилие, устрашает жертву. Оружие – 
это устройство и предметы, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели. Предметы, используемые в каче-
стве оружия, – это всякого рода предметы (помимо собственно 
оружия), по своим объективным свойствам способные причинить 
вред здоровью или жизни человека. Как сказано в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое», «под предметами, используемыми в ка-
честве оружия, понимаются любые материальные объекты, кото-
рыми могли быть причинены смерть или вред здоровью потер-
певшего (перочинный или кухонный нож, топор и т.п.), а также 
иные предметы, применение которых создавало реальную опас-
ность для жизни или здоровья потерпевшего, например механиче-
ские распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 
раздражающими веществами». К предметам, используемым в ка-
честве оружия, следует относить взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, 
ацетон и др.). Их поражающие свойства исключительно высоки, 
сопоставимы с поражающими свойствами оружия. К предметам, 
используемым в качестве оружия, относится заведомо негодное 
или незаряженное огнестрельное, пневматическое, газовое оружие, 
примененное для причинения вреда здоровью потерпевшего по-
средством нанесения ему ударов.  

Если виновный угрожал заведомо негодным или незаряженным 
оружием или его имитацией, не намереваясь использовать эти 
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предметы для причинения телесных повреждений, опасных для 
жизни или здоровья, его действия следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 162 УК РФ. Если потерпевший понимал, что ему угрожают не-
годным, незаряженным оружием или имитацией оружия, содеян-
ное образует грабеж. 

Пленум Верховного Суда РФ от 27.12.2002 рекомендовал квали-
фицировать как вооруженный разбой действия лица, совершившего 
нападение с целью хищения чужого имущества с использованием 
собак или других животных, представляющих опасность для жизни 
или здоровья человека, либо с угрозой применения насилия.  

Пункт «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ предусматривает в качестве по-
следствия преступления причинение тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего, признаки которого определены в ч. 1 ст. 111 УК РФ. 
Если при разбойном нападении был причинен указанный вред, 
повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, содеянное 
следует квалифицировать по совокупности преступлений (п. «в» ч. 
4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

 
§ 5. Преступления против собственности,  

не образующие хищения 
 

Вымогательство (ст. 163 УК РФ)  
Вымогательство – это понуждение (принуждение) потерпевше-

го к поведению, приносящему имущественную выгоду виновному 
или иному лицу, в пользу которого он действовал. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 
«О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 
УК РФ)» сказано, что к предмету вымогательства относится чужое 
имущество – вещи, включая наличные денежные средства, доку-
ментарные ценные бумаги, безналичные денежные средства, бездо-
кументарные ценные бумаги, имущественные права, в том числе 
права требования и исключительные права. Под правом на имуще-
ство, с передачей которого могут быть связаны требования при вы-
могательстве, понимается удостоверенная в документах возмож-
ность осуществлять правомочия собственника или законного вла-
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дельца в отношении определенного имущества. К другим действиям 
имущественного характера, на совершение которых направлено 
требование при вымогательстве, относятся действия, не связанные 
непосредственно с переходом права собственности или других вещ-
ных прав (в частности, производство работ или оказание услуг, яв-
ляющихся возмездными в обычных условиях гражданского оборо-
та, исполнение потерпевшим за виновного обязательств). 

Объективная сторона состоит из сложного действия, включа-
ющего в себя: требование передачи чужого имущества, права на 
чужое имущество или совершения других действий имуществен-
ного характера; угрозу применения насилия либо уничтожения 
или повреждения чужого имущества или распространения сведе-
ний, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведе-
ний, которые могут причинить существенный вред правам или за-
конным интересам указанных лиц.  

Иные сведения характеризуют личную или семейную тайну. 
Виновный может угрожать распространением как соответствую-
щих действительности, так и ложных сведений. Под распростра-
нением следует понимать сообщение таких сведений в какой-либо 
форме хотя бы одному лицу. Распространение образует их опуб-
ликование в печати, трансляция по радио и телевидению, демон-
страция в кинохроникальных программах, в сети Интернет и т.д.  

Предъявляя требование имущественного характера, виновный 
угрожает применить насилие, уничтожить или повредить имуще-
ство, распространить сведения в более или менее отдаленном бу-
дущем при условии, если потерпевший не выполнит предъявлен-
ного к нему требования виновного.  

Вымогательство окончено с момента доведения до сведения 
потерпевшего требований имущественного характера, сопряжен-
ных с названными в законе угрозами. Реализация угроз находит-
ся за рамками состава вымогательства и требует дополнительной 
квалификации по статьям УК РФ, предусматривающим ответ-
ственность за преступления против личности, за исключением 
случаев, когда физическое насилие применяется к потерпевшему 
или его близким в качестве средства, подкрепляющую основную 
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угрозу. В этих случаях содеянное квалифицируется либо по п. 
«в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («вымогательство, совершенное с приме-
нением насилия»), либо по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ («вымога-
тельство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего»). 

Вымогательство, сопряженное с умышленным лишением по-
терпевшего жизни, квалифицируется по ст. 163 и п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 

Субъективная сторона вымогательства предполагает прямой 
умысел. 

К квалифицирующим признакам вымогательства (помимо при-
менения насилия, причинения тяжкого вреда здоровью потерпев-
шего) Уголовный кодекс отнес совершение вымогательства: груп-
пой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 163); в круп-
ном размере (п. «г» ч. 2 ст. 163); организованной группой (п. «а» 
ч. 3 ст. 163); в целях получения имущества в особо крупном раз-
мере (п. «б» ч. 3 ст. 163). Содержание этих квалифицирующих 
признаков аналогично содержанию соответствующих квалифици-
рующих признаков хищения.  

Вымогательство в виде требования передачи чужого имущества 
под угрозой применения насилия необходимо отграничивать от 
насильственного грабежа и разбоя. При их совершении угроза яв-
ляется средством завладения чужим имуществом или его удержа-
ния, при вымогательстве – средством принуждения потерпевшего 
к совершению в будущем, более или менее отдаленном, действий 
имущественного характера. 

 
Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) 
Объективная сторона преступления включает деяние, послед-

ствие (причинение имущественного ущерба) и причинно-
следственную связь между ними. 

Обман и злоупотребление доверием исключают получение соб-
ственником или законным владельцем тех доходов (денег, ценных 
бумаг, вещей), которые они получили бы при обычных условиях 
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гражданского оборота. Обман или злоупотребление доверием мо-
гут выражаться в представлении лицом подложных документов, 
освобождающих от уплаты обязательных платежей (кроме указан-
ных в ст. 194, 198, 199 УК РФ), от платы за коммунальные услуги, 
в изменении показаний приборов учета потребленных коммуналь-
ных услуг, в незаконном подключении к сетям теплоснабжения, 
электроснабжения.  

На практике как причинение ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием квалифицируют незаконное пользование 
электрической и тепловой энергией, услугами телефонной связи, 
незаконное получение услуг по сети Интернет, незаконное обра-
щение работником в свою пользу платежей, подлежащих передаче 
работодателю, использование в личных целях предоставленных по 
работе автотранспортных средств, машин или механизмов, укло-
нение от уплаты нотариальных тарифов, уклонение от уплаты за 
проезд.  

Преступление окончено в момент причинения собственнику 
или законному владельцу имущественного ущерба в крупном раз-
мере. Имущественный ущерб заключается в неполучении должно-
го, упущенной выгоде. В случаях незаконного использования чу-
жого имущества ущерб может выражаться, наряду с неполучением 
должного, и в уменьшении, утрате эксплуатационных свойств это-
го имущества. Ущербом в крупном размере признается ущерб, 
превышающий 250 тыс. руб. 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъективную сторону характеризует прямой умысел. Цель и 

мотив не являются обязательными признаками преступления.  
В ч. 2 ст. 165 УК РФ предусмотрена ответственность за причи-

нение имущественного ущерба, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору либо организованной группой, за при-
чинение особо крупного ущерба (превышающего 1 млн руб.). 
Причинение имущественного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления довери-
ем при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния обра-
зует административное правонарушение (ст. 7.27.1. КоАП РФ). 
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Неправомерное завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ) 

Предметом преступления являются: 
1) автомобиль – транспортная безрельсовая машина преимуще-

ственно на колесном ходу, приводимая в движение собственным 
двигателем (внутреннего сгорания, электрическим или паровым); 

2) иные механические транспортные средства (троллейбусы, 
трактора, мотоциклы, другие самоходные машины с двигателем 
внутреннего сгорания или электрическим двигателем, катера, мо-
торные лодки). 

Не являются предметом данного преступления мопеды, велоси-
педы, гребные лодки, гужевой транспорт. 

Объективная сторона выражается в неправомерном завладе-
нии чужим автомобилем или иным транспортным средством. За-
владение – это противозаконное изъятие имущества из владения 
собственника (законного владельца) и его обращение (переход) в 
противозаконное владение виновного. Способ завладения может 
быть тайным, открытым, обманным, насильственным. Неправо-
мерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-
ством предполагает его перемещение с места, на котором оно 
находилось, и поездку на нем. При этом для квалификации соде-
янного по ст. 166 УК РФ не имеет значения, кто именно управлял 
угнанным транспортным средством – сам ли виновный или же 
собственник (законный владелец) транспортного средства, вынуж-
денный это сделать помимо своей воли в результате применения к 
нему физического насилия или угрозы его применения. 

Преступление считается оконченным с момента отъезда либо 
перемещения транспортного средства с места, на котором оно 
находилось (стоянки, гаража, автопарка). Для квалификации угона 
как оконченного преступления не имеет значения, на какое рас-
стояние оно было перемещено.  

Неправомерность завладения автомобилем или иным транс-
портным средством означает, что виновный не имел ни действи-
тельного, ни предполагаемого права пользоваться ими. Судебная 
практика не усматривает неправомерного завладения в действиях 
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водителя, самовольно использовавшего закрепленное за ним 
транспортное средство для личной поездки, в действиях членов 
семьи владельца автомобиля, пользовавшихся этим автомобилем 
без согласия его владельца. Лица, совершившие угон транспортно-
го средства, нередко завладевают с целью присвоения находивши-
мися в транспортном средстве имуществом. Действия этих лиц 
образуют два преступления – угон транспортного средства и хи-
щение чужого имущества. 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 14 лет.  
Субъективная сторона предполагает прямой умысел. При 

этом необходимо, чтобы виновный не преследовал цели хищения 
транспортного средства, не намеревался присвоить его целиком 
или по частям. При угоне умысел виновного направлен на проти-
воправное временное пользование чужим транспортным сред-
ством без согласия его собственника или законного владельца. 

Часть 2 ст. 166 УК РФ предусматривает ответственность за 
угон: совершенный группой лиц по предварительному сговору 
(п. «а»); с применением насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. «в»). В ч. 3 
ст. 166 УК РФ установлена ответственность за деяния, совершенные 
организованной группой либо причинившие особо крупный ущерб; 
в ч. 4 – за угон, совершенный с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси-
лия. Их содержание (за исключением причинения особо крупного 
ущерба) аналогично содержанию соответствующих квалифициру-
ющих признаков хищения.  

Под причинением особо крупного ущерба понимается причинение 
собственнику или законному владельцу транспортного средства ре-
ального имущественного вреда на сумму, превышающую 1 млн руб. 
При квалификации содеянного как причинившего особо крупный 
ущерб следует исходить из фактически понесенных владельцем 
расходов, связанных с ремонтом найденного автомобиля в случае, 
если он был поврежден во время угона. Если технические повре-
ждения исключают возможность его восстановления и дальнейшей 
эксплуатации, размер причиненного ущерба исчисляется исходя из 



Глава 7. Преступления против собственности 

187 

фактической стоимости транспортного средства на день совершения 
преступления. В названных случаях дополнительной квалификации 
действий лица по ст. 168 УК РФ не требуется. 

 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества 

(ст. 167 УК РФ) 
Объективная сторона преступления включает: действие (без-

действие), уничтожающее или повреждающее чужое имущество; 
общественно опасное последствие в виде причинения значитель-
ного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества; причинную связь между деянием и наступившим по-
следствием. 

Уничтожение чужого имущества означает как его истребление 
в качестве объекта внешнего мира, так и приведение этого имуще-
ства в полную непригодность для использования по целевому 
назначению. Повреждение имущества – это утрата имуществом 
тех или иных полезных свойств, что делает его временно непри-
годным для использования по своему назначению. В отличие от 
уничтожения, представляющего собой безвозвратную потерю 
имущества, повреждение предполагает качественное ухудшение 
предмета, которое может быть устранено посредством ремонта, 
реставрации и т.п. 

Уничтожение или повреждение имущества может быть резуль-
татом действий, предполагающих механическое, физическое, хи-
мическое и другое энергетическое воздействие на материальные 
предметы, в результате чего прекращается их существование в 
прежнем виде (уничтожение имущества) либо существенно 
уменьшается их потребительская ценность (повреждение имуще-
ства). Уничтожение и повреждение имущества может быть и ре-
зультатом бездействия – неосуществления виновным необходи-
мых мер по защите имущества от разрушительного воздействия 
физических, химических, биологических и иных факторов. Обя-
занность совершения определенных действий по защите имуще-
ства может быть обусловлена договором, служебным положением 
лица, его предшествующим поведением.  
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Общественно опасное последствие в виде причинения значи-
тельного ущерба означает причинение потерпевшему (собствен-
нику, владельцу имущества) реального значительного имуще-
ственного ущерба. Значительность ущерба – оценочная категория. 
Поэтому для ответа на вопрос, является ли причиненный преступ-
лением имущественный ущерб значительным, следует исходить из 
стоимости уничтоженного или стоимости восстановления повре-
жденного имущества, значимости этого имущества для потерпев-
шего, например в зависимости от рода его деятельности и матери-
ального положения либо финансово-экономического состояния 
юридического лица, являющегося собственником или иным вла-
дельцем уничтоженного либо поврежденного имущества. При 
этом значительный ущерб гражданину не может составлять менее 
5 тыс. руб. (примечание 2 к ст. 158 УК РФ). 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ, – 
лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины.  

Уничтожение или повреждение имущества в целях воздействия на 
принятие решения органами власти или международными организа-
циями образует террористический акт (ст. 205 УК РФ); уничтожение 
или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения с целью подрыва экономической без-
опасности и обороноспособности РФ – диверсию (ст. 281 УК РФ). 

Часть 2 ст. 167 УК РФ предусматривает ответственность за 
умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, 
причинившее значительный ущерб: 1) совершенное из хулиган-
ских побуждений или путем поджога, взрыва либо иным обще-
опасным способом; 2) повлекшее по неосторожности смерть чело-
века или иные тяжкие последствия.  

Уничтожение и повреждение имущества из хулиганских по-
буждений – это деяния, мотив которых выражает пренебрежитель-
ное отношение виновного к правилам общежития, общепринятым 
нормам морали, праву собственности других лиц.  
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Поджог – это умышленное воспламенение предметов, состав-
ляющих чужое имущество. Взрыв представляет собой высвобож-
дение большого количества энергии в ограниченном объеме за ко-
роткий промежуток времени, разрушительно воздействующее на 
окружающую среду. Иной общеопасный способ – это затопление 
имущества, его бактериологическое, радиологическое, химическое 
загрязнение и т.д.  

Умышленные уничтожение и повреждение имущества с приме-
нением огня, взрывчатых веществ в условиях, исключающих их 
разрушительное воздействие на другие объекты или человека, сле-
дует квалифицировать по ч. 1 ст. 167 УК РФ (при условии причи-
нения потерпевшему значительного имущественного ущерба). 

Причинение смерти человеку при умышленном уничтожении 
или повреждении имущества предполагает вину в форме неосто-
рожности. К иным тяжким последствиям, причиненным по неосто-
рожности в результате умышленного уничтожения или поврежде-
ния имущества, относятся: причинение тяжкого вреда здоровью хо-
тя бы одного человека или средней тяжести вреда здоровью двух 
или более лиц; оставление потерпевших без жилья, средств к суще-
ствованию; длительная приостановка работы предприятия, учре-
ждения или организации; отключение потребителей от источников 
жизнеобеспечения – тепла, электроэнергии, газа, водоснабжения; 
причинение крупного, особо крупного имущественного ущерба. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, – 
лицо, достигшее возраста 14 лет.  

 
Уничтожение или повреждение имущества по неосторож-

ности (ст. 168 УК РФ) 
Ответственность за преступление наступает в случае уничто-

жения или повреждения по неосторожности чужого имущества в 
крупном размере (250 тыс. руб.). 

Способ совершения преступления – неосторожное обращение с 
огнем или иными источниками повышенной опасности. Оно мо-
жет заключаться как в нарушении специальных правил безопасно-
сти, так и в несоблюдении общих мер предосторожности при ис-
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пользовании источников воспламенения (огня), иных объектов 
(средств), особые свойства которых создают реальную угрозу при-
чинения вреда окружающим их объектам (взрывчатые, радиоак-
тивные, ядовитые, отравляющие, легковоспламеняющиеся веще-
ства, взрывные устройства, оружие, электрическая энергия высо-
кого напряжения, транспортные средства, строительные механиз-
мы и др.). В частности, неосторожное обращение с огнем или 
иными источниками повышенной опасности может заключаться в 
ненадлежащем обращении с источниками воспламенения вблизи 
горючих материалов, в эксплуатации технических устройств с де-
фектами (использование в лесу трактора без искрогасителя, остав-
ление без присмотра непогашенных печей, костров либо невыклю-
ченных электроприборов, газовых горелок и т.п.).  

Если в результате указанных действий наступила смерть чело-
века, содеянное следует квалифицировать по совокупности статей, 
предусматривающих ответственность за причинение смерти по 
неосторожности и уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности. 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 

вины.  
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Глава 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
§ 1. Общая характеристика преступлений  
в сфере экономической деятельности 

 
Переход России к рыночной экономике потребовал пересмотра 

отношений, которые необходимо охранять уголовно-правовыми 
средствами. Большинство составов, включенных в Главу 22 УК 
РФ, ранее не было известно советскому уголовному законодатель-
ству. Современное уголовно-правовое регулирование экономиче-
ской деятельности основывается на конституционных положениях, 
гарантирующих свободу законной экономической деятельности. 

УК РФ 1996 г. значительно реформировал систему преступлений 
в сфере экономической деятельности, которая существовала до его 
принятия. Во-первых, была проведена декриминализация целого 
ряда хозяйственных преступлений, таких как нарушение правил 
торговли, нарушение государственной дисциплины цен и др. 

Во-вторых, уточнение объектов отдельных преступных посяга-
тельств привело к тому, что некоторые составы преступлений бы-
ли перемещены в другие главы УК РФ. Например, нарушение за-
конодательства об охране природы (незаконная охота и др.) из 
числа хозяйственных по УК РСФСР 1960 г. отнесены УК РФ 
1996 г. к числу экологических преступлений. 

В-третьих, в УК РФ 1996 г. с учетом современных экономиче-
ских потребностей предусмотрено свыше пятидесяти составов пре-
ступлений, причем нормы главы постоянно совершенствуется, в нее 
включаются новые составы преступлений (например, ст. 2004 Зло-
употребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных или муниципальных нужд и др.). 

Глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельно-
сти» – самая большая в современном УК РФ. 



Уголовное право. Особенная часть 

192 

Родовой объект преступлений в сфере экономической деятель-
ности – общественные отношения, обеспечивающие соблюдение 
установленного законом порядка осуществления экономической 
деятельности. 

Непосредственным объектом преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности выступают общественные отношения, поставлен-
ные под охрану той или иной уголовно-правовой нормы, касающиеся 
конкретной сферы экономической деятельности. Составы некоторых 
преступлений содержат дополнительный непосредственный объект 
(например, ст. 169, 170 УК РФ). В ряде составов обязательным при-
знаком является предмет преступления. Например, товарный знак 
(ст. 180 УК РФ), налоги и сборы (ст. 198, 199 УК РФ). 

Объективная сторона большинства преступлений в сфере эко-
номической деятельности выражается активными действиями 
(например, незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), 
принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 
(ст. 179 УК РФ)). Некоторые преступления могут быть совершены 
путем бездействия (например, уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ)). 

Большинство составов экономических преступлений сконстру-
ировано по типу материальных, т.е. для признания преступления 
оконченным необходимо наступление предусмотренных законом 
общественно опасных последствий (например, незаконное пред-
принимательство (ст. 171 УК РФ), незаконная банковская деятель-
ность (ст. 172 УК РФ)). 

В других случаях для наличия оконченного преступления не 
требуется наступления определенных общественно опасных по-
следствий (например, воспрепятствование предпринимательской 
деятельности (ст. 169 УК РФ), легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенного преступным путем 
(ст. 174, 174.1 УК РФ)). Эти составы преступлений сконструиро-
ваны по типу формальных. 

Особенностью диспозиций большинство статей Главы 22 УК РФ 
является их бланкетный характер. Это значит, что при квалифика-
ции необходимо обращаться к нормам иных отраслей права – 
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гражданского, налогового, земельного и др. (ст. 169, 170, 171, 172, 
198, 199 и др.). 

С субъективной стороны преступления в сфере экономической де-
ятельности характеризуются умышленной формой вины. В некоторых 
составах преступлений в качестве обязательного признака субъектив-
ной стороны указывается на мотив и цель (ст. 170, 184 УК РФ и пр.). 

Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
16 лет. Ряд преступлений может быть совершен только специаль-
ным субъектом (например, воспрепятствование законной пред-
принимательской деятельности (ст. 169 УК РФ), регистрация неза-
конных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) и др.). 

В научной литературе существует множество классификаций 
преступлений в сфере экономической деятельности в зависимости 
от видового объекта. Наиболее удачной представляется классифи-
кация, предложенная Б.В. Волженкиным1, которой мы и будем 
придерживаться, несколько уточнив ее. 

По видовому объекту преступления в сфере экономической 
деятельности можно разделить на следующие группы: 

1) преступления, нарушающие общие принципы установленного 
порядка осуществления предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности (ст. 169, 170, 1701, 1702, 171, 1711, 1712, 1713, 
1714, 172, 1721, 1722,1731, 1732, 174, 1741, 175, 1911, 2003 УК РФ); 

2) преступления, нарушающие общий порядок получения и 
возврата кредита (ст. 176, 177 УК РФ); 

3) преступления, нарушающие отношения добросовестной кон-
куренции (ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184, 2004, 2005 УК РФ); 

4) преступления, нарушающие установленный порядок обра-
щения денег и ценных бумаг (ст. 185, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 
1856, 186, 187 УК РФ); 

5) преступления против установленного порядка внешнеэконо-
мической деятельности и таможенного контроля (ст.т. 189, 190, 
193, 1931, 194, 2001, 2002 УК РФ); 

                                                             
1 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголов-
ному праву России. М. : Юрид. центр Пресс, 2007. 765 с. 
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6) преступления против установленного порядка обращения 
драгоценных металлов, драгоценных камней и валютных ценно-
стей (ст. 191, 192 УК РФ); 

7) преступления, нарушающие установленный порядок осу-
ществления процедуры банкротства (ст. 195, 196, 197 УК РФ); 

8) преступления, против установленного порядка уплаты нало-
гов и (или) сборов (налоговые преступления) (ст. 198, 199, 1991, 
1992, 1993, 1994 УК РФ). 

 
§ 2. Преступления, нарушающие общие принципы  

установленного порядка осуществления  
предпринимательской и иной  
экономической деятельности 

 
Воспрепятствование законной предпринимательской или 

иной деятельности (ст. 169 УК РФ) 
Основной непосредственный объект – общественные отно-

шения, обеспечивающие свободу предпринимательской деятель-
ности. Дополнительный непосредственный объект – обществен-
ные отношения, обеспечивающие законность деятельности орга-
нов государственной власти, государственной службы или службы 
в органах местного самоуправления. 

Предпринимательской деятельностью могут заниматься граж-
дане (физические лица) без образования юридического лица, заре-
гистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и 
юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) 
в различных организационно-правовых формах, действующие на 
основе любой формы собственности. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется 
действиями или бездействием, направленными на создание каких-
либо препятствий, помех или создание таких условий, при кото-
рых предпринимательская деятельность становится невозможной 
или она существенно ограничивается. 

Диспозиция ч. 1 ст. 169 УК РФ предусматривает следующие 
признаки объективной стороны данного преступления: 



Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

195 

а) неправомерный отказ в регистрации индивидуального пред-
принимателя, коммерческой либо некоммерческой организации. 
Такая регистрация предусмотрена ст. 23, а также ст. 51 ГК РФ. Ее 
должны осуществлять налоговые инспекции в порядке, определяе-
мом федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (в ред. от 13.07.2015). 

Отказ в государственной регистрации, не основанный на нор-
мах упомянутых выше правовых актов, признается неправомер-
ным. Отказ регистрации по мотивам нецелесообразности создания 
юридического лица не допускается (п. 1 ст. 51 ГК РФ); 

б) уклонение от регистрации можно назвать разновидностью 
преступного бездействия, которое носит завуалированный характер 
по сравнению с прямым отказом. Например, неправомерное затяги-
вание процесса регистрации под надуманным предлогом (занятость 
сотрудников регистрирующего органа), отказ принять документы, 
истребование неустановленных законом документов и др. 

Между тем ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности 
(в ред. от 29.07.2017) устанавливает предельный срок регистрации – 
не более пяти рабочих дней со дня предоставления документов; 

в) неправомерный отказ выдать лицензию. Статья 17 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» содержит перечень видов деятель-
ности, на осуществление которых требуются лицензии. К таким 
видам деятельности можно отнести разработку вооружения и во-
енной техники, производство пиротехнических изделий, фарма-
цевтическую деятельность, производство лекарственных средств, 
негосударственную (частную) охранную деятельность, аудитор-
скую деятельность, производство табачных изделий и др. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии являются: нали-
чие в документах, представленных соискателем лицензии, недо-
стоверной или искаженной информации; несоответствие принад-
лежащих ему или используемых им объектов лицензионным тре-
бованиям и условиям (п. 9 ст. 9 данного закона); 
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г) уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии) 
предполагает невыдачу лицензии без достаточных оснований в 
установленный срок – 60 дней со дня подачи соответствующего 
заявления (п. 2 ст. 9 указанного закона); 

д) ограничение прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в зависимости от орга-
низационно-правовой формы. 

В соответствии со ст. 55 Конституции РФ никакое должностное 
лицо не имеет права ограничивать права и законные интересы ин-
дивидуального предпринимателя или юридического лица, если это 
ограничение не установлено законом. Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены только федеральным законом 
и только в той мере, в какой это необходимо для защиты основ 
конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, а также прав и законных интересов других лиц. 
Никакие другие ограничения права на предпринимательскую дея-
тельность недопустимы. 

Ограничение прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в зависимости от орга-
низационно-правовой формы означает дискриминационный под-
ход к различным субъектам предпринимательства с учетом ука-
занных особенностей. Оно может выражаться, например, в запре-
щении выдавать льготные кредиты частным организациям, анну-
лирование лицензий на ведение определенных видов деятельно-
сти, кроме государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, необоснованном установлении территориальных ограни-
чений деятельности производственных кооперативов и др.; 

е) незаконное ограничение самостоятельности либо иное неза-
конное вмешательство в деятельность индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица. 

Вмешательство государственных и муниципальных органов и их 
должностных лиц в деятельность субъектов предпринимательства 
допускается только в связи с реализацией установленных законами 
полномочий по ограничению монополистической деятельности и 
пресечению недобросовестной конкуренции, осуществлению госу-
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дарственного контроля и надзора за соблюдением обязательных 
требований государственных стандартов, пресечению нарушений 
правил торговли и в иных предусмотренных законом случаях. 

При этом закон (ч. 1 ст. 169 УК РФ) не конкретизирует виды 
(способы) вмешательства в предпринимательскую или иную дея-
тельность. Следовательно, они могут быть самыми разнообразны-
ми, но обязательно незаконными. 

Примером незаконного ограничения самостоятельности или 
иного незаконного вмешательства в деятельность индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица являются: навязыва-
ние заключения договоров с определенными субъектами предпри-
нимательской деятельности или на определенных условиях; при-
нуждение к приему на работу определенных лиц, указанных 
должностным лицом; вмешательство в ценовую политику индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица и др. 

Состав сконструирован как формальный, преступление счита-
ется оконченным с момента совершения указанных в диспозиции 
действий. 

Субъект преступления – должностное лицо, использующее 
свое служебное положение. Понятие должностного лица содер-
жится в п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ.  

Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской 
деятельности в форме неправомерного отказа в государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридическо-
го лица либо уклонения от их регистрации, неправомерного отказа 
в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление 
определенной деятельности либо уклонения от его выдачи может 
являться только должностное лицо регистрирующего либо лицен-
зирующего органа, которое уполномочено принимать решение о 
регистрации либо выдаче лицензии. Иные формы воспрепятство-
вания законной предпринимательской или иной деятельности мо-
гут совершаться любыми должностными лицами, использующими 
при этом свое служебное положение. 

С субъективной стороны преступление совершается умыш-
ленно. Субъект осознает, что использует свои должностные пол-



Уголовное право. Особенная часть 

198 

номочия вопреки интересам службы, предвидит возможность или 
неизбежность наступления последствий в виде существенного 
нарушения прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых интересов общества или государства и желает их 
наступления или сознательно допускает эти последствия либо от-
носится к ним безразлично. 

Мотивом данного преступления могут быть месть, стремление 
добиться определенных услуг, неверно понятые интересы службы, 
желание продемонстрировать свою власть и значимость и др. 

Использование служебного положения означает, что должност-
ное лицо совершает действие (бездействие), вытекающее из его 
служебных полномочий, и оно связано с осуществлением прав и 
обязанностей, которыми это лицо наделено в силу занимаемой 
должности. 

Квалифицирующими признаками преступления, влекущими от-
ветственность по ч. 2 ст. 169 УК РФ, является совершение деяний 
в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно 
причинение крупного ущерба. 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, чьи 
права были нарушены одним из перечисленных в диспозиции ч. 1 
ст. 169 УК РФ способом, в соответствии с Конституцией РФ 
(ст. 46) и ГК РФ (ст. 11–13) имеют право обжаловать эти действия 
(бездействие) должностного лица в суде. Предметом судебного 
обжалования могут быть любые действия (бездействие), властные 
решения, уклонение от принятия решений. При наличии судебного 
решения, вынесенного в пользу участника предпринимательской 
или иной деятельности, повторное воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной деятельности влечет ответствен-
ность по ч. 2 ст. 169 УК РФ. Необходимо, чтобы должностное ли-
цо знало о наличии соответствующего судебного решения, всту-
пившего в законную силу. 

Понятие крупного ущерба раскрывается в примечании к ст. 169 
УК РФ. Под ним понимается ущерб в сумме, превышающий 
1,5 млн руб. 
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Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуще-
ством (ст. 170 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления явля-
ются общественные отношения, обеспечивающие соблюдение 
установленного государством порядка регистрации сделок с не-
движимым имуществом. Дополнительный непосредственный объ-
ект – общественные отношения, обеспечивающие законность дея-
тельности органов государственной власти, государственной 
службы или службы в органах местного самоуправления. 

Следует отметить, что диспозиция ст. 170 УК РФ не соответ-
ствует вступившему в силу с 1 января 2017 г. Федеральному зако-
ну от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», согласно которому с 1 января 2017 г. ЕГРП и ЕКН 
подлежат объединению в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О кадастровой деятельности» 
кадастровой деятельностью является выполнение работ в отноше-
нии недвижимого имущества в соответствии с установленными 
Федеральным законом требованиями, в результате которых обес-
печивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 
имущества сведения о таком недвижимом имуществе, и оказание 
услуг в установленных федеральным законом случаях. 

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества – 
внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведе-
ний о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, 
машино-местах, об объектах незавершенного строительства, о 
единых недвижимых комплексах, а в случаях, установленных фе-
деральным законом, и об иных объектах, которые прочно связаны 
с землей, т.е. перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, которые подтверждают существование 
такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими 
определить его в качестве индивидуальноопределенной вещи, или 
подтверждают прекращение его существования. 
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Объективная сторона преступления характеризуется тем, что 
содержит три альтернативных признака деяния. Преступление со-
вершается путем: 

а) регистрации заведомо незаконных сделок с недвижимым 
имуществом; 

б) умышленного искажения сведений Единого государственно-
го реестра недвижимости; 

в) занижения кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Состав данного преступления является формальным, преступ-

ление окончено с момента совершения любого из указанных дей-
ствий. 

Под регистрацией заведомо незаконных сделок с недвижимым 
имуществом следует понимать сделки, совершенные при отсут-
ствии законных оснований для предоставления недвижимого 
имущества, при несоответствии данных, изложенных в первона-
чальных документах, фактическим обстоятельствам, сделки, со-
вершенные с нарушением процедурного порядка регистрации 
сделки с недвижимым имуществом, и т.п. 

Искажение учетных данных государственного кадастра недви-
жимости выражается в создании фальсифицированных учетных 
данных при помощи ложных записей или частичных подделок. 
Фальсифицированными могут быть, например, следующие сведе-
ния о характеристиках объекта недвижимости: вид объекта недви-
жимости (земельный участок и т.д.), кадастровый номер и дата вне-
сения данного кадастрового номера в государственный кадастр не-
движимости; категория земель, к которой отнесен земельный уча-
сток; описание местоположения границ земельного участка и др. 
Искажение может быть осуществлено различными способами, та-
кими как внесение ложной информации, подделка, подчистка и т.п.  

Занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости – 
это внесение в государственный кадастр недвижимости заведомо 
ложных сведений, касающихся кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 

Субъект преступления – должностное лицо, использующее 
свое служебное положение. Как правило, это служащие государ-
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ственных или муниципальных органов, осуществляющие реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ними. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, т.е. 
субъект осознает противоправность своих действий и желает их 
осуществления. Обязательным признаком субъективной стороны 
является мотив – корыстная или иная личная заинтересованность. 

Корыстная заинтересованность – стремление должностного лица 
путем совершения неправомерных действий получить для себя или 
других лиц выгоду имущественного характера (например, незаконное 
получение льгот, освобождение от каких-либо имущественных затрат, 
уплаты налогов т.п.); иная личная заинтересованность – стремление 
должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, что 
проявляется в карьеризме, семейственности, желании приукрасить 
действительное положение, скрыть свою некомпетентность и т.п. 

 
Фальсификация единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 
депозитарного учета (ст. 1701 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления явля-
ются общественные отношения, обеспечивающие установленный 
законодательством РФ порядок ведения единого государственного 
реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета. Дополнительным непосредствен-
ным объектом деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 1701 УК РФ, яв-
ляется личность.  

Предмет преступления – единый государственный реестр 
юридических лиц, реестр владельцев ценных бумаг и система де-
позитарного учета. 

В Российской Федерации ведется Единый государственный ре-
естр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, со-
держащий сведения о создании, реорганизации и ликвидации 
юридических лиц и соответствующие документы (ст. 5 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 30.10.2017) 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»). 
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Реестр ведется на бумажных и электронных носителях на осно-
вании документов, предоставленных заявителями при государ-
ственной регистрации юридических лиц и при внесении измене-
ний в реестр. В регистрационном деле юридического лица должны 
содержаться все представляемые им документы. Регистрационные 
дела юридических лиц являются частью реестра. 

Реестр владельцев именных ценных бумаг – совокупность дан-
ных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использо-
ванием электронной базы данных, обеспечивающая идентифика-
цию зарегистрированных номинальных держателей ценных бумаг 
и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных 
бумаг, зарегистрированных на издателя, и позволяющая получать 
и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр 
владельцев ценных бумаг. Система ведения реестра должна обес-
печивать сбор и хранение в течение установленных законодатель-
ством Российской Федерации сроков информации обо всех фактах 
и документах, влекущих необходимость внесения изменений в си-
стему ведения реестра, и обо всех действиях регистратора (держа-
теля реестра) по внесению этих изменений. Деятельность по веде-
нию реестра заключается прежде всего в изменении параметров 
основного конструктивного элемента системы ведения реестра – 
лицевого счета зарегистрированного лица. Регистратор обязан ве-
сти специальные регистрационные журналы – по ценным бумагам, 
по сертификатам ценных бумаг. 

Депозитарной деятельностью, как указано в Федеральном за-
коне от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 30.11.2017) «О рынке 
ценных бумаг», признается оказание услуг по хранению сертифи-
катов ценных бумаг и / или учету и переходу прав на ценные бу-
маги. Для организации деятельности по ведению счетов, на кото-
рых учитываются ценные бумаги, переданные на хранение клиен-
тами, создаются депозитарии. 

Система депозитарного учета – это совокупность данных, зафик-
сированных на бумажном носителе и (или) с использованием элек-
тронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию заре-
гистрированных лиц, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, 
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учитываемые на лицевых счетах этих лиц, а также позволяет полу-
чать и направлять информацию указанным лицам организацией, 
осуществляющей депозитарную деятельность (депозитарием). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 1701 УК РФ, выражается в представлении в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляю-
щую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заве-
домо ложные данные об учредителях (участниках) юридического 
лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в 
уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных 
владельцах именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги 
или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе 
постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действо-
вать от имени юридического лица. Состав преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 1701 УК РФ, формальный – оно является окон-
ченным в момент совершения указанного в законе действия. 

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1701 УК РФ – 
физическое лицо, достигшее 16 лет. Это может быть индивидуаль-
ных предприниматель или представитель юридического лица, 
предоставивший в регистрирующий орган или организацию, осу-
ществляющую учет прав на ценные бумаги, заведомо недостовер-
ные сведения.  

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины в виде прямого умысла и наличием специальной цели, в ка-
честве которой выступает внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в 
систему депозитарного учета недостоверных сведений, либо дея-
ние должно быть направлено на приобретение права на чужое 
имущество. 

Мотивы преступления могут быть любыми: корысть, иная лич-
ная заинтересованность и др. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 1701 УК РФ, выражается во внесении в реестр заведомо недо-
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стоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру вла-
дельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета. 

Закон содержит прямое указание на способ совершения данного 
преступления – путем неправомерного доступа к реестру владельцев 
ценных бумаг (системе депозитарного учета). Неправомерным явля-
ется доступ, который осуществляется вопреки установленному зако-
нодательством о ценных бумагах порядку лицами, специально не 
уполномоченными на ведение реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета их собственником. Фактические спосо-
бы неправомерного доступа различаются в зависимости от формы 
ведения реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарно-
го учета (путем физического доступа к бумажному носителю, непра-
вомерного доступа к компьютерной информации) и действий относи-
тельно уполномоченных лиц (тайно, открыто, путем обмана или зло-
употребления доверием). Совершение данного преступления путем 
неправомерного доступа к компьютерной информации требует до-
полнительной квалификации по ст. 272 УК РФ. 

Заведомо недостоверные сведения могут вноситься в содержа-
ние реестра, который ведется на любом официальном носителе: на 
бумажном носителе (текст документа) или на электронном носи-
теле (текст файла). Деяние может выражаться как во внесении но-
вых сведений, так и в изменении содержащихся в реестре ранее 
внесенных сведений. 

Состав преступления формальный. Преступление является 
оконченным в момент совершения действия, указанного в диспо-
зиции статьи. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое ли-
цо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины. 

Внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных 
сведений лицом, в должностные обязанности которого входит со-
вершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги 
(эмитент или регистратор), влечет ответственность по ч. 3 ст. 1852 
УК РФ. 
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Квалифицированным видом преступления является деяние, 
предусмотренное ч. 2 ст. 1701 УК РФ, если оно было сопряжено с 
насилием или угрозой его применения (ч. 3 ст. 1701 УК РФ). Ха-
рактер насилия как способа совершения преступления в законе не 
конкретизирован, поэтому оно может быть любым. В ч. 3 ст. 1701 
УК РФ под насилием понимается как насилие, не опасное для 
жизни и здоровья: совершение насильственных действий, связан-
ных с причинением потерпевшему физической боли либо с огра-
ничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 
оставление в закрытом помещении и др.), так и насилие, опасное 
для жизни и здоровья, т.е. такое, которое повлекло причинение 
легкой, средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, причине-
ние тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности 
(ст. 109, 118 УК РФ). В случае умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, а также убийства потерпевшего требуется дополни-
тельная квалификация по соответствующим статьям УК РФ. 

Угроза применения насилия – это запугивание потерпевшего 
такими действиями и высказываниями, которые свидетельствуют 
о намерении немедленно применить физическое насилие. Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью охватывает-
ся составом данного преступления и дополнительной квалифика-
ции по ст. 119 УК РФ не требует. 

Часть 4 ст. 1701 УК РФ предусматривает ответственность за 
внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депо-
зитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений, 
а равно подтверждение от имени организации, осуществляющей 
учет прав на ценные бумаги, достоверности внесенных в реестр 
владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета 
сведений, заведомо для подтверждающего лица являющихся не-
полными или недостоверными, в целях сокрытия у клиента орга-
низации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, признаков 
банкротства кредитной или иной финансовой организации либо 
оснований для отзыва (аннулирования) лицензии и (или) назначе-
ния в организации временной администрации. Деяния, предусмот-
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ренные ч. 4 ст. 1701 УК РФ, совершенные группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой, квалифициру-
ются по ч. 5 ст. 1701 УК РФ. 

 
Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, тех-

нический план, акт обследования, проект межевания земель-
ного участка или земельных участков либо карту-план терри-
тории (ст. 1702 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния являются общественные отношения в сфере межевания зе-
мель. 

Межевание земель представляет собой комплекс инженерно-
геодезических работ по установлению, восстановлению и закреп-
лению на местности границ землепользований, определению ме-
стоположения границ и площади участка, а также юридическому 
оформлению полученных материалов. 

Объективной стороной преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 1702 УК РФ, является внесение заведомо ложных сведений в 
межевой план, технический план, акт обследования, проект меже-
вания земельного участка или земельных участков либо карту-
план территории или подлог документов, на основании которых 
были подготовлены межевой план, технический план, акт обсле-
дования, проект межевания земельного участка или земельных 
участков либо карта-план территории. 

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» межевой план представляет собой документ, который со-
ставлен на основе кадастрового плана соответствующей терри-
тории или кадастровой выписки о соответствующем земельном 
участке и в котором воспроизведены определенные сведения, 
внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и 
указаны сведения об образуемых земельном участке или зе-
мельных участках. 

Технический план (ст. 24 указанного закона) представляет со-
бой документ, в котором воспроизведены определенные сведения, 
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внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, и 
указаны сведения о здании, сооружении, помещении или об объек-
те незавершенного строительства, необходимые для государствен-
ного кадастрового учета такого объекта недвижимости. 

Акт обследования (ст. 23 указанного закона) представляет со-
бой документ, в котором кадастровый инженер в результате 
осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения или 
объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся све-
дений Единого государственного реестра недвижимости о таком 
объекте недвижимости подтверждает прекращение существова-
ния здания, сооружения или объекта незавершенного строитель-
ства. 

Проект межевания земельного участка является необходимой ча-
стью пакета документов по планированию территорий, на которых 
уже имеются или будут производиться застройки. 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ 
обеспечивается подготовка карты-плана территории, содержащей 
необходимые для кадастрового учета сведения о земельных участ-
ках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строи-
тельства, расположенных в границах территории выполнения ком-
плексных кадастровых работ.  

Преступление считается оконченным с момента причинения 
крупного ущерба гражданам, организации или государству.  

Субъект преступления специальный: кадастровый инженер – 
физическое лицо, осуществляющее кадастровую деятельность, 
которое имеет действующий квалификационный аттестат кадаст-
рового инженера. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины.  

Часть 2 ст. 1702 УК РФ предусматривает ответственность за со-
вершение тех же деяний, причинивших особо крупный ущерб. 

Согласно примечанию к ст. 1702 УК РФ крупным ущербом при-
знается ущерб в сумме, превышающей 2 250 тыс. руб., особо 
крупным – 9 млн руб.  
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Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) 
Непосредственный объект преступления – общественные от-

ношения, обеспечивающие соблюдение установленного законом 
порядка занятия предпринимательской деятельностью. 

Объективная сторона характеризуется следующими альтерна-
тивными деяниями: 

а) осуществление предпринимательской деятельности без реги-
страции; 

б) осуществление предпринимательской деятельности без ли-
цензии, когда такая лицензия обязательна. 

Предпринимательская деятельность в соответствии с п. 1 ст. 2 ГК 
РФ – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в этом качестве. В соответствии с ч. 1 
ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное использо-
вание своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

Незаконное предпринимательство означает осуществление дея-
тельности, обладающей признаками предпринимательской, за ис-
ключением формального признака, относящегося к установленно-
му законом или иным нормативным актом порядку осуществления 
такой деятельности. 

Первая форма незаконного предпринимательства – осуществ-
ление предпринимательской деятельности без регистрации. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе занимать-
ся предпринимательской деятельностью лишь с момента государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в 
уполномоченном государственном органе в порядке, определяе-
мом законом о государственной регистрации юридических лиц. 
Данные государственной регистрации включаются в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц. Юридическое лицо счита-
ется созданным со дня внесения соответствующей записи в еди-
ный государственный реестр юридических лиц (ст. 51 ГК РФ). 
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В п. 3 постановления Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 
2004 г. № 23 (в ред. от 07.07.2015) «О судебной практике по делам 
о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем» сказано, что осуществление предпринимательской 
деятельности без регистрации будет иметь место лишь в тех слу-
чаях, когда в едином государственном реестре для юридических 
лиц и едином государственном реестре для индивидуальных пред-
принимателей отсутствует запись о создании такого юридического 
лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуаль-
ного предпринимателя либо содержится запись о ликвидации 
юридического лица или прекращении деятельности физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Осуществление предпринимательской деятельности без лицен-
зии является второй формой незаконного предпринимательства. 

Определенными видами деятельности, перечень которых опре-
деляется законом, юридическое лицо может заниматься только на 
основании лицензии (ст. 49 ГК РФ). Перечень видов деятельности, 
на осуществление которых требуется лицензия, установлен ст. 17 
Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (в ред. от 
29.07.2017) «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Лицензия – это специальное разрешение на осуществление кон-
кретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицен-
зионных требований и условий, выданное лицензирующим орга-
ном юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), возникает с мо-
мента получения разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок 
и прекращается по истечении срока его действия, а также в случаях 
приостановления или аннулирования разрешения (лицензии). 

Преступление окончено при наступлении любого из двух по-
следствий: причинение крупного ущерба гражданам, организаци-
ям или государству; извлечение дохода в крупном размере. 

Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров 
(работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринима-
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тельской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, 
связанных с осуществлением незаконной предпринимательской 
деятельности. В соответствии с примечанием к ст. 1702 УК РФ 
крупным ущербом и извлечением дохода в крупном размере при-
знается соответственно ущерб и доход в сумме, превышающей 
2 250 тыс. руб. 

Субъект общий – вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
раста 16 лет; им может быть как лицо, имеющее статус индивиду-
ального предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

Субъективная сторона незаконного предпринимательства ха-
рактеризуется умышленной формой вины. 

При осуществлении организацией (независимо от формы соб-
ственности) незаконной предпринимательской деятельности от-
ветственности по ст. 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу 
его служебного положения постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию были непосредственно возложены обязанности 
по руководству организацией (например, руководитель исполни-
тельного органа юридического лица либо иное лицо, имеющее 
право без доверенности действовать от имени этого юридического 
лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности или 
функции руководителя организации (п. 10 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (в ред. от 07.07.2015 г.)). 

Если лицо (за исключение руководителя организации или лица, 
на которое постоянно, временно или по специальному полномо-
чию непосредственно возложены обязанности по руководству ор-
ганизацией) находится в трудовых отношениях с организацией или 
индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою 
деятельность без регистрации, без специального разрешения (ли-
цензии), то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из 
трудового договора, не содержит состава преступления, преду-
смотренного ст. 171 УК РФ. 

В ч. 2 ст. 171 УК РФ указаны квалифицирующие признаки: 
а) совершение преступления организованной группой; 
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б) извлечение дохода в особо крупном размере. 
Доход в особо крупном размере – это доход в сумме превыша-

ющей 9 млн руб. (примечание к ст. 1702 УК РФ). При исчислении 
размера дохода, полученного организованной группой лиц, учиты-
вается общая сумма дохода, извлеченного всеми ее участниками.  

 
Производство, приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации (ст. 1711 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие соблюдение прав и 
интересов производителей и потребителей в сфере производства и 
оборота товаров и продукции, подлежащих маркировке.  

Предмет преступления – товары и продукция, которые соглас-
но действующему законодательству подлежат обязательной мар-
кировке марками акцизного сбора, специальными марками или 
знаками соответствия, защищенными от подделок. Перечень под-
акцизных товаров и продукции предусмотрен налоговым законо-
дательством (ст. 181 НК РФ). Акцизы – косвенные налоги, вклю-
чаемые в цену товара (продукции). Марки акцизного сбора – это 
специально выпускаемые в соответствии с действующим законо-
дательством марки, необходимые для обеспечения полноты сбора 
акцизов и предотвращения нелегального ввоза и реализации на 
территории РФ подакцизных товаров, производимых в России и 
других странах и ввозимых на территорию РФ, указанные в пе-
речне товаров, облагаемых акцизами. Специальные марки – это 
специально выпускаемые в соответствии с действующим законо-
дательством марки, необходимые для обеспечения полноты сбора 
акцизов и права реализации на территории РФ подакцизных това-
ров, производимых и ввозимых с территории государств – участ-
ников СНГ и Республики Молдова. Знак соответствия – обозначе-
ние, служащее для информирования приобретателей о соответ-
ствии объекта сертификации требованиям системы добровольной 
сертификации или национальному стандарту – предусмотрен Фе-
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деральным законом от 25 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» (в ред. от 09.05.2005) в целях охраны инте-
ресов и прав потребителей на приобретение товаров надлежащего 
качества. Он содержит учетную информацию об этих товарах и 
защищен от подделок. 

Номенклатура продукции услуг (работ), в отношении которых 
законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная 
сертификация, а также правила применения и приема маркировки 
знаком соответствия определены в Постановлении Правительства 
РФ от 13 августа 1997 г. № 1013 «Об утверждении Перечня това-
ров, подлежащих обязательной сертификации, и Перечня работ и 
услуг, подлежащих обязательной сертификации» (в ред. от 
17.12.2005) и Правилах применения знака соответствия при обя-
зательной сертификации, утв. Постановлением Госстандарта Рос-
сии от 25 июля 1996 г. № 14 (в ред. от 05.07.2002). С 1 октября 
1999 г. реализация товаров и продуктов, указанных в Перечне, 
без наличия знаков соответствия на территории РФ запрещена. 
Ответственными за маркировку этими знаками являются органи-
зации-производители, импортеры, торговые организации и инди-
видуальные предприниматели. 

Федеральные специальные марки и акцизные марки в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 декабря 1995 г. № 171 (в ред. 
от 29.12. 2015) «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» обязаны приобретать организации – изготовители алко-
гольной продукции. 

Специальные марки подтверждают легальность производства 
алкогольной продукции табака и табачных изделий.  

Постановление Правительства РФ от 26 января 2010 г. № 27 
(в ред. от 20.05.2017) «О специальных марках для маркировки та-
бачной продукции» устанавливает, например, что табачная про-
дукция, производимая и предназначенная для реализации на тер-
ритории Российской Федерации, подлежит обязательной марки-
ровке специальными марками для маркировки табачной продук-
ции установленного образца. 



Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

213 

Данное постановление устанавливает Правила изготовления 
специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной 
продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных 
специальных марок и требования к образам специальных марок 
для маркировки табачной продукции. 

Согласно этим Правилам специальные марки наносятся произ-
водителями табачной продукции на потребительскую тару после 
нанесения на нее информации о маркируемой табачной продукции 
в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент 
на табачную продукцию».  

Изготовление специальных марок для маркировки табачной 
продукции осуществляется в соответствии с образцами, утвер-
жденными Министерством финансов РФ. 

Объективная сторона преступления выражается в следующих 
действиях: производство товаров или продукции без маркировки, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт таких товаров или 
продукции. 

Производство – это действия, направленные на создание про-
дукции в целях ее продажи, получения прибыли, а также для соб-
ственных нужд. Производство представляет собой не единичный 
акт, а деятельность, складывающуюся из целого ряда технологиче-
ских операций. 

Приобретение означает получение товара или продукции тем 
или иным способом, в результате чего лицо становится их факти-
ческим обладателем (например, покупка, получение в дар или в 
уплату долга, в обмен на другие товары и др.). 

Хранение – содержание товаров и продукции в приспособлен-
ных для этого местах (складах, других жилых и нежилых поме-
щениях). 

Перевозка – это перемещение товаров из одного места хранения 
в другое. Перевозка может осуществляться как собственником то-
вара, так и специальной организацией-перевозчиком, любым ви-
дом транспорта. 

Сбыт – любые способы возмездной или безвозмездной переда-
чи (например, продажа, дарение, обмен и др.). 
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Состав формальный, преступление окончено с момента совер-
шения указанных действий. 

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 
16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины. При производстве, приобретении, хранении, перевозке обя-
зательным признаком субъективной стороны является цель – сбыт 
немаркированных товаров и продукции. 

Если в процессе незаконной предпринимательской деятельно-
сти осуществляются производство, приобретение, хранение, пере-
возка в целях сбыта или сбыт товаров или продукции без марки-
ровки и (или) нанесения информации, предусмотренной законода-
тельством, совершенные в крупном или особо крупном размере, 
действия лица надлежит квалифицировать по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ст. 171 и 1711 УК РФ. В ч. 1 ст. 1711 
УК РФ установлена ответственность за совершение этого деяния 
группой лиц по предварительному сговору. 

В ч. 2 ст. 1711 УК РФ указаны следующие квалифицирующие 
признаки деяния, предусмотренного ч. 1 данной статьи: 

а) организованной группой; 
б) в особо крупном размере. 
В ч. 3 ст. 1711 УК РФ предусмотрена ответственность за произ-

водство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или 
сбыт продовольственных товаров без маркировки и (или) нанесе-
ния информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение та-
кой информации обязательны (за исключением продукции, ука-
занной в ч. 5 настоящей статьи), совершенные в крупном размере. 

Часть 4 указанной статьи предусматривает повышенную ответ-
ственность за деяния, предусмотренные ч. 3, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой и (или) в особо крупном размере. 

Частью 5 предусмотрена ответственность за производство, при-
обретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи немар-
кированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной 



Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

215 

маркировке акцизными марками либо федеральными специальны-
ми марками, а также немаркированных табачных изделий, подле-
жащих маркировке специальными (акцизными) марками, совер-
шенные в крупном размере. 

Часть 6 ст. 1711 УК РФ устанавливает ответственность за дея-
ния, предусмотренные ч. 5 статьи, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой и (или) в 
особо крупном размере. 

Крупным размером в ч. 3 ст. 1711 УК РФ признается стоимость 
немаркированных продовольственных товаров, превышающая 
400 тыс. руб., а особо крупным в ч. 4 ст. 1711 УК РФ – 1 млн руб. 
Крупным размером в ч. 5 ст. 1711 УК РФ признается стоимость 
немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркирован-
ных табачных изделий превышающая 100 тыс. руб., а особо круп-
ным в ч. 6 ст. 1711 УК РФ – 1 млн руб.  

 
Незаконные организация и проведение азартных игр 

(ст. 1712 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения в сфере обеспечения законного порядка осу-
ществления деятельности по организации и проведению азартных 
игр. Азартная игра – это основанное на риске соглашение о выиг-
рыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого 
соглашения между собой либо с организатором азартной игры по 
правилам, установленным организатором азартной игры. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. 
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» органи-
зация и проведение азартных игр разрешаются в специально выде-
ленных для этих целей игорных зонах. 

В ст. 5 указанного закона содержится прямой запрет на исполь-
зование в азартных играх информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том 
числе подвижной связи. 
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Объективная сторона характеризуется организацией или про-
ведением азартных игр. Перечисленные деяния образуют состав 
преступления, если они осуществляются: 

а) с использованием игрового оборудования вне игровой зоны; 
б) с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том 
числе подвижной связи; 

в) без получения в установленном порядке разрешения на дея-
тельность по организации и проведению азартных игр в игровой 
зоне, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере.  

Разрешение – это документ, предоставляющий организатору 
азартных игр право осуществлять деятельность по организации и 
проведению азартных игр в игровой зоне без ограничения количе-
ства и вида игорных заведений. Разрешение действует до момента 
ликвидации соответствующей игорной зоны; в нем указывается 
дата, с которой организатор азартных игр имеет право приступить 
к осуществлению соответствующей деятельности, а также наиме-
нование игорной зоны, в которой такая деятельность может осу-
ществляться.  

Деятельность, которая начата ранее указанного срока или в 
иной зоне (а также вне зоны) либо продолжается после ликвида-
ции игорного заведения, также признается осуществляемой без 
разрешения. 

Под организацией азартных игр понимаются оборудование по-
мещений соответствующим инвентарем для проведения игорной 
деятельности, создание штата сотрудников, привлечение лиц, же-
лающих принять участие в азартной игре, а также совершение 
иных действий, обеспечивающих возможность функционирования 
игорного заведения. 

Проведение азартных игр охватывает начало, продолжение и 
завершение азартной игры на основании заключенных соглашений 
о выигрыше либо заключенных соглашений между двумя или не-
сколькими участниками азартной игры. 

Преступление окончено с момента организации или проведения 
азартных игр. Обязательное условие уголовной ответственности – 
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деяние должно быть сопряжено с извлечением дохода в крупном 
размере.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной формой вины. 

В части 2 ст. 1712 УК РФ содержится два квалифицирующих 
признака: а) деяния, совершенные группой лиц по предварительно-
му сговору; б) деяния, сопряженные с извлечением дохода в круп-
ном размере. В части 3 ст. 1712 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за деяния, если они: а) совершены организованной группой; 
б) сопряжены с извлечение дохода в особо крупном размере; в) со-
вершены лицом с использованием своего служебного положения. 

В соответствии с примечанием к ст. 1712 УК РФ доходом в 
крупном размере признается доход, сумма которого превышает 
1 500 тыс. руб., а в особо крупном размере – 6 млн руб. 

 
Незаконные производство и (или) оборот этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 1713 
УК РФ) 

Непосредственный объект – общественные отношения в сфе-
ре законного оборота спирта и спиртосодержащей продукции. 

Предмет преступления – этиловый спирт, алкогольная и спир-
тосодержащая продукция. 

Объективная сторона – альтернативные деяния в виде произ-
водства, закупки (в том числе импорт), поставки (в том числе экс-
порт), хранения, перевозки и (или) розничной продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответ-
ствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, 
совершенные в крупном размере. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 

Субъективная сторона – умышленная форма вины.  
В части 2 ст. 1713 УК РФ предусмотрены такие квалифициру-

ющие признаки, как совершение деяний, предусмотренных ч. 1 
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ст. 1713 УК РФ: а) организованной группой; б) в особо крупном 
размере. 

Согласно примечанию крупным размером в настоящей статье 
признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, производство и (или) оборот которых осу-
ществляются без соответствующей лицензии, превышающая 
100 тыс. руб., а особо крупным – 1 млн руб. 

 
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосо-

держащей пищевой продукции (ст. 1714 УК РФ) 
Непосредственным объектом данного преступления являются 

общественные отношения в сфере розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции. Предметом преступления 
является алкогольная и спиртосодержащая пищевая продукция. 

Объективная сторона – действия в виде незаконной рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продук-
ции, если это деяние совершено неоднократно, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 1511 УК РФ. 

Субъект данного преступления – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной формой вины. 

Согласно примечанию к ст. 1714 УК РФ для целей настоящей 
статьи под незаконной розничной продажей алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции понимается розничная прода-
жа такой продукции физическим лицом либо продажа алкогольной 
продукции (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на 
основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, 
осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства». 
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Здесь же говорится, что под незаконной розничной продажей алко-
гольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной не-
однократно, понимается продажа такой продукции лицом, подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, 
когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

 
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) 
Непосредственным объектом указанного преступления являют-

ся общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установ-
ленного законом порядка занятия банковской деятельностью. 

Банковская деятельность представляет собой разновидность 
предпринимательской деятельности, которая осуществляется в 
целях извлечения прибыли от банковских операций и других сде-
лок, определенных соответствующим законом. 

Объективная сторона преступления характеризуется следую-
щими деяниями: 

а) осуществление банковской деятельности или банковских 
операции без регистрации. 

В настоящее время для организации коммерческого банка или 
занятия банковской деятельностью необходимо в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» получить лицензию Цен-
трального Банка РФ и осуществить регистрацию учреждения или 
вида деятельности. 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
(в ред. от 26.07.2017) «О банках и банковской деятельности кредит-
ные организации подлежат государственной регистрации в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом 
установленного настоящим Федеральным законом специального по-
рядка государственной регистрации кредитных организаций. 

Решение о государственной регистрации кредитной организа-
ции принимается Банком России. Внесение в единый государ-
ственный реестр юридических лиц сведений о создании, реоргани-
зации и ликвидации кредитных организаций, а также иных преду-
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смотренных федеральными законами сведений осуществляется 
уполномоченным регистрирующим органом на основании реше-
ния Банка России о соответствующей государственной регистра-
ции. Банк России в целях осуществления им контрольных и 
надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации 
кредитных организаций в порядке, установленном федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
актами Банка России; 

б) осуществление банковской деятельности или банковских 
операций без специального разрешения (лицензии). 

В лицензии на осуществление банковских операций указыва-
ются банковские операции, на осуществление которых данная 
кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти 
банковские операции могут осуществляться. 

Лицензия на осуществление банковских операций выдается без 
ограничения сроков ее действия. 

Помимо банковских операций, кредитные организации могут 
совершать различные сделки, в частности перечисленные в ч. 3 
ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 
но им запрещается заниматься производственной, торговой и 
страховой деятельностью. Однако ст. 172 УК РФ предусматривает 
ответственность только за незаконное осуществление банковских 
операций. Поэтому, к примеру, если кредитная организация будет 
незаконно заниматься торговой деятельностью, при наличии необ-
ходимых признаков ответственность может наступить только по 
ст. 171 УК РФ. 

В России банковские организации могут создаваться в форме 
акционерных обществ и в форме обществ с ограниченной или до-
полнительной ответственностью. 

Исключается возможность формирования уставных фондов за 
счет средств, находящихся в ведении федеральных органов госу-
дарственной власти, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами. 

Преступление считается оконченным, если одно из названных 
деяний повлекло за собой причинение крупного ущерба гражда-
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нам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере. В соответствии с примечанием к 
ст. 1702 УК РФ крупным ущербом и извлечением дохода в круп-
ном размере признается соответственно ущерб и доход на сумму, 
превышающую 2 250 тыс. руб. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16 лет. 

С субъективной стороны незаконная банковская деятельность 
характеризуется умышленной формой вины.  

Частью 2 ст. 172 УК РФ устанавливается более строгая ответ-
ственность: за совершение деяния организованной группой, извле-
чение дохода в особо крупном размере. Извлечение дохода в особо 
крупном размере предполагает, что его сумма превышает 9 млн руб. 
(примечание к ст. 1702 УК РФ). 

 
Фальсификация финансовых документов учета и отчетно-

сти финансовой организации (ст. 1721 УК РФ) 
Непосредственный объект данного преступления – обще-

ственные отношения, обеспечивающие законный порядок ведения 
финансовых документов учета и отчетности финансовой органи-
зации. 

Предметом преступления являются документы и (или) реги-
стры бухгалтерского учета и (или) отчетности организаций, пере-
численных в ст. 1721 УК РФ 

Документ или первичный учетный документ должен быть со-
ставлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не 
представляется возможным – непосредственно после его оконча-
ния. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной 
жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных 
документов для регистрации содержащихся в них данных в реги-
страх бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных 
(п. 3 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»). 

Формы первичных учетных документов определяет руководи-
тель экономического субъекта по представлению должностного 
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лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Приме-
ром таких документов выступает счет-фактура. Формы первичных 
учетных документов для организаций государственного сектора 
устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

Объективная сторона преступления заключается в соверше-
нии следующих альтернативных действий:  

а) внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского уче-
та и (или) отчетность (отчетную документацию) кредитной орга-
низации, страховой организации, профессионального участника 
рынка ценных бумаг, негосударственного пенсионного фонда, 
управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инве-
стиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, 
клиринговой организации, организатора торговли, кредитного 
потребительского кооператива, микрофинансовой организации, 
общества взаимного страхования, акционерного инвестиционно-
го фонда заведомо неполных или недостоверных сведений о 
сделках, обязательствах, имуществе организации, в том числе 
находящемся у нее в доверительном управлении, или о финансо-
вом положении организации; 

б) подтверждение достоверности таких сведений; 
в) представление таких сведений в Центральный Банк РФ; 
г) публикация или раскрытие таких сведений в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 
Субъект данного преступления специальный, только руководи-

тели и ответственные должностные лица указанных в диспозиции 
организациях. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и 
наличием специальной цели – сокрытие предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации признаков банкротства 
либо оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у ор-
ганизации лицензии и (или) назначения в организации временной 
администрации.  
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Организация деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества (ст. 1722 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие соблюдение установленно-
го законом порядке занятия предпринимательской деятельностью. 

Предмет преступления – денежные средства или иное имущество. 
Понятие «денежные средства» включает в себя российскую и 

иностранную валюту. В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам 
гражданских прав относятся: вещи, включая деньги и ценные бу-
маги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы 
и услуги, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллекту-
альная собственность); нематериальные блага. 

Таким образом, имущество включает в себя вещи и имуще-
ственные права (права на вещи). Остальные объекты гражданских 
прав, перечисленные в указанной статье ГК РФ, являются само-
стоятельными видами объектов прав и к имуществу не относятся. 

Объективная сторона преступления заключается в организа-
ции деятельности по привлечению денежных средств и (или) ино-
го имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном 
размере, при котором выплата дохода и(или) предоставление иной 
выгоды лица, чьи денежные средства и (или) иное имущество при-
влечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных 
средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) 
юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной 
законной предпринимательской или иной деятельности, связанной 
с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного 
имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных де-
нежных средств и (или) иного имущества. 

Преступление окончено с момента организации деятельности 
по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в 
крупном размере. 

Под крупным размером в соответствии с примечанием к 
ст. 1702 УК РФ признается стоимость в сумме, превышающей 
2 250 тыс. руб. 
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Субъект данного деяния общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Часть 2 ст. 1722 УК РФ устанавливает более строгую ответствен-

ность за совершение того же деяния в особо крупном размере. 
Понятие особо крупного размера раскрывается в примечании к 

ст.1702 УК РФ – сумма, превышающая 9 млн руб. 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 530-ФЗ дополне-

на ст. 1723 УК РФ, предусматривающая ответственность за сокры-
тие денежных средств, фактически размещенных физическими ли-
цами или индивидуальными предпринимателями или в пользу ука-
занных лиц на основании банковского вклада или договора банков-
ского счета, путем невнесения в документы и (или) регистры бух-
галтерского учета и (или) отчетность (отчетную документацию) 
кредитной организации сведений о таких денежных средствах в 
крупном размере. Крупным размером признается сумма сокрытых 
денежных средств, в совокупности составляющая за период в пре-
делах оного финансового года более 3 млн руб. 

Квалифицированным составом данного преступления является 
совершение этого деяния группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой. 

 
Незаконное образование (создание, реорганизация) юриди-

ческого лица (ст. 1731 УК РФ) 
Непосредственным объектом данного преступления являют-

ся общественные отношения, обеспечивающие соблюдение уста-
новленного законом порядка занятия предпринимательской дея-
тельностью. 

Объективная сторона данного преступления выражается в 
альтернативных действиях по созданию либо реорганизации юри-
дического лица через подставных лиц. 

Порядок образования юридического лица установлен Феде-
ральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 
30.10.2017) «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 
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Указанный федеральный закон регулирует отношения, возника-
ющие в связи с государственной регистрацией юридических лиц 
при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изме-
нений в их учредительные документы, государственной регистра-
цией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и государственной регистрацией при прекращении физически-
ми лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринима-
телей, а также в связи с ведением государственных реестров – еди-
ного государственного реестра юридических лиц и единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – акты уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в 
государственные реестры сведений о создании, реорганизации и лик-
видации юридических лиц, приобретении физическими лицами ста-
туса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпри-
нимателях в соответствии с настоящим федеральным законом. 

Данной статьей, как и ст. 1732 УК РФ, предусмотрена уголовная 
ответственность за создание так называемых фирм-однодневок, 
через которые совершаются различные незаконные сделки, 
направленные на отмывание «грязных» денег, обналичивание 
крупных денежных средств и т.п. 

Согласно примечанию к ст. 1731 УК РФ под подставными лицами 
в данной статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участ-
никами) юридического лица или органами управления юридического 
лица, путем введения в заблуждение либо без ведома которых были 
внесены данные о них в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, а также лица, которые являются органами управления юри-
дического лица, у которых отсутствует цель управления юридиче-
ским лицом. По конструкции объективной стороны данный состав 
является формальным. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. 
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С субъективной стороны деяние характеризуется умышлен-
ной формой вины в виде прямого умысла. 

В части 2 ст. 1731 УК РФ содержится два квалифицирующих 
признака: 

– совершение деяния лицом с использованием своего служеб-
ного положения; 

– совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору. 

 
Незаконное использование документов для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица (ст. 1732 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие соблюдение установленно-
го законом порядка образования юридических лиц. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 1732 УК РФ выражается в аль-
тернативных действиях: 

а) по предоставлению документа, удостоверяющего личность; 
б) по выдаче доверенности, – совершенных для образования 

(создания, реорганизации) юридического лица. 
По конструкции объективной стороны данный состав является 

формальным, преступление считается оконченным с момента со-
вершения любого из указанных действий. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет. 

С субъективной стороны деяние характеризуется умышленной 
формой вины в виде прямого умысла и целью совершения одного 
или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операция-
ми либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. 

Часть 2 ст. 1732 УК РФ предусматривает ответственность за 
альтернативные действия: 

а) по приобретению документа, удостоверяющего личность; 
б) по использованию персональных данных, полученных неза-

конным путем, в целях, указанных в ч. 1 ст. 1732 УК РФ. 
Под приобретением документа, удостоверяющего личность, 

понимается: а) его получение на возмездной или безвозмездной 
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основе; б) присвоение найденного или похищенного документа, 
удостоверяющего личность; в) завладение им путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным пу-
тем (ст. 174 УК РФ) 

Статьи 174 и 1741 УК РФ предусматривают уголовную ответ-
ственность за действия, направленные на легализацию (отмыва-
ние) преступно нажитых средств или имущества путем введения 
их в хозяйственный оборот. 

В Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступных путем» (в ред. от 23.04.2018) установлен правовой меха-
низм такого противодействия. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 174 УК РФ, являются общественные отношения в сфере 
законной предпринимательской и иной экономической деятель-
ности. Предметом анализируемого преступления являются де-
нежные средства и иное имущество. Денежные средства (налич-
ные и безналичные) могут быть выражены в любой валюте. 
Имущество включает ценные бумаги, вещи, движимое и недви-
жимое имущество: земельные участки, транспортные средства, 
здания и сооружения и другие объекты имущественных прав 
граждан. Перечисленные денежные средства и имущество могут 
быть предметом данного преступления только в том случае, если 
они получены в виде дохода, залога или вклада от заведомо пре-
ступной деятельности. Незаконность выражается в том, что они 
(предметы) приобретены в результате совершения различных 
преступлений. Заведомость означает, что субъекту достоверно 
известно, что он использует средства или иное имущество, кото-
рые были получены другим лицом в виде дохода от преступной 
деятельности. 

Объективная сторона преступления выражается в придании 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению де-



Уголовное право. Особенная часть 

228 

нежными средствами или иным имуществом, приобретенными 
иными лицами преступным путем. 

В диспозиции ст. 174 УК РФ перечислены конкретные виды дея-
тельности, образующие состав преступления. К их числу относятся: 
совершение финансовых операций; совершение других сделок. 

Совершение финансовых операций является наиболее распро-
страненным способом легализации средств, приобретенных пре-
ступным путем. Согласно п. 19 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 
делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмыва-
нии) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем (в ред. от 07.07.2015) под финансовыми операция-
ми и другими сделками следует понимать действия с денежными 
средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение связанных с 
ними гражданских прав или обязанностей.  

Другие сделки с денежными средствами или имуществом 
включают все виды гражданско-правовых сделок, предусмотрен-
ных ГК РФ: купля-продажа, мена, дарение, аренда, заем, кредит, 
подряд и др. Например, покупка акций и облигаций, приобретение 
квартир, загородных домов, земельных участков, другого движи-
мого и недвижимого имущества и перепродажа их. 

Состав преступления – формальный. Преступление признается 
оконченным с момента выполнения указанных действий. 

Субъект преступления: физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет, которое непосредственно не участвовало в 
преступлении, доходы от которого необходимо легализовать. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Лицо осознает, что совершает финансовые операции и 
другие сделки с доходами, полученными преступным путем дру-
гими лицами, и желает совершить эти действия. Обязательным 
признаком субъективной стороны преступления является цель – 
придание правомерного вида владению, пользованию и распоря-
жению указанными средствами или имуществом. Под приданием 
правомерного вида следует понимать совершение различных дей-
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ствий, независимо от формы и способа их осуществления, направ-
ленных на затруднение выявления преступного происхождения 
денежных средств или иного имущества и создание таких условий 
обладания ими, которые позволяют считать их полученными пра-
вомерным путем. 

В части 2 ст. 174 УК РФ предусмотрен квалифицирующий при-
знак: совершение преступления в крупном размере (сумма, пре-
вышающая 1,5 млн руб.). 

В части 3 ст. 174 УК РФ предусмотрены следующие особо ква-
лифицирующие признаки:  

– совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору; 

– с использованием своего служебного положения. 
В части 4 ст. 174 УК РФ предусмотрены особо квалифицирую-

щие признаки: совершение преступления организованной группой; 
в особо крупном размере (сумма, превышающая 6 млн руб.). 

Под лицами, использующими свое служебное положение 
(п. «б») ч. 3 ст. 174 УК РФ), следует понимать должностных лиц, 
служащих, а также лиц, осуществляющих управленческие функ-
ции в коммерческих и иных организациях. 

Сбыт имущества, которое было получено в результате совер-
шения преступления (например, хищения) иными лицами, не обра-
зует состава легализации (отмывания) денежных средств или ино-
го имущества (ст. 174 УК РФ), если такому имуществу не придает-
ся видимость правомерно приобретенного. В зависимости от кон-
кретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать 
признаки состава преступления, предусматривающего ответствен-
ность за хищение (в форме пособничества), либо состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления (ст. 1741 УК РФ) 

Непосредственный объект – общественные отношения, обес-
печивающие законный порядок осуществления предприниматель-
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ской и иной экономической деятельности. Предмет – денежные 
средства или иное имущество, приобретенное лицом в результате 
совершения им преступления. Предмет данного преступления ана-
логичен предмету преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. 
Различие предметов заключается в том, что в ст. 174 УК РФ гово-
рится о денежных средствах и ином имуществе, которые получены 
другими лицами в результате совершения ими преступления, а в 
ст. 1741 УК РФ предмет получен самим преступником в результате 
совершения преступления. 

Объективная сторона данного преступления, так же как и 
ст. 174 УК РФ, характеризуется действиями, направленными на ле-
гализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенного лицом в результате совершения им преступлений. 
Состав формальный, т.е. преступление признается оконченным с мо-
мента осуществления деяний, перечисленных в диспозиции статьи. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет, которое в качестве исполнителя или 
иного участника принимает участие в совершении первичного 
преступления, в результате совершения которого и были приобре-
тены денежные средства и имущество, которые необходимо лега-
лизовать (отмыть). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Та-
кой вывод следует из того, что деяния, описанные при характери-
стике объективной стороны ст. 1741 УК РФ, могут совершаться 
только лицом, которое непосредственно участвовало в совершении 
исходного преступления. Речь идет о безусловном знании субъек-
том о преступном пути приобретения доходов. Обязательным при-
знаком субъективной стороны преступления является цель – при-
дание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 
указанными средствами или имуществом. 

Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях ле-
гализации имущества, полученного им в результате преступления, 
и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это 
имущество для придания правомерного вида владению, пользова-
нию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит ква-
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лифицировать по соответствующей части ст. 174 УК РФ, а дей-
ствия продавца – по соответствующей части ст. 1741 УК РФ. 

В ч. 2, 3 и 4 ст. 1741 УК РФ содержатся квалифицирующие и 
особо квалифицирующие признаки, которые полностью совпадают 
с аналогичными признаками, предусмотренными ст. 174 УК РФ. 

 
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем (ст. 175 УК РФ) 
Непосредственный объект – общественные отношения, обеспе-

чивающие законный порядок осуществления предприниматель-
ской деятельности. Предмет – имущество, заведомо добытое пре-
ступным путем. Предметом преступления является имущество, 
понимаемое как совокупность вещей, денег и ценных бумаг. Все 
виды вещей как предметов материального мира, удовлетворяющих 
те или иные потребности людей, имеющих материальную (эконо-
мическую) ценность, могут быть предметами данного преступле-
ния: средства производства и средства потребления, движимые и 
недвижимые и т.д. Обязательным признаком предмета является 
получение его преступным путем, т.е. в результате совершения 
деяния, запрещенного уголовным законом. 

Под признаки ст. 175 УК РФ не подпадают добытые заведомо 
преступным путем драгоценные металлы, природные драгоценные 
камни, жемчуг, наркотические, психотропные и ядовитые веще-
ства, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, радиоактивные и 
порнографические материалы и изделия, ответственность за неза-
конный оборот которых предусмотрена другими статьями УК РФ. 

Объективная сторона характеризуется двумя альтернативны-
ми действиями: 

– заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо до-
бытого преступным путем. Приобретение имущества включает его 
покупку, принятие в подарок, получение в порядке обмена или в 
уплату долга; 

– сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Сбыт 
имущества может выражаться во всех формах его отчуждения: 
продаже, дарении, обмене, оплаты услуг. 
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По конструкции объективной стороны данный состав формаль-
ный, т.е. признается оконченным с момента выполнения любого из 
двух названных действий. 

Международные правовые акты рассматривают в качестве ле-
гализации не только деяния, предусмотренные ст. 174 и 1741 
УК РФ, но и приобретение собственности, заведомо полученной в 
результате преступления, что предусмотрено ст. 175 УК РФ. 

В российском уголовном законодательстве под действиями, 
предусмотренными ст. 175 УК РФ, традиционно понимается воз-
мездное или безвозмездное получение такого имущества, в резуль-
тате чего происходит смена незаконного владельца имущества и 
виновный становится его фактическим владельцем. При легализа-
ции (отмывании) основной целью является придание этому иму-
ществу видимости законного приобретения, смены владельца при 
этом не происходит, и имущество, приобретенное незаконным пу-
тем, после легализации остается в фактическом обладании его не-
законного владельца. 

Субъект преступления общий, т.е. физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной формой вины в виде прямого умысла. 

Обязательным признаком субъективной стороны является отсут-
ствие предварительной договоренности между лицом, добывшим 
имущество преступным путем, и лицом, приобретшим или сбывшим 
данное имущество (в противном случае имеет место соучастие в со-
вершении преступления в форме пособничества), а также осознание 
виновным того, что он приобретает или сбывает имущество, заведо-
мо добытое преступным путем (независимо от осведомленности о 
характере преступного завладения чужим имуществом). 

В части 2 ст. 175 УК РФ предусмотрены следующие квалифи-
цирующие признаки: 

– совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору; 

– в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля 
или иного имущества в крупном размере (свыше 2,25 млн руб.). 
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В части 3 ст. 175 УК РФ предусмотрены следующие особо ква-
лифицирующие признаки: 

– совершение преступления организованной группой; 
– лицом с использованием своего служебного положения. 
 
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях 

сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древеси-
ны (ст. 1911 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие законный порядок 
оборота древесины. Предметом преступления выступает заведомо 
незаконно заготовленная древесина. 

Заготовка древесины представляет собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, их трелев-
кой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса древе-
сины (ч. 1 ст. 29 Лесного кодекса РФ). Граждане, юридические лица 
осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды 
лесных участков (ч. 8 ст. 29 Лесного кодекса РФ). Заготовка древе-
сины осуществляется и соответствии со ст. 30 Лесного кодекса РФ, 
приказом Рослесхоза от 1 августа 2011 г. № 337 «Об утверждении 
Правил заготовки древесины», лесным планом субъекта Российской 
Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопар-
ка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией (за ис-
ключением случаев заготовки древесины на основании договора 
купли-продажи лесных насаждений). 

Объективная сторона – альтернативные деяния в виде приоб-
ретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в 
крупном размере. 

Субъект общий – физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъективная сторона – прямой умысел. 
Обязательным признаком субъективной стороны выступает 

цель сбыта. Отсутствие цели сбыта и крупного размера влечет ад-
министративную ответственность по ст. 8.25 КоАП РФ за наруше-
ние правил заготовки древесины. 
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В части 2 с. 1911 УК РФ содержится такой квалифицирующий 
признак, как совершение деяния группой лиц по предварительно-
му сговору. 

Часть 3 предусматривает ответственность за деяния, преду-
смотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в особо 
крупном размере, или организованной группой, или лицом с ис-
пользованием своего служебного положения. 

Согласно примечанию деяния, предусмотренные настоящей 
статьей, признаются совершенными в крупном размере, если сто-
имость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по 
утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, 
превышает 80 тыс. руб., в особо крупном размере – 230 тыс. руб. 

 
§ 3. Преступления, нарушающие общий порядок  

получения и возврата кредита 
 

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) 
Непосредственный объект – общественные отношения, обес-

печивающие соблюдение установленного порядка получения кре-
дита. Предмет преступления – кредит или льготные условия кре-
дитования. Под кредитом понимается предоставление под опреде-
ленный процент в долг товаров или денежной ссуды на условиях и 
их возвратности в определенные сроки. Условия и виды кредито-
вания определены гражданским законодательством. 

В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или 
иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить де-
нежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, преду-
смотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее. Однако наряду с бан-
ковским гражданское законодательство выделяет также товарный и 
коммерческий кредит. По договору товарного кредита одна сторона 
предоставляет другой вещи, определяемые родовыми признаками 
(ст. 822 ГК РФ), при коммерческом кредите предусматривается 
предоставление кредита в виде аванса, предварительной оплаты, от-
срочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (ст. 823 ГК РФ). 
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Не являются предметом данного преступления кредиты, 
предоставляемые отдельным гражданам как физическим лицам, а 
не как индивидуальным предпринимателем, такие как потреби-
тельские кредиты, кредиты на индивидуальное жилищное строи-
тельство и др. 

Предметом преступления по ч. 1 ст. 176 УК РФ являются также 
льготные условия кредитования – более выгодные условия, кото-
рые организация предлагает отдельным лицам при наличии соот-
ветствующих условий, например преимущества в процентной 
ставке, сроке возврата, возможность получения кредита при не-
полном обеспечении и т.д. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 176 
УК РФ, выражается в действиях, направленных на получение ин-
дивидуальным предпринимателем или руководителем организации 
кредита либо льготных условий кредитования путем предоставле-
ния банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хо-
зяйственном положении либо финансовом состоянии индивиду-
ального предпринимателя или организации, если действия причи-
нили крупный ущерб (на сумму свыше 2,25 млн руб.). 

Кредит признается полученным с момента зачисления ссуды на 
расчетный счет заемщика или с момента ее направления непосред-
ственно на оплату предъявленных к счету расчетно-денежных до-
кументов. 

Способом совершения данного преступления является предо-
ставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений 
о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индиви-
дуального предпринимателя или организации. Действия эти могут 
выражаться во вручении кредитору годового баланса, содержаще-
го завышенные данные о финансовом состоянии индивидуального 
предпринимателя или организации, представлении фиктивного 
поручительства, представлении договора залога на не принадле-
жащее заемщику имущество. 

Часть 2 ст. 176 УК РФ предусматривает ответственность за не-
законное получение государственного целевого кредита, а равно 
его использование не по прямому назначению, если это причинило 
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крупный ущерб гражданам, организациям или государству (свыше 
2,25 млн руб.). 

Незаконное получение государственного целевого кредита вы-
ражается в получении его на основе поддельных документов о ма-
териально-правовых основаниях для получения такого кредита, о 
своем экономическом и социальном положении. Целевое назначе-
ние кредита определяется документами, предусматривающими 
выделение государственного кредита, в которых определяются его 
цели, размеры, сроки, условия представления и круг заемщиков. 

Под государственным целевым кредитом в данном случае по-
нимается ссуда в денежной или натуральной форме, выдаваемая 
Центральным Банком РФ под конкретные целевые программы. 
Целевое назначение кредита определяется в нормативно-правовых 
актах. Кредитором в этих случаях могут выступать как подразде-
ления Центрального Банка России, так и уполномоченные им ком-
мерческие банки. Государственный целевой кредит отсутствует, 
когда банковские учреждения лишь реализуют гражданско-
правовые отношения, не основанные на финансировании соответ-
ствующих программ. 

Нецелевое использование кредита в рамках уголовного законо-
дательства отличается от гражданско-правовых отношений прежде 
всего по наличию последствий, которые выражаются в причине-
нии кредитору крупного ущерба. 

Использование выделенных государственных целевых средств 
не по прямому назначению представляет собой действия по распо-
ряжению кредитными бюджетными средствами в противоречии с 
целевой программой, с условиями получения кредита. Например, 
внесение средств на депозит и получение процентов по нему, при-
обретение недвижимости и иных материальных ценностей, не име-
ющих отношения к целям программы, иные нецелевые платежи. 

Использование государственного кредита не по прямому назна-
чению (по результатам проверок Министерства финансов и Цен-
трального Банка России) выражается, как правило, в следующих, 
действиях: заемщики кредитных ресурсов направляют их в ком-
мерческие структуры и банки, оказывают кредитную помощь дру-
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гим предприятиям, приобретают валюту. Подобные действия зача-
стую сопровождаются должностными злоупотреблениями. 

Следует также учитывать, что само по себе незаконное получе-
ние кредита как самостоятельный состав преступного деяния мо-
жет одновременно быть замаскированным способом хищения, при 
котором кредитные средства присваиваются должником посред-
ством, например, неисполнения фиктивных договоров, заключен-
ных им с третьими лицами. Поэтому при расследовании фактов 
незаконного получения кредитных средств, в результате которых 
кредитор понес убытки, необходимо в соответствующих случаях 
полностью исследовать движение денежных средств, используе-
мых должником в той или иной сфере своей деятельности. В слу-
чае установления таких фактов и доказанности преступного умыс-
ла заемщика его действия квалифицируются по соответствующей 
статье УК о хищении и дополнительной квалификации по ст. 176 
УК РФ не требуют. 

Незаконное получение кредита следует отличать от мошенниче-
ства в сфере кредитования (ст. 1591 УК РФ). При мошенничестве об-
ман или злоупотребление доверием служат средством изъятия иму-
щества в свою собственность или собственность других лиц. При не-
законном получении кредита цель обращения денежных средств в 
свою собственность не преследуется, так как виновный рассчитывает 
на временное пользование полученными обманным путем деньгами. 
В намерение заемщика входит возврат незаконно полученных кре-
дитных средств. Однако может возникнуть ситуация, когда кредит-
ные средства не возвращаются. Квалификация действий виновного в 
таких случаях будет зависеть от конкретных действий заемщика. По-
дробнее об этом шла речь при характеристике ст. 1591 УК РФ. 

Незаконное получение кредита необходимо отграничивать от 
причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием (ст. 165 УК РФ). В последнем случае ущерб 
причиняется в результате незаконного использования денежных 
средств – иного имущества, которое еще не поступило в фонды 
собственника или иного законного владельца, например «прокру-
чивание» денежных средств клиента. 
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Субъект специальный – индивидуальный предприниматель или 
руководитель коммерческой или некоммерческой организации. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной формой вины. 

 
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-

ности (ст. 177 УК РФ) 
Основной непосредственный объект – общественные отно-

шения, связанные с обеспечением возврата заемных средств и 
оплатой ценных бумаг. Дополнительный непосредственный объ-
ект – общественные отношения, обеспечивающие соблюдение 
установленного порядка исполнения судебных решений. Пред-
мет – кредиторская задолженность и ценные бумаги. 

Кредит – это сделка между экономическими партнерами в фор-
ме ссуды, заключающаяся в предоставлении денег другому лицу в 
собственность на условиях срочности, возвратности и платности. 

Кредиторская задолженность – денежные средства, временно 
привлеченные предприятием, учреждением, организацией и под-
лежащие возврату соответствующим физическим или юридиче-
ским лицам. 

Данное понятие вытекает из норм гражданского права об обяза-
тельствах. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно ли-
цо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредито-
ра) определенное действие: передать имущество, выполнить рабо-
ту, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполне-
ния его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения 
вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ. 

В силу п. 2 ст. 308 ГК РФ, если каждая из сторон по договору 
несет обязанность в пользу другой стороны, она считается долж-
ником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и 
одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее тре-
бовать. 
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Объективная сторона преступления выражается в злостном 
уклонении руководителя организации или гражданина от пога-
шения кредиторской задолженности в крупном размере (свыше 
2,25 млн руб.) или от оплаты ценных бумаг (государственная об-
лигация, чек, сберегательная книжка на предъявителя, акция и 
др.) после вступления в законную силу судебного акта, подтвер-
ждающего кредиторскую задолженность и обязывающего долж-
ника ее погасить. 

К соответствующим судебным актам относятся решения судов 
общей юрисдикции, решения мировых судей, решения арбитраж-
ного суда и др. 

Категория «злостность» уклонения является оценочным при-
знаком, и в литературе при ее понимании высказываются разные 
мнения. Так, с точки зрения И.А. Клепицкого, «злостным уклоне-
нием может быть признано сокрытие доходов или имущества от 
принудительного взыскания, подкуп судебного исполнителя, ру-
ководителя организации-должника, попытка должника скрыться 
иные подобные действия»1. 

О злостности уклонения могут свидетельствовать, например, со-
вершение должником различных действий, направленных на сокры-
тие фактически имеющихся у него денежных средств или иного 
имущества путем осуществления банковских операций, совершения 
сделок с третьими лицами и т.д., неоднократная неявка должника в 
учреждения, взыскивающие кредиторскую задолженность, создание 
различных других условий, затрудняющих взыскание кредиторской 
задолженности или оплату ценных бумаг, оказание разного рода воз-
действия на кредитора или владельцев ценных бумаг и т.д. Окончен-
ным данное преступление является с момента злостного уклонения 
должника от исполнения судебного акта, обязывающего погасить 
кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги. 

В любом случае злостность уклонения устанавливается судом 
исходя из обстоятельств дела и в особенности из наличия у долж-

                                                             
1 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М. : Статут, 2005. 
С. 363. 
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ника денежных и иных средств, позволяющих погасить кредитор-
скую задолженность, совершения должником сделок по отчужде-
нию имущества, уклонения от явки в структуры, взыскивающие 
кредиторскую задолженность, создания препятствий к обеспече-
нию возможности взыскания кредиторской задолженности. 

Субъект преступления специальный – им может быть руководи-
тель коммерческой или некоммерческой организации любой формы 
собственности или гражданин, достигший 16 лет, который обязан 
исполнить обязательства по договору или оплатить ценные бумаги в 
силу наличия вступившего в законную силу судебного акта. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 
умышленной формой вины в виде прямого умысла. Мотивы пре-
ступления на квалификацию не влияют. 

 
§ 4. Преступления, нарушающие отношения  

добросовестной конкуренции 
 

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) 
Непосредственный объект преступления – общественные от-

ношения на товарном рынке, рынке ценных бумаг и финансовых 
услуг, которые защищаются данной нормой от различных форм 
монополизма. 

Нормативно-правовой базой для уяснения смысла диспозиции 
ст. 178 УК РФ являются: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 941-1 
(в ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности на товарных рынках»; Федеральный закон 
от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 
(с изм. на 29.07.2017); Федеральный закон от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции». 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» в ст. 4 определяет организационные и правовые основы 
защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения мо-
нополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Законом запрещаются соглашения или осуществление на то-
варном рынке согласованных действий хозяйствующими субъек-
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тами, которые приводят или могут привести: к установлению либо 
поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок; 
повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; разделу 
товарного рынка по территориальному принципу, по объему про-
дажи или покупки товаров, по ассортименту реализуемых товаров 
либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков); созда-
нию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из то-
варного рынка другим хозяйствующим субъектам. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется: 
(1) деянием в виде ограничения конкуренции, связанным с (2) по-
следствиями в виде крупного ущерба гражданам, организациям 
или государству либо извлечением дохода в крупном размере, 
(3) причинно-следственной связью между наступившим послед-
ствием и совершенным деянием. 

Доходом в крупном размере в настоящей статье признается до-
ход, сумма которого превышает 50 млн руб. 

Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сум-
ма которого превышает 10 млн руб. (примечание к ст. 178 УК РФ). 

Ограничение конкуренции может выражаться в совершении 
различных действий, вследствие которых другие хозяйствующие 
субъекты лишаются доступа к рынку соответствующих товаров 
(работ, услуг) или такой доступ становится возможным лишь при 
условии выполнения невыгодных или неприемлемых для них тре-
бований. Это может быть введение необоснованных запретов на 
продажу (закупку) товара из одного региона в другой, создание 
неблагоприятного режима деятельности, воспрепятствование пе-
ревозке, размещению или хранению товаров, принудительная 
скупка товаров у хозяйствующих субъектов, запрет на производ-
ство определенных товаров (работ, услуг), отказ в легитимации 
предпринимателей, уничтожение или повреждение товаров. 

Субъектом преступления являются руководители коммерче-
ских и некоммерческих организаций, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, индивидуальные предприниматели. 

Субъективная сторона преступления характеризуется только 
прямым умыслом. 
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В части 2 ст. 178 УК предусмотрены следующие квалифициру-
ющие признаки: 

– совершение преступления лицом с использованием своего 
служебного положения; 

– уничтожение или повреждение чужого имущества либо угро-
за его уничтожения или повреждения при отсутствии признаков 
вымогательства; 

– причинение особо крупного ущерба (свыше 30 млн руб.) либо 
извлечение дохода в особо крупном размере (свыше 250 млн руб.). 

Указание на отсутствие признаков вымогательства (ст. 163 УК РФ) 
свидетельствует о том, что у виновного лица не было умысла на тре-
бование передачи имущества или права на имущество, а был умысел 
только на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

В части 3 ст. 178 УК РФ предусмотрен следующий особо ква-
лифицирующий признак: совершение преступления с применени-
ем насилия или с угрозой его применения. 

Под насилием понимается не только физическое воздействие, 
но и его результат в виде боли или вреда здоровью, физическое 
воздействие, связанное с ограничением свободы (связывание рук, 
оставление в закрытом помещении и др.) Истязание, умышленное 
причинение легкого и средней тяжести вреда охватывается ч. 3 
ст. 178 УК РФ. Однако умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерти требует квалификации по совокупности: по 
ч. 3 ст. 178 УК РФ и соответственно ст. 111 или 105 УК РФ. 

Угроза применения насилия включает в себя угрозу физическо-
го воздействия с целью причинения боли, любого вреда здоровью 
или смерти. 

В соответствии с примечанием к ст. 178 УК РФ лицо, совер-
шившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно первым из чис-
ла соучастников преступления добровольно сообщило об этом 
преступлении, активно способствовало его раскрытию, возместило 
причиненный этим преступлением ущерб или иным образом за-
гладило причиненный вред и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. 
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Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее со-
вершения (ст. 179 УК РФ) 

Непосредственный объект преступления, предусмотренного 
ст. 179 УК РФ, образуют общественные отношения, регулирую-
щие установленный законом порядок, и условия совершения 
гражданско-правовых сделок. Данным преступлением непосред-
ственно нарушается фундаментальный принцип гражданского 
права – свобода договора. Дополнительный непосредственный 
объект – личные законные интересы потерпевших. 

Объективная сторона характеризуется принуждением к совер-
шению сделки или отказу от ее совершения под угрозой применения 
насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 
распространения сведений, которые могут причинить существенный 
вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких 
при отсутствии признаков вымогательства. Законодатель четко опре-
делил способы совершения данного общественно опасного деяния.  

Принуждение означает требование заключения, сделки или от-
каза от ее заключения вопреки воле потерпевшего. Под сделкой 
понимаются действия физических и юридических лиц, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Совершение или отказ от совершения сделки означает совер-
шение или отказ от действий граждан и юридических лиц, направ-
ленных на установление, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Способ доведения угрозы до сознания потерпевшего для ква-
лификации преступления значения не имеет. 

Сведения, которые могут причинить существенный вред правам и 
законным интересам потерпевшего и его близких, распространением 
которых угрожает виновный, могут являться как позорящими, так и 
не позорящими, но нежелательными для распространения, как соот-
ветствующими действительности, так и вымышленными. Если ви-
новный распространит заведомо ложные сведения, порочащие честь 
и достоинство потерпевшего, то деяние должно квалифицироваться 
по совокупности преступлений (ст. 1281 и 179 УК РФ). 
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Данное преступление нужно отграничивать от вымогательства. 
Во-первых, применительно к ст. 179 УК РФ предметом принуждения 
выступает сделка в ее гражданско-правовом понятии. Предметом 
вымогательства является чужое имущество, право на имущество или 
действия имущественного характера. При вымогательстве виновные 
чаще всего не стремятся к внешнему гражданско-правовому оформ-
лению имущественных действий. Во-вторых, объектом вымогатель-
ства являются отношения собственности: виновный требует безвоз-
мездного совершения действий имущественного характера. В при-
нуждении к совершению сделки виновный не стремится к безвоз-
мездности заключаемой сделки. Он может принуждать совершить 
сделку, но не может требовать передачи ему имущества или права на 
имущество или совершения действий имущественного характера 
(например, снижения или повышения цены договора). 

Окончено преступление с момента принуждения, независимо от 
того, удалось или нет виновному склонить потерпевшего к заклю-
чению сделки или отказу от ее заключения. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
ввиде прямого умысла. 

Квалифицирующие признаки – совершение преступления: 1) с 
применением насилия; 2) организованной группой (ч. 2 ст. 179 УК РФ). 

Предусмотренное в законе насилие охватывает нанесение побо-
ев, причинение легкого, средней тяжести, тяжкого вреда здоровью 
(без особо отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 3, 4 
ст. 111 УК РФ). 

 
Незаконное использование средств индивидуализации то-

варов (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотрен-

ного ст. 180 УК РФ, являются общественные отношения, обеспе-
чивающие соблюдение установленного порядка использования 
средств индивидуализации товаров, выполняемых работ или ока-
зываемых услуг. Предмет преступления – товарный знак, знак об-
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служивания или наименование места происхождения товаров, а 
также сходные с ними обозначения. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется 
двумя видами преступных деяний: 

– незаконным использованием чужого товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара или 
сходных с ними обозначений (ч. 1 ст. 180 УК РФ); 

– незаконным использованием предупредительной маркировки 
в отношении незарегистрированного в России товарного знака или 
наименования места происхождения товара (ч. 2 ст. 180 УК РФ). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 180 УК РФ, выражена активным деянием, т.е. действием. Ис-
пользуемое в диспозиции статьи слово «незаконное» указывает на 
бланкетность нормы и отсылает правоприменителя к отраслевому 
законодательству. 

В настоящее время признаки незаконного использования то-
варного знака раскрываются в ст. 1484 ГК РФ. В п. 1 данной ста-
тьи раскрывается содержание исключительного права на товарный 
знак, которое заключается в праве использования товарного знака 
любым не противоречащим закону способом. 

В п. 3 ст. 1484 ГК РФ устанавливается запрет на использование 
без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком 
обозначений в отношении товаров, для индивидуализации кото-
рых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, ес-
ли в результате такого использования возникнет вероятность сме-
шения. 

Законодательно установленных критериев сходства не суще-
ствует, поэтому данный признак является оценочным. 

Согласно п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ 
от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, свя-
занных с защитой прав на товарный знак» в случае использования 
обозначения, не тождественного товарному знаку истца, по делу 
должно быть установлено, какие обозначения сходны с товарным 
знаком истца и по каким конкретно признакам происходит их 
смешение. 
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Таким образом, для того чтобы доказать, что возникает смеше-
ние в отношении товарных знаков, необходимо будет, во-первых, 
доказать, что используемый товарный знак тождествен или сходен 
с чужим, а во-вторых, что они используются в отношении таких 
же или однородных товаров. 

Обладателем исключительного права на товарный знак (знак 
обслуживания) может быть юридическое лицо или осуществляю-
щее предпринимательскую деятельность физическое лицо. В соот-
ветствии с действующим российским законодательством правооб-
ладатель вправе использовать товарный знак (знак обслуживания) 
и запрещать его использование другими лицами. Никто не может 
использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак 
(знак обслуживания) без разрешения правообладателя. 

Правовая охрана товарного знака, а также наименования места 
происхождения товара в Российской Федерации предоставляется 
на основании их государственной регистрации в порядке, установ-
ленном действующим российским законодательством. 

Приоритет товарного знака (знака обслуживания) и исключи-
тельное право на него удостоверяются свидетельством, которое 
выдается на товарный знак или знак обслуживания, зарегистриро-
ванные федеральным органом исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности. 

Под незаконным использованием чужого товарного знака, зна-
ка обслуживания или сходных с ними обозначений для однород-
ных товаров применительно к ч. 1 ст. 180 УК РФ понимается при-
менение товарного знака или сходного с ним до степени смешения 
обозначения без разрешения правообладателя указанных средств 
индивидуализации: 

– на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые про-
изводятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются 
на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в граждан-
ский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся 
и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию 
Российской Федерации; 

– при выполнении работ, оказании услуг; 



Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

247 

– на документации, связанной с введением товаров в граждан-
ский оборот; в предложениях о продаже товаров; 

– в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других 
способах адресации. 

Контрафактными следует признавать товары, этикетки, упаков-
ки этих товаров, на которых незаконно используется товарный 
знак (знак обслуживания) или сходное с ним до степени смешения 
обозначение. 

В соответствии с действующим российским законодательством 
регистрация товарного знака не дает правообладателю права за-
претить использование этого товарного знака другими лицами в 
отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации непосредственно правооб-
ладателем или с его согласия. Следовательно, такие товары не мо-
гут признаваться контрафактными в случаях использования в от-
ношении таких товаров зарегистрированного товарного знака ли-
цом, не являющимся его владельцем. 

Правообладателю принадлежит исключительное право исполь-
зования наименования места происхождения товара любым не 
противоречащим закону способом. 

Наименованием места происхождения товара, которому предо-
ставляется правовая охрана, является обозначение, представляю-
щее собой либо содержащее современное или историческое, офи-
циальное или неофициальное, полное или сокращенное наимено-
вание страны, городского или сельского поселения, местности или 
другого географического объекта, а также обозначение, производ-
ное от такого наименования и ставшее известным к результате его 
использования в отношении определенного товара, особые свой-
ства которого исключительно или главным образом определяются 
характерными для данного географического объекта природными 
условиями и (или) людскими факторами. 

Лицам, зарегистрировавшим наименование места происхожде-
ния товара, предоставляется исключительное право использования 
этого наименования, удостоверяемого свидетельством, при условии, 
что производимый этими лицами товар обладает указанными осо-
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быми свойствами. Право пользования этим же наименованием ме-
ста происхождения товара может быть предоставлено любому юри-
дическому или физическому лицу, которое в границах того же гео-
графического объекта производит товар, обладающий теми же ос-
новными свойствами.  

Использованием наименования места происхождения товара 
следует считать применение его на товаре, этикетках, упаковках 
товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, прода-
ются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным обра-
зом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Фе-
дерации, либо хранятся или перевозятся в этих целях, либо ввозят-
ся на территорию Российской Федерации, а также применение 
наименования места происхождения товара в рекламе, проспектах, 
счетах, бланках и иной документации, связанной с введением то-
вара в гражданский оборот. При этом обладатель свидетельства не 
вправе предоставлять лицензии на пользование наименованием 
места происхождения товара другим лицам. 

Незаконным следует признавать использование зарегистриро-
ванного наименования места происхождения товара лицом, не 
имеющим свидетельства, даже если при этом указывается подлин-
ное место происхождения товара или наименование используется 
в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», 
«тип», «имитация» и тому подобными, а также использование 
сходного обозначения для любых товаров, способного ввести по-
требителей в заблуждение относительно места происхождения и 
особых свойств товара. 

Следовательно, контрафактными признаются товары, этикетки, 
упаковки товаров, на которых незаконно использованы наименова-
ния мест происхождения товаров или обозначения, сходные с ними 
до степени смешения, используемые для однородных товаров. 

По конструкции объективной стороны состав преступления 
формально-материальный. Если совершенные деяния повлекли 
причинение крупного ущерба (более 250 тыс. руб.), то состав пре-
ступления является материальным, а если эти деяния совершены 
неоднократно, то состав преступления будет формальным. 
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В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголов-
ных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и па-
тентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» 
неоднократность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совер-
шение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использо-
вании товарного знака, знака обслуживания, наименования места про-
исхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных 
товаров. При этом может иметь место как неоднократное использова-
ние одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так 
и одновременное использование двух или более чужих товарных зна-
ков или других средств индивидуализации на одной единице товара. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 180 УК РФ, выражается в незаконном использовании преду-
предительной маркировки в отношении не зарегистрированного в 
Российской Федерации товарного знака или наименования места 
происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно 
или причинило крупный ущерб. 

Под использованием предупредительной маркировки следует 
понимать изображение такой маркировки на товарах и (или) на упа-
ковках, а также ее применение в рекламе, печатных изданиях, на 
официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов 
на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации.  

Предупредительная маркировка может быть поставлена право-
обладателем рядом с товарным знаком, она используется для ука-
зания на то, что применяемое на соответствующем товаре обозна-
чение является товарным знаком, зарегистрированным в Россий-
ской Федерации. 

Предупредительная маркировка также может быть поставлена 
рядом с наименованием места происхождения товара. В этом слу-
чае она служит указанием на то, что применяемое обозначение 
является наименованием места происхождения товара, зареги-
стрированным в Российской Федерации. 

Незаконным применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ является ис-
пользование предупредительной маркировки в отношении товар-
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ного знака или места происхождения товара, не зарегистрирован-
ных в Российской Федерации (п. 23 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14). 

Крупным ущербом по ч. 2 ст. 180 УК РФ признается ущерб, 
сумма которого превышает 250 тыс. руб. 

Субъект преступления общий, т.е. физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется умышленной формой вины в виде прямого 
умысла. 

В части 3 ст. 180 УК РФ предусмотрен такой квалифицирую-
щий признак, как совершение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору, а в ч. 4 – организованной группой. 

 
Нарушение правил изготовления и использования государ-

ственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, регулирующие порядок изготовления и ис-
пользования государственных пробирных клейм. Предмет – госу-
дарственное пробирное клеймо. 

В соответствии с Правилами опробирования, анализа и клейме-
ния ювелирных и других изделий из драгоценных металлов (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2016 г. № 394) все 
изготовляемые на территории Российской Федерации ювелирные 
и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, а также ука-
занные изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации 
для продажи, должны соответствовать пробам, определенным 
настоящим Постановлением, и быть заклеймены государственным 
пробирным клеймом. 

Клеймению государственным пробирным клеймом подлежат 
изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов с 
использованием различных видов художественной обработки, со 
вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных и цвет-
ных камней, других материалов природного или искусственного 
происхождения или без них, применяемые в качестве различных 
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украшений, предметов быта и культа и / или для декоративных 
целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а также изго-
товленные из драгоценных металлов памятные, юбилейные и дру-
гие знаки и медали, кроме памятных монет, прошедших эмиссию, 
и государственных наград, статут которых определен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых из-
делий из драгоценных металлов в Российской Федерации осу-
ществляется Российской государственной пробирной палатой при 
Министерстве финансов РФ, образованной в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 106. 

Объективная сторона преступления выражается в несанкцио-
нированных действиях по изготовлению, сбыту или использова-
нию, а равно подделке государственного пробирного клейма. 

Изготовление пробирных клейм означает действия по несанк-
ционированному созданию пробирного клейма или исправлению 
пришедшего в негодность пробирного клейма. 

Несанкционированный сбыт государственного пробирного 
клейма – его передача в любой форме другому лицу для использо-
вания и распоряжения. 

Несанкционированное использование клейма – применение его 
для клеймения изделий. 

Подделка государственного пробирного клейма – это фальси-
фикация подлинных клейм путем изменения их реквизитов. 

На практике может возникнуть проблема разграничения не-
санкционированного изготовления и подделки государственного 
пробирного клейма. 

Несанкционированным изготовлением клейма будет являться 
его изготовление в соответствии с техническими правилами, но 
без соответствующего разрешения и постановки на учет. 

Подделка же означает изготовление клейма не Монетным дво-
ром ФГУП «Гознак» Министерства финансов Российской Федера-
ции, а кустарным способом. Состав преступления формальный, 
т.е. преступление считается оконченным с момента совершения 
перечисленных действий. 
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Несанкционированное изготовление и сбыт или использование 
государственного пробирного клейма одним и тем же субъектом 
является единым преступлением. 

Несанкционированное изготовление клейма, его сбыт, исполь-
зование или подделка одним лицом образуют совокупность пре-
ступлений. 

Несанкционированное изготовление, сбыт или использование, а 
равно подделка клейма с последующим обманом потерпевшего и 
хищением чужого имущества образуют совокупность ст. 181 и 159 
УК РФ. 

Субъект преступления общий, т.е. физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, ко-
рыстным мотивом или иной личной заинтересованностью. Ко-
рыстная заинтересованность может состоять, например, в стрем-
лении получить вознаграждение от иного лица за несанкциониро-
ванное изготовление пробирных клейм либо подделку их. Иная 
личная заинтересованность может состоять в повышении своего 
престижа, решении профессиональных задач и др. 

В части 2 ст. 181 УК РФ предусмотрен квалифицирующий при-
знак: совершение преступления организованной группой. 

 
Незаконное получение и разглашение сведений, составля-

ющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 
(ст. 183 УК РФ) 

В ст. 183 УК РФ описывается два самостоятельных преступле-
ния: 1) собирание сведений, составляющих коммерческую, нало-
говую или банковскую тайну, путем похищения документов, под-
купа или угроз, а равно иным незаконным способом (ч. 1); 2) неза-
конное разглашение или использование сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их 
владельца лицом, которому она была доверена или стала известна 
по службе или работе (ч. 2). 

Непосредственный объект – общественные отношения, обес-
печивающие соблюдение установленного порядка обращения све-
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дений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну. Предмет – сведения, составляющие коммерческую, налого-
вую или банковскую тайну. 

Понятие коммерческой тайны раскрывается в ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (в ред. от 12.03.2014) 
«О коммерческой тайне», согласно которой коммерческая тайна – 
режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обла-
дателю при существующих или возможных обстоятельствах уве-
личить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить по-
ложение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную ком-
мерческую выгоду. 

В этом же законе содержится и определение информации, со-
ставляющей коммерческую тайну (секрет производства). Согласно 
ч. 2 ст. 3 данного закона это сведения любого характера (произ-
водственные, технические, экономические, организационные и 
др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществ-
ления профессиональной деятельности, которые имеют действи-
тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свобод-
ного доступа на законном основании и в отношении которых обла-
дателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

К таким сведениям обычно относят любые знания, включая 
практический опыт специалистов, применяемые не только в про-
изводстве, но и в других областях хозяйственной деятельности: 
торговле, маркетинге, менеджменте, иных управленческих услу-
гах. Недобросовестных конкурентов обычно интересует весь 
спектр их экономической и производственной деятельности. 

Круг сведений, составляющих коммерческую тайну, обычно 
определяется приказом руководителя организации. Индивидуаль-
ный предприниматель также вправе самостоятельно определять 
(с учетом действующих ограничений) круг подобных сведений. 
Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую 
тайну, установлен в ст. 5 Федерального закона от 29 июля 2004 г. 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне». К ним, в частности, относятся 
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сведения, содержащиеся в учредительных документах юридиче-
ского лица, документах, подтверждающих факт внесения записей 
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в со-
ответствующие государственные реестры, сведения о загрязнении 
окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, без-
опасности пищевых продуктов, о численности, составе работни-
ков, системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об 
охране труда, о показателях производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости и о наличии свободных рабо-
чих мест. 

Содержание банковской тайны раскрывается в ст. 857 ГК РФ, 
согласно которой банк гарантирует тайну банковского счета и 
банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Та-
ким образом, банковскую тайну представляют следующие сведе-
ния, касающиеся: банковского счета (номер, дата его открытия, 
вид счета; условия, на которых он открыт, в соответствии с каким 
договором он открыт, сведения о владельце счета и т.д.); банков-
ского вклада (сумма вклада, его вид, срок вклада, начисляемые 
проценты по данному вкладу и т.п.); операций по счету (о зачис-
лении на счет, о списании с него тех или иных сумм, валюта счета, 
дата осуществления операций и т.п.); клиента банка (паспортные 
данные гражданина, сведения об организационно-правовой форме, 
местонахождении, банковских реквизитах юридического лица, 
данные о его руководителях и т.д.). 

Налоговая тайна согласно ст. 102 Налогового кодекса РФ пред-
ставляет собой любые полученные налоговым органом, органами 
внутренних дел, органом государственного внебюджетного фонда 
и таможенным органом сведения о налогоплательщике, за исклю-
чением сведений: 

– разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его 
согласия; 

– об идентификационном номере налогоплательщика; 
– о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 

ответственности за эти нарушения; 
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– предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохрани-
тельным органам других государств в соответствии с междуна-
родными договорами (соглашениями), одной из сторон которых 
является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве меж-
ду налоговыми (таможенными) или правоохранительными орга-
нами (в части сведений, предоставленных этим органам); 

– предоставляемых избирательным комиссиям в соответствии с 
законодательством о выборах по результатам проверок налоговым 
органом. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 183 УК РФ, выражается в собирании сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похище-
ния документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным 
способом. 

Собирание сведений означает получение сведений, составляю-
щих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. В диспози-
ции статьи определяются способы собирания сведений, образую-
щие преступление, – похищение документов, подкуп, угрозы или 
иные незаконные способы. 

Похищение документов, содержащих коммерческую, налого-
вую, банковскую тайну, представляет собой изъятие их вопреки 
воде владеющего ими лица. Изъятие может быть совершено тайно 
или открыто.  

Подкуп означает получение предмета преступления посред-
ством вручения лицу, обладающему сведениями, составляющими 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо путем оказания ему услуг имуще-
ственного характера.  

Под угрозами как способом собирания сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, следует пони-
мать высказывание лицом намерений совершить действия небла-
гоприятного характера в отношении лица, обладающего сведения-
ми, составляющими коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, в случае если лицо откажется передать данные сведения. 
Это может быть угроза убийством, применением насилия, уни-
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чтожением имущества в отношении лица, владеющего коммерче-
ской, налоговой, банковской тайной, а равно его родных и близ-
ких. Угроза может выражаться относительно распространения по-
зорящих или иных сведений, огласка которых является нежела-
тельной для лица, владеющего соответствующей тайной. 

Перечень способов собирания сведений, составляющих ком-
мерческую, налоговую, банковскую тайну, является открытым, но 
способы эти должны быть незаконными. Например, прослушива-
ние телефонных и иных переговоров, производство скрытой ви-
деозаписи и др. 

Информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем 
которой является другое лицо, считается полученной незаконно, 
если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением 
принятых обладателем информации мер по охране конфиденци-
альности этой информации, а также если получающее эту инфор-
мацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что 
эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем ко-
торой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой 
информации лицо не имеет на передачу этой информации закон-
ного основания (ч. 4 ст. 4 Федерального закона «О коммерческой 
тайне»). 

Состав формальный. Преступление признается оконченным с 
момента начала собирания сведений, составляющих коммерче-
скую, налоговую или банковскую тайну. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16 лет. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 
умыслом. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 183 УК РФ, выражается в незаконном разглашении или исполь-
зовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она 
была доверена или стала известна по службе или работе. 

Разглашение – это предание огласке сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в результате 
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чего такие сведения становятся известными хотя бы одному лицу, 
которое не имело к ним доступа на законном основании. 

Разглашение признается преступным, если оно осуществлено 
без согласия владельца. Разглашение может быть совершено раз-
личными способами, например в устной беседе, в публичном вы-
ступлении, посредством демонстрации документов и т.д. 

Использование сведений, составляющих коммерческую, налого-
вую или банковскую тайну, означает возмездную или безвозмезд-
ную передачу таких сведений заинтересованным лицам либо ис-
пользование сведений заинтересованными лицами или непосред-
ственно тем лицом, которому они были доверены или стали извест-
ны по службе или работе, в собственных целях. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого 
умысла.  

Субъект преступления специальный – физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16 лет, которому соответствующая тайна была 
доверена или стала известна по службе или работе. 

Под лицом, которому коммерческая, налоговая или банков-
ская тайна была доверена по службе, понимается лицо, которое 
в силу исполняемых им трудовых обязанностей имеет доступ к 
сведениям, составляющим коммерческую, налоговою или бан-
ковскую тайну, и на которое возложена обязанность по сохра-
нению тайны. Как правило, работник при приеме на работу на 
должность, которая предусматривает доступ к коммерческой, 
налоговой или банковской тайне и обеспечение ее сохранности, 
заключает трудовой договор, в котором наряду с другими обя-
занностями указана и обязанность по сохранению коммерче-
ской, налоговой или банковской тайны. Под лицом, которому 
тайна стала известна по службе или работе, следует понимать 
лицо, которому тайна не была доверена в силу занимаемой 
должности, но стала известна в силу выполняемых им служеб-
ных обязанностей. 

Частью 3 ст. 183 УК РФ предусмотрены квалифицирующие 
признаки: причинение в результате деяния крупного ущерба или 
совершение его из корытной заинтересованности. 
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Понятие крупного ущерба раскрывается в примечании к 
ст. 1702 УК РФ – это ущерб, превышающий 2 250 тыс. руб. Он мо-
жет выражаться как в реально причиненном ущербе, так и в упу-
щенной выгоде. 

Частью 4 ст. 183 УК РФ предусмотрен особо квалифицирую-
щий признак преступлений, указанных в ч. 2, 3 ст. 183 УК РФ – 
наступление тяжких последствий. К числу тяжких последствий 
следует относить, например, ликвидацию организации, прекраще-
ние выпуска продукции, банкротство предприятия и др. 

 
Оказание противоправного влияния на результат офици-

ального спортивного соревнования или зрелищного коммер-
ческого конкурса (ст. 184 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие установленный порядок 
проведения профессиональных спортивных соревнований и зре-
лищных коммерческих конкурсов, основанный на принципах объ-
ективности, справедливости и беспристрастности. 

Порядок проведения профессиональных спортивных соревно-
ваний либо зрелищных коммерческих конкурсов регламентируется 
как положениями международных нормативных актов, так и нор-
мами отечественного права. Предмет преступления – незаконное 
вознаграждение в виде денег, ценных бумаг или иного имущества 
либо услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав. 

Объективная сторона данного преступления состоит из ряда 
самостоятельных деяний, которые законодателем разделены на 
три группы: 

– подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководи-
телей спортивных команд и других участников или организаторов 
официальных профессиональных спортивных соревнований, а 
равно участников, организаторов или членов жюри зрелищных 
коммерческих конкурсов (ч. 1 ст. 184 УК РФ); 

– незаконное получение спортсменами, тренерами, руководите-
лями спортивной команды или другими участниками официально-
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го спортивного соревнования, а равно участниками зрелищного 
коммерческого конкурса денег, ценных бумаг или иного имуще-
ства, переданных им в целях оказания влияния на результаты ука-
занных соревнований, а также незаконное пользование спортсме-
нами услугами имущественного характера (ч. 3 ст. 184 УК РФ); 

– незаконное получение денег, ценных бумаг или иного имуще-
ства, незаконное пользование услугами имущественного характера 
спортивными судьями или организаторами зрелищных коммерче-
ских конкурсов (ч. 4 ст. 184 УК РФ). 

Подкуп – это вручение или передача лично или через посред-
ника перечисленным в статье лицам либо их представителям лю-
бых имущественных ценностей или оказание имущественных 
услуг, предоставление имущественных прав с целью влияния на 
результаты профессиональных спортивных соревнований или 
коммерческих конкурсов. 

Профессиональным спортивное соревнование является тогда, 
когда оно проводится признанной в установленном российским 
законодательством порядке спортивной организацией и объявля-
ется в качестве профессионального. В Федеральном законе от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» профессиональный спорт определяется 
как «часть спорта, направленная на организацию и проведение 
спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к 
которым в качестве своей основной деятельности спортсмены по-
лучают вознаграждение от организаторов таких соревнований и 
(или) заработную плату». 

Зрелищным коммерческим конкурсом является мероприятие, 
предполагающее участие в нем третьих лиц, разрешенное к прове-
дению законодательством РФ, регламентирующим его проведение. 
Конкурс считается коммерческим, если он проводится с целью 
получения прибыли организаторами конкурса. 

Организатор профессиональных спортивных соревнований или 
зрелищных коммерческих конкурсов – это юридическое или физи-
ческое лицо, по инициативе которого проводится соревнование 
или конкурс и (или) которое осуществляет организационное, фи-
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нансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого ме-
роприятия. 

Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными ви-
дом или видами спорта и выступающее на спортивных соревнова-
ниях. Спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное ор-
ганизатором спортивного соревнования обеспечить соблюдение 
правил вида спорта и положения (регламента) о спортивном со-
ревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее 
соответствующую квалификационную категорию (п. 21, 22 ст. 2 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации»). 

В ч. 3, 4 ст. 184 УК РФ объективную сторону преступления со-
ставляет незаконное, т.е. противоречащее нормам права, получе-
ние вознаграждения в виде денег, ценных бумаг или иного имуще-
ства, а равно пользование услугами имущественного характера. 
Преступление будет иметь место, если доказано, что вознагражде-
ние получено за обещание совершить действие (бездействие), ко-
торое может повлиять на результаты соревнования или конкурса. 
Получением незаконного вознаграждения является принятие пред-
мета подкупа независимо от способа (лично в руки или иным обра-
зом) и момента такого принятия. Незаконное пользование услугами 
имущественного характера предполагает потребление их в личных 
целях либо третьими лицами (как правило, близкими). Незаконное 
получение денег, ценных бумаг или иного имущества считается 
оконченным в момент принятия указанного имущества. Незаконное 
пользование услугами считается оконченным в момент предостав-
ления и принятия незаконных услуг (путешествие на экскурсион-
ном лайнере, предоставление помещений для отдыха и т.п.). 

По конструкции объективной стороны анализируемый состав 
преступления формальный и считается оконченным с момента вы-
полнения перечисленных действий. 

Субъекты преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 184 
УК РФ характеризуются специальными признаками, ими могут 
быть спортсмены, являющиеся участниками профессиональных 
спортивных соревнований, спортивные судьи, тренеры, руководи-
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тели команд или другие участники, организаторы профессиональ-
ных спортивных соревнований, организаторы или члены жюри 
зрелищного коммерческого конкурса. Данные лица должны офи-
циально обладать соответствующим статусом согласно трудовому 
соглашению, гражданско-правовому договору или положению о 
проведении соревнований или конкурсов. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины в виде прямого умысла и целью оказания влияния на резуль-
таты соревнований или конкурсов. 

Часть 5 ст. 184 УК РФ предусматривает ответственность за по-
средничество в совершении деяний, предусмотренных ч. 1–4 
настоящей статьи, совершенное в значительном размере (на сумму 
свыше 25 тыс. руб.). 

Согласно примечанию лицо, совершившее деяние, предусмотрен-
ное ч. 1, 2 или 5 настоящей статьи, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно способствует раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления и либо в отношении него имело место вымога-
тельство, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном пре-
ступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

 
§ 5. Преступления, нарушающие установленный  

порядок обращения денег и ценных бумаг 
 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) 
Общественная опасность данного преступления заключается во 

введении в заблуждение приобретателей ценных бумаг, в резуль-
тате чего возможно причинение крупного финансового ущерба как 
государству, так и отдельным гражданам и организациям. 

Непосредственный объект преступления – общественные от-
ношения, возникающие по поводу эмиссии ценных бумаг. Норма 
направлена на защиту от выхода в гражданско-правовой оборот 
необеспеченных ценных бумаг. Дополнительным объектом высту-
пают имущественные интересы инвестора.  

Объективную сторону преступления составляют следующие 
действия: 
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– внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной 
информации; 

– утверждение или подтверждение содержащего заведомо не-
достоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) об 
итогах выпуска ценных бумаг; 

– размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не 
прошел государственную регистрацию, за исключением случаев, 
когда государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных 
бумаг не предусмотрена. 

Квалификация данного состава преступления осложнена блан-
кетным характером диспозиции при описании признаков объек-
тивной стороны. 

Внесение в проспект ценных бумаг недостоверной информации 
может искажать любые фактические данные, которые необходимо 
отражать в проспекте в соответствии со ст. 22 Федерального закона 
«О рынке ценных бумаг». Это сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также 
об иных лицах, подписавших проспект, основная информация о фи-
нансово-экономическом состоянии эмитента, факторах риска и т.д. 

Утверждение содержащего заведомо недостоверную информа-
цию проспекта ценных бумаг – это установленная Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативно-правовыми 
актами процедура одобрения проспекта ценных бумаг советом ди-
ректоров (наблюдательным советом) или органом, осуществляю-
щим в соответствии с федеральными законами функции совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, либо 
лицом, осуществляющим функции исполнительного органа эмитен-
та, если иное не установлено федеральными законами (для иных 
организационно-правовых форм юридических лиц), при осознании 
участвующими в ней лицами недостоверности содержащейся в про-
спекте ценных бумаг информации. Подтверждение содержащего 
заведомо недостоверную информацию проспекта ценных бумаг – 
это подписание лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа эмитента, его главным бухгалтером (иным 
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лицом, выполняющим его функции), либо аудитором, а в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, независи-
мым оценщиком или финансовым консультантом на рынке ценных 
бумаг, либо лицом, предоставившим обеспечение (в случае выпуска 
облигаций с обеспечением) проспекта ценных бумаг, содержащего 
заведомо недостоверную информацию. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 
под размещением ценных бумаг предлагается понимать отчужде-
ние эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам 
путем заключения гражданско-правовых сделок. В свою очередь, 
Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг уточняется, что размещение ценных бумаг включает 
в себя: совершение сделок, направленных на отчуждение ценных 
бумаг их первым владельцам; внесение приходных записей по ли-
цевым счетам или по счетам депо первых владельцев (в случае 
размещения именных ценных бумаг) либо по счетам депо первых 
владельцев в депозитарии, осуществляющем централизованное 
хранение документарных облигаций с обязательным централизо-
ванным хранением (в случае размещения документарных облига-
ций с обязательным централизованным хранением); выдачу сер-
тификатов документарных облигаций их первым владельцам 
(в случае размещения документарных облигаций без обязательно-
го централизованного хранения). 

В случаях, предусмотренных законом, эмиссия ценных бумаг 
может осуществляться без государственной регистрации их вы-
пуска (например, если размещение облигаций осуществляется пу-
тем открытой подписки на торгах фондовой биржи).  

Состав преступления, предусмотренный ст. 185 УК РФ, являет-
ся материальным. Момент окончания злоупотреблений при эмис-
сии ценных бумаг – причинение в результате указанных действий 
общественно опасных последствий в виде крупного ущерба граж-
данам, организациям или государству. Под крупным ущербом, со-
гласно примечанию к статье, следует понимать ущерб в сумме, 
превышающей 1 500 тыс. руб.  
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Субъект преступления – специальный. Это лица, уполномочен-
ные на утверждение или подтверждение проспекта или отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также размещение ценных бумаг 
первым владельцам. Согласно законодательству о рынке ценных 
бумаг, это члены совета директоров (наблюдательного совета) или 
органа, осуществляющего в соответствии с федеральными законами 
функции совета директоров (наблюдательного совета) хозяйствен-
ного общества, лицо, осуществляющее функции исполнительного 
органа эмитента, его главный бухгалтер (иное лицо, выполняющее 
его функции). Проспект ценных бумаг также должен быть подписан 
аудитором, а в случаях, предусмотренных законодательством, неза-
висимым оценщиком, подтверждающим достоверность информа-
ции в указанной ими части проспекта ценных бумаг.  

Субъективная сторона преступления – прямой умысел.  
 
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 1852 

УК РФ) 
Введение в 2009 г. ст. 1852 в Уголовный кодекс РФ продикто-

вано необходимостью защиты прав и интересов граждан и органи-
заций, государства в сфере учета прав на ценные бумаги и борьбы 
с таким относительно распространенным явлением, как неправо-
мерный корпоративный захват чужой собственности, получивший 
название «рейдерство». 

Непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения в сфере учета прав на ценные бумаги.  

Диспозиция статьи носит бланкетный характер и требует изу-
чения и применения норм Федеральных законов от 22 апреля 
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 5 марта 1999 г. 
№ 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг» и ст. 142 ГК РФ.  

Объективную сторону преступления составляет нарушение 
установленного порядка учета прав на ценные бумаги лицом, в чьи 
должностные обязанности входит такой учет. Учитывая специфи-
ку предмета преступлений, совершение такого преступления воз-
можно при переходе (правомерном или неправомерном) прав на 
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ценные бумаги. Порядок перехода прав зависит от вида и формы 
ценной бумаги. Так, например, право на именную бездокументар-
ную ценную бумагу переходит к приобретателю, в случае учета 
прав в реестре, с момента внесения приходной записи по лицевому 
счету приобретателя. Способы совершения преступления могут 
быть любыми, кроме тех, что образуют квалифицированный при-
знак – ч. 3 ст. 1852 УК РФ, а именно внесение в реестр недостовер-
ных сведений, уничтожение или подлог документов.  

Предмет преступления – реестр владельцев ценных бумаг, до-
кументы, оформляемые реестродержателем или депозитарием, не-
обходимые для учета прав владельцев ценных бумаг. К последним 
могут относиться, например, договор купли-продажи ценных бу-
маг, передаточное распоряжение, доверенность на совершение 
операций с ценными бумагами и т.д. 

Состав преступления – материальный. Преступление окончено с 
момента причинения крупного ущерба гражданам, организациям или 
государству. Согласно примечанию к ст.185 УК РФ, крупным ущер-
бом признается ущерб в размере, превышающем 1 500 тыс. руб.  

Субъект преступления – профессиональный участник рынка 
ценных бумаг – лицо, в должностные обязанности которого входит 
совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги. 
Это лица, имеющие правомерный доступ к реестру владельцев 
ценных бумаг и осуществляющие функции регистратора (держа-
тель реестра) и депозитария.  

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бу-
маг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владель-
цев именных ценных бумаг как исключительную на основании 
договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление 
данного вида деятельности. 

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бу-
маг, осуществляющий деятельность по оказанию услуг по хране-
нию сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на 
ценные бумаги (депозитарная деятельность). 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел.  
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Воспрепятствование осуществлению или незаконное огра-
ничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 1854 УК РФ) 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограниче-
ние прав владельцев ценных бумаг – одна из новелл уголовного 
законодательства, также направленная на противодействие «рей-
дерству».  

Непосредственным объектом преступления выступают обще-
ственные отношения, вытекающие из реализации двух групп прав 
владельцев ценных бумаг. Первая группа – права владельцев цен-
ных бумаг на созыв общего собрания, участие в общем собрании 
владельцев ценных бумаг, проведение собрания при наличии не-
обходимого кворума. Вторая – принадлежит владельцам эмисси-
онных ценных бумаг или инвестиционных паев. В нее, помимо 
прав на созыв и участие в общем собрании, входит, например, 
право на получение информации о деятельности организации.  

Согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ эмиссионная ценная бумага – это любая ценная бумага, в 
том числе бездокументарная, которая характеризуется одновре-
менно следующими признаками: закрепляет совокупность имуще-
ственных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, 
уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установ-
ленных законом формы и порядка; размещается выпусками; имеет 
равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска 
вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Эмис-
сионными ценными бумагами признаются акции, облигации, оп-
ционы эмитента.  

Объективная сторона преступления состоит из следующих 
альтернативных действий (бездействия): 

– незаконный отказ в созыве общего собрания владельцев цен-
ных бумаг; 

– уклонение от созыва общего собрания владельцев ценных бумаг; 
– незаконный отказ в регистрации для участия в общем собра-

нии владельцев ценных бумаг; 
– проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при 

отсутствии необходимого кворума; 
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– иное воспрепятствование осуществлению или незаконное 
ограничение установленных законодательством Российской Феде-
рации прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвести-
ционных паев паевых инвестиционных фондов.  

Незаконный отказ в созыве общего собрания владельцев цен-
ных бумаг – это явно выраженный отказ в проведении такого со-
брания в случаях, когда оно должно быть проведено согласно дей-
ствующему законодательству.  

Под уклонением от созыва общего собрания следует понимать 
любое уклонение от проведения общего собрания владельцев цен-
ных бумаг в случае, если такое собрание должно быть проведено 
согласно действующему законодательству. Например, оставление 
соответствующего заявления акционеров без ответа.  

Субъект преступления – лицо, ответственное за подготовку и 
проведение общего собрания владельцев ценных бумаг. Законода-
тельство возлагает такие полномочия на единоличный исполни-
тельный орган, если уставом организации или иными локальными 
нормативными актами не предусмотрено иное.  

Под отказом регистрировать для участия в общем собрании вла-
дельцев ценных бумаг следует понимать выраженный в действиях 
или бездействий отказ в регистрации лица, имеющего право на уча-
стие в общем собрании владельцев акций. Регистрации для участия в 
общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании (их представители), за исключением лиц (их представителей), 
бюллетени которых получены не позднее даты проведения общего 
собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в 
общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Согласно 
ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» полномочия по регистрации 
в общем собрании возложены на счетную комиссию или регистрато-
ра. Соответственно, субъектом этого преступления будет сотрудник 
юридического лица-регистратора, уполномоченный им на проведе-
ние регистрации участников общего собрания владельцев ценных 
бумаг. Если указанные полномочия возложены на счетную комис-
сию, субъектом преступления будут члены счетной комиссии.  
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Под проведением собрания при отсутствии кворума следует 
понимать принятие решения о его проведении и проведение упол-
номоченным лицом при осознании отсутствия необходимого для 
этого кворума. Общее собрание акционеров имеет кворум, если в 
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности бо-
лее чем половиной голосов размещенных голосующих акций об-
щества. 

Субъектом этой разновидности преступления является лицо, 
ответственное за организацию и проведение общего собрания, 
принявшее решение его проводить при отсутствии кворума.  

Под иным воспрепятствованием осуществлению или незакон-
ному ограничению установленных законодательством Российской 
Федерации прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо ин-
вестиционных паев паевых инвестиционных фондов следует по-
нимать любые действия, в результате которых ограничиваются 
права владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестицион-
ных паев паевых инвестиционных фондов. К таким правам можно 
отнести право на получение дивидендов, право на информацию о 
деятельности организации, право голосования. 

Субъектом воспрепятствования осуществлению прав является 
любое лицо, в силу своей компетенции имеющее возможность для 
воспрепятствования правам владельцев эмиссионных ценных бу-
маг или инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. 

Состав преступления материально-формальный, предусматри-
вает либо причинение гражданам, организациям или государству 
крупного ущерба (материальный состав), либо извлечение дохода 
в крупном размере. 

Субъективная сторона – прямой умысел.  
 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) 

Общественная опасность данного преступления состоит в 
нарушении установленного законом порядка обращения денег или 
ценных бумаг, а также устойчивости финансовой системы. В По-
становлении Пленума Верховного суда РФ от 28 апреля 1994 г. 
№ 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте 
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поддельных денег или ценных бумаг» указано, что изготовление в 
целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг приоб-
ретает повышенную общественную опасность в условиях станов-
ления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечествен-
ной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. 
К последствиям фальшивомонетничества можно отнести наруше-
ние естественного рыночного баланса между спросом и предложе-
нием, инфляцию и девальвацию национальной валюты.  

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 
следует считать общественные отношения, обеспечивающие закон-
ный порядок эмиссии (выпуска) и обращения денег и ценных бумаг. 

Предметом преступления являются поддельные банковские би-
леты Центрального Банка Российской Федерации, металлические 
монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бума-
ги в валюте Российской Федерации, иностранная валюта или цен-
ные бумаги в иностранной валюте. 

Согласно ФЗ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке РФ 
(Банке России)» банкноты (банковские билеты) и монета Банка 
России являются единственным законным средством наличного 
платежа на территории Российской Федерации. Эмиссия наличных 
денег (банкнот и монеты), организация их обращения и изъятия из 
обращения на территории Российской Федерации осуществляются 
исключительно Банком России. Банкноты и монета Банка России 
являются безусловными обязательствами Банка России и обеспе-
чиваются всеми его активами. 

Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных 
бумаг, изъятых из обращения, не подлежащих обмену и имеющих 
лишь коллекционную ценность, состава преступления не образуют 
и могут квалифицироваться как мошенничество. 

Выигрышный билет денежно-вещевой лотереи ценной бумагой 
не является, поэтому его подделка с целью сбыта или незаконного 
получения выигрыша квалифицируется как приготовление к мо-
шенничеству. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета ли-
бо получения по нему выигрыша содеянное виновным следует 
квалифицировать как мошенничество. 
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Объективная сторона состава преступления выражается в со-
вершении одного из следующих действий: 

– изготовление в целях сбыта; 
– хранение в целях сбыта; 
– перевозка в целях сбыта; 
– сбыт поддельных банковских билетов Центрального Банка Рос-

сийской Федерации, металлической монеты, государственных цен-
ных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации 
либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте. 

Под изготовлением понимается как частичная подделка денеж-
ных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного 
денежного знака, подделка номера, серии облигации и других рек-
визитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью 
поддельных денег и ценных бумаг. 

При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях 
лица состава преступления необходимо установить, имеют ли 
поддельные денежные купюры, монеты или ценные бумаги суще-
ственное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным 
реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежны-
ми знаками или ценными бумагами. В случаях, когда явное несо-
ответствие фальшивой купюры подлинной исключает ее участие в 
денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свиде-
тельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман 
ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифици-
рованы как мошенничество. 

Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг 
является оконченным, если с целью последующего сбыта изготов-
лен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо 
от того, удалось ли осуществить сбыт подделки. 

Под хранением с целью сбыта следует понимать фактическое 
нахождение поддельных денег или ценных бумаг у виновного ли-
ца с целью их последующего сбыта. 

Под перевозкой следует понимать перевозку поддельных денег 
или ценных бумаг из одной местности в другую с целью их после-
дующего сбыта.  
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Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании 
их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, 
дарении, даче взаймы, продаже и т.п. Приобретение заведомо поддель-
ных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в каче-
стве подлинных следует квалифицировать по ст. 30 и 186 УК РФ. Сбыт 
поддельных денег и ценных бумаг является оконченным с момента 
сбыта хотя бы одной банкноты, монеты или ценной бумаги.  

Субъект преступления – общий.  
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обя-

зательным элементом субъективной стороны изготовления является 
специальная цель – сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Отсут-
ствие такой цели исключает уголовную ответственность.  

 
Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) 
Общественная опасность преступления состоит в нарушении 

порядка безналичного денежного обращения в государстве. В от-
личие от подделки денег и ценных бумаг, посягающей на наличное 
денежное обращение, данное преступление поражает безналичное. 

Безналичные расчеты осуществляются через кредитные органи-
зации или Банк России по счетам, открытым на основании догово-
ра банковского счета или договора корреспондентского счета 
(субсчета), если иное не установлено законодательством и не обу-
словлено используемой формой расчетов. 

Согласно Положению о безналичных расчетах в Российской 
Федерации, расчетные операции по перечислению денежных 
средств через кредитные организации (филиалы) могут осуществ-
ляться с использованием: 

1) корреспондентских счетов (субсчетов), открытых в Банке 
России; 

2) корреспондентских счетов, открытых в других кредитных 
организациях; 

3) счетов участников расчетов, открытых в небанковских кре-
дитных организациях, осуществляющих расчетные операции; 

4) счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри одной 
кредитной организации. 
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Непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие установленный порядок 
средств платежа в Российской Федерации.  

Предметом преступления являются средства платежа: под-
дельные кредитные, расчетные (дебетовые), платежные карты, 
распоряжения о переводе денежных средств, документы или сред-
ства оплаты (за исключением находящихся в обороте денежных 
средств или ценных бумаг), электронные средства платежа, элек-
тронные носители информации, технические устройства, компью-
терные программы, предназначенные для неправомерного осу-
ществления приема, выдачи, перевода денежных средств.  

Согласно Положению об эмиссии банковских карт и об опера-
циях, совершаемых с использованием платежных карт от 24 де-
кабря 2004 г. кредитная организация вправе осуществлять эмис-
сию банковских карт следующих видов: расчетные (дебетовые) 
карты, кредитные карты и предоплаченные карты. 

Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения 
операций ее держателем в пределах установленной кредитной ор-
ганизацией-эмитентом суммы денежных средств (расходного ли-
мита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных 
средств клиента, находящихся на его банковском счете, или кре-
дита, предоставляемого кредитной организацией-эмитентом кли-
енту в соответствии с договором банковского счета при недоста-
точности или отсутствии на банковском счете денежных средств 
(овердрафт). 

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем 
операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных 
средств, предоставленных кредитной организацией-эмитентом 
клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с усло-
виями кредитного договора. 

Предоплаченная карта как электронное средство платежа ис-
пользуется для осуществления перевода электронных денежных 
средств, возврата остатка электронных денежных средств в преде-
лах суммы предварительно предоставленных держателем денеж-
ных средств кредитной организации-эмитенту в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе». 

Иные платежные документы перечислены в п. 2.3 Положения о 
безналичных расчетах в Российской Федерации, где указано, что 
при осуществлении безналичных расчетов используются следую-
щие расчетные документы: платежные поручения, аккредитивы, 
чеки, платежные требования, инкассовые поручения. 

Платежные документы, кроме ценных бумаг, – это документы, 
на основании которых кредитная организация осуществляет пла-
теж (например, платежное поручение, инкассовое поручение, пла-
тежный ордер и др.).  

В соответствии с п. 18 ст. 3 Федерального закона «О нацио-
нальной платежной системе» электронные денежные средства 
представляют собой денежные средства, которые предварительно 
предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные 
средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере 
предоставленных денежных средств без открытия банковского 
счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств 
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лица-
ми и в отношении которых лицо, предоставившее денежные сред-
ства, имеет право передавать распоряжения исключительно с ис-
пользованием электронных средств платежа. При этом не являют-
ся электронными денежными средствами денежные средства, по-
лученные организациями, осуществляющими профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и 
(или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пен-
сионными фондами и осуществляющими учет информации о раз-
мере предоставленных денежных средств без открытия банковско-
го счета в соответствии с законодательством, регулирующим их 
деятельность. 

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона «О национальной 
платежной системе» электронное средство платежа – средство и 
(или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денеж-
ных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения 
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в целях осуществления перевода денежных средств в рамках при-
меняемых форм безналичных расчетов с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, электронных носите-
лей информации, в том числе платежных карт, а также иных тех-
нических устройств. 

К электронным носителям информации могут быть отнесены 
различные носители, такие как USB-флеш-накопители, карты па-
мяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физиче-
ское присоединение которых к компьютеру позволяет идентифи-
цировать пользователя как клиента банка, физическое лицо (если 
речь идет о простой или квалифицированной электронной подпи-
си), организацию, ее представителя или иное уполномоченное ли-
цо на совершение каких-либо финансовых операций или иных 
юридически значимых действий. 

К техническим устройствам могут быть отнесены платежные 
терминалы, скиммеры (устройства в виде накладок на клавиатуры 
банкоматов, загрузчиков карт для считывания и сканирования вво-
димой или записанной информации), токены (устройства для гене-
рации паролей), расчетные (банковские) карты с поддержкой функ-
ции дистанционной передачи (обмена) информации по протоколу 
PayWave (для платежных систем Visa) и PayPass (для платежных 
систем MasterCard), встроенные в наручные часы, телефоны и т.п. 

Компьютерные программы – это программы, которые загружа-
ются в память банкомата или другого устройства (чип пластиковой 
карты), с помощью которых меняется маршрутизация прохождения 
платежей, зачисление их на счета банка, списание средств со счета 
клиента, выдача наличных, аутентификация пользователя и т.п.  

Объективная сторона преступления выражается в совершении 
любого из альтернативных действий по отдельности или в сочетании: 

– изготовления;  
– приобретения;  
– хранения;  
– транспортировки; 
– сбыта. 
Состав преступления формальный.  
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Субъект преступления общий.  
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Обязательный признак изготовления, приобретения, хранения или 
транспортировки – наличие специальной цели использования или 
сбыта. 

 
§ 6. Преступления против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности  
и таможенного контроля 

 
Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача 

сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации, незаконное выполнение работ (ока-
зание услуг), которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, вооружения и военной техники 
(ст. 189 УК РФ) 

Общественная опасность данного преступления заключается в 
незаконном обороте сырья, материалов, оборудования, техноло-
гий, научно-технической информации, незаконном выполнении 
работ (услуг), которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие законный экспорт сы-
рья, материалов, технологий, оборудования, научно-технической 
информации, ограниченных или запрещенных в обороте, а также 
общественные отношения, обеспечивающие законность в сфере 
оказания услуг или выполнения работ, которые могут быть ис-
пользованы при создании вооружений или военной техники и в 
отношении которых установлен экспортный контроль.  

Дополнительным непосредственным объектом являются обще-
ственные отношения в области обеспечения национальной без-
опасности и безопасности граждан. 

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 189 УК РФ, 
являются сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-
техническая информация, незаконно выполненные работы для 
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иностранной организации или ее представителя, которые могут 
быть использованы при создании вооружения и военной техники и 
в отношении которых установлен экспортный контроль. 

Сырье – любые ресурсы, используемые для создания вооруже-
ния и военной техники. 

Материалы – остальные компоненты создаваемых вооружения 
и военной техники. 

Оборудование – специально созданные системы и приспособ-
ления, позволяющие переработать сырье и материалы в вооруже-
ние и военную технику. 

Технологии – это различная информация, методики, позволяю-
щие производить вооружение и военную технику, а также увели-
чивать их боевую мощность. 

Научно-техническая информация – это различные чертежи, эс-
кизы, схемы, модели, иные научно-исследовательские работы, свя-
занные с производством вооружения и военной техники. 

Вооружение и военная техника, согласно ст. 1 ФЗ «О военно-
техническом сотрудничестве РФ с иностранными государствами», – 
комплексы различных видов оружия и средств обеспечения его бое-
вого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, 
пуска, управления, а также другие специальные технические сред-
ства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпа-
сы и их компоненты, запасные части, приборы и комплектующие 
изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имита-
торы различных видов вооружения и военной техники), системы 
связи и управления войсками, вооружением и военной техникой. 

Экспортный контроль, согласно ст. 1 ФЗ «Об экспортном кон-
троле», – комплекс мер, обеспечивающих реализацию установлен-
ного данным законом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка 
осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении 
товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов 
вооружения и военной техники.  
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Основными целями экспортного контроля являются: 
– защита интересов Российской Федерации; 
– реализация требований международных договоров Россий-

ской Федерации в области нераспространения оружия массового 
поражения, средств его доставки, а также в области контроля за 
экспортом продукции военного и двойного назначения; 

– создание условий для интеграции экономики Российской Фе-
дерации в мировую экономику; 

– противодействие международному терроризму (ст. 4 указан-
ного Закона). 

Объективная сторона преступления состоит в одном из альтер-
нативных действий: 

– незаконный экспорт указанных выше предметов; 
– передача иностранной организации или ее представителю 

указанных предметов; 
– незаконное выполнение работ для иностранной организации 

или ее представителя; 
– незаконное оказание услуг иностранной организации или ее 

представителю. 
Незаконный экспорт – перемещение указанных предметов с 

территории РФ через таможенную границу РФ. 
Под незаконной передачей иностранной организации или ее 

представителю следует понимать любую форму отчуждения ука-
занных выше предметов иностранной организации или ее предста-
вителю на территории РФ. 

Под незаконным выполнением работ для иностранной органи-
зации или ее представителя следует понимать выполнение проти-
воречащих законодательству работ, которые могут способствовать 
созданию вооружения и военной техники.  

Под незаконным оказанием услуг иностранной организации 
следует понимать оказание противоречащих законодательству 
услуг, которые могут способствовать созданию вооружения и во-
енной техники. 

Иностранная организация – иностранные юридическое лицо, 
компания, корпоративное образование, обладающие гражданской 



Уголовное право. Особенная часть 

278 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств, международные организации, их 
филиалы и представительства, созданные на территории РФ (п. 2 
ст. 11 Налогового кодекса РФ). 

Представитель иностранной организации – это физическое лицо, 
действующее от имени и в интересах иностранной организации. 

При этом обязательным элементом объективной стороны явля-
ется отсутствие признаков преступлений, предусмотренных 
ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих взрывчатых, радиоактивных веществ…») и ст. 275 
УК РФ («Государственная измена»). 

Состав преступления формальный: преступление является 
оконченным с момента совершения любого из указанных альтер-
нативных действий. 

Субъект преступления – общий (в настоящее время регистра-
ция лиц, осуществляющих различные внешнеэкономические опе-
рации, не является обязательной).  

Субъективная сторона – прямой умысел. Текст статьи указы-
вает на «заведомость» для виновного понимания, что эти предме-
ты, работы, услуги могут быть использованы при создании воору-
жения и военной техники. 

 
Невозвращение на территорию Российской Федерации 

культурных ценностей (ст. 190 УК РФ) 
Общественная опасность данного преступления состоит в не-

своевременном возвращении на территорию Российской Федера-
ции предметов, составляющих культурные ценности, что нарушает 
конституционное право граждан на знакомство с данными предме-
тами. 

Непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности, 
складывающиеся в связи с временным вывозом за пределы тамо-
женной границы РФ культурных ценностей.  

Предмет преступления – вывезенные за пределы Российской 
Федерации и подлежащие возврату культурные ценности. Единое 
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понимание и толкование термина «культурные ценности» в право-
вой литературе и законодательстве отсутствует. Статья 5 Закона 
РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» (для целей Закона) использует следующее понятие: 
«Культурные ценности – движимые предметы материального мира 
независимо от времени их создания, имеющие историческое, ху-
дожественное, научное или культурное значение». Предметом 
преступления являются не любые культурные ценности, а только 
те, которые подлежат обязательному обратному ввозу на террито-
рию РФ после их вывоза. Обязательному возвращению на терри-
торию РФ подлежат не все вывозимые культурные ценности. Со-
гласно ст. 35.1 Закона № 4804-1 не подлежат вывозу без обяза-
тельства их обратного ввоза: культурные ценности, имеющие осо-
бое значение, за исключением случаев вывоза таких культурных 
ценностей физическим лицом – их автором; культурные ценности, 
постоянно хранящиеся в государственных и муниципальных музе-
ях, архивах, библиотеках, иных государственных и муниципаль-
ных организациях Российской Федерации, осуществляющих по-
стоянное хранение культурных ценностей; культурные ценности, 
включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, 
Музейного фонда Российской Федерации, в национальный биб-
лиотечный фонд, в том числе находящиеся в частной собственно-
сти; археологические предметы. 

Объективная сторона состава преступления состоит в бездей-
ствии – невозвращении на территорию РФ культурных ценностей, 
вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обя-
зательным.  

Вывоз с территории РФ и ввоз на ее территорию культурных 
ценностей производится в соответствии с требованиями таможен-
ного законодательства и при контроле со стороны органов Феде-
ральной таможенной службы, на основании заключения государ-
ственной экспертизы культурных ценностей, причем, если резуль-
таты этой экспертизы дают основания для внесения заявленного к 
вывозу предмета в государственные охранные списки или реестры, 
материалы экспертизы передаются в соответствующие государ-
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ственные органы независимо от согласия лица, ходатайствующего 
о вывозе этого предмета. Временный вывоз культурных ценно-
стей – перемещение любыми лицами в любых целях через тамо-
женную границу Российской Федерации культурных ценностей, 
находящихся на территории Российской Федерации, с обязатель-
ством их обратного ввоза в оговоренный срок (ст. 5 Закона «О вы-
возе и ввозе культурных ценностей»). 

Решение о возможности временного вывоза культурных ценно-
стей принимается государственными органами в соответствии с 
Законом. При этом решение о возможности временного вывоза 
культурных ценностей, находящихся на постоянном хранении в 
государственных и муниципальных музеях, архивах, библиотеках, 
иных государственных хранилищах культурных ценностей, может 
быть принято только с согласия Министерства культуры Россий-
ской Федерации, Государственной архивной службы России или 
соответствующего органа исполнительной власти, в ведении кото-
рого находится учреждение, ходатайствующее о временном выво-
зе культурных ценностей. 

Ходатайство о временном вывозе культурных ценностей пода-
ется собственником культурных ценностей или уполномоченным 
им лицом в федеральную службу по сохранению культурных цен-
ностей. При принятии решения о возможности временного вывоза 
культурных ценностей федеральной службой по сохранению куль-
турных ценностей выдается свидетельство на право временного 
вывоза культурных ценностей. Свидетельство на право временно-
го вывоза культурных ценностей является основанием для пропус-
ка указанных ценностей через таможенную и государственную 
границы Российской Федерации. Без свидетельства вывоз запре-
щается.  

Временный вывоз культурных ценностей может быть осу-
ществлен при условии заключения между ходатайствующей сто-
роной и федеральной службой по сохранению культурных ценно-
стей договора о возврате временно вывозимых культурных ценно-
стей. Срок возвращения культурных ценностей устанавливается в 
договоре о возврате временно вывезенных культурных ценностей, 
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который заключается между организацией или лицом, вывозящим 
ценности, и их владельцами. 

Состав невозвращения формальный, окончен с момента несо-
вершения действий по возвращению культурных ценностей на 
территорию РФ по истечении обусловленного договором срока.  

Субъект преступления специальный – физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (16 лет в 
данном случае), ответственное за возвращение культурных ценно-
стей на территорию РФ. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 
 
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Россий-
ской Федерации (ст.193 УК РФ) 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ своей целью ставит ре-
ализацию единой государственной валютной политики и защиты 
национальной валюты, а также устойчивость валюты Российской 
Федерации и стабильность внутреннего валютного рынка Россий-
ской Федерации как факторов прогрессивного развития нацио-
нальной экономики и международного экономического сотрудни-
чества. Одним из способов достижения данной цели является ре-
патриация денежных средств. Механизм репатриации денежных 
средств обеспечивает приток валюты в национальную экономику и 
способствует формированию и поддержанию платежного баланса, 
что в свою очередь, является залогом успешного функционирова-
ния всей денежно-кредитной системы страны, устойчивости наци-
ональной валюты, стабильности ее курса. 

Общественная опасность преступления, предусмотренного 
ст. 193 УК, состоит в том, что государство не увеличивает свой 
валютный фонд, нарушаются финансовые интересы государства в 
сфере валютного регулирования и экспортной политики, следстви-
ем чего являются инфляция, дестабилизация курса рубля, сокра-
щение валютных резервов, неконтролируемый государством обо-
рот валютных средств.  
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Непосредственный объект преступления составляют обществен-
ные отношения, складывающиеся в сфере денежно-кредитной (ва-
лютной) политики Российской Федерации по поводу обязательного 
зачисления резидентами на банковские счета денежных средств, при-
читающихся им по условиям внешнеторговых сделок (контрактов), а 
также возврата денежных средств при невыполнении таких сделок 
нерезидентами. 

Предмет преступления – денежные средства в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации. Согласно ст. 1 ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декаб-
ря 2003 г. № 173-ФЗ валюта Российской Федерации – это денеж-
ные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 
обращении в качестве законного средства наличного платежа на 
территории Российской Федерации, а также изымаемые либо 
изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денеж-
ные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкла-
дах. Иностранная валюта – это денежные знаки в виде банкнот, 
казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и яв-
ляющиеся законным средством наличного платежа на территории 
соответствующего иностранного государства (группы иностран-
ных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, 
но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства на 
банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 
иностранных государств и международных денежных или рас-
четных единицах.  

Объективная сторона выражается в одном из двух деяний: 
1. Нарушение требований валютного законодательства Россий-

ской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от 
одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполно-
моченном банке или на счета резидента в банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, в установленном 
порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями 
внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерези-
дентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услу-
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ги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них. 

2. Нарушение требований валютного законодательства Россий-
ской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета ре-
зидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплачен-
ных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на тер-
риторию Российской Федерации (не полученные на территории 
Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказан-
ные услуги, непереданные информацию и результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе исключительные права на них. 

Согласно ФЗ «О валютном регулировании и валютном контро-
ле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты 
обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами 
(контрактами), обеспечить: 1) получение от нерезидентов на свои 
банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты 
или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии 
с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нере-
зидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услу-
ги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них; 2) возврат 
в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерези-
дентам за неввезенные на таможенную территорию Российской Фе-
дерации (неполученные на таможенной территории Российской Фе-
дерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, не-
переданные информацию и результаты интеллектуальной деятель-
ности, в том числе исключительные права на них. 

Уголовная ответственность за уклонение от исполнения обя-
занностей по репатриации денежных средств наступает в случаях 
совершения деяния в крупном размере. Согласно примечанию к 
ст. 193 УК, деяние признается совершенным в крупном размере, 
если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте пре-
вышает 9 млн руб. 
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Состав формальный. Преступление окончено с момента исте-
чения срока выполнения обязанности по репатриации валютных 
средств на банковские счета резидента в уполномоченном банке 
РФ или на его счета в банках за пределами РФ. Сроки возврата 
различны и зависят от положений экспортного контракта между 
резидентом и нерезидентом. 

Субъект – специальный, руководитель юридического лица-
резидента, осуществляющего внешнеторговую деятельность, 
уклоняющегося от исполнения отмеченной обязанности. Резиден-
ты – это: 

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Фе-
дерации, за исключением граждан РФ, признаваемых постоянно 
проживающими в иностранном государстве в соответствии с зако-
нодательством этого государства; 

б) постоянно проживающие в РФ на основании вида на житель-
ство, предусмотренного законодательством РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства; 

в) юридические лица, созданные в соответствии с законода-
тельством РФ; 

г) находящиеся за пределами территории РФ филиалы, пред-
ставительства и иные подразделения резидентов – юридических 
лиц, созданных в соответствии с законодательством РФ; 

д) дипломатические представительства, консульские учрежде-
ния РФ и иные официальные представительства РФ, находящиеся 
за пределами территории РФ, а также постоянные представитель-
ства РФ при межгосударственных или межправительственных ор-
ганизациях; 

е) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные обра-
зования, которые выступают в отношениях, связанных с валютным 
регулированием и валютным контролем.  

Субъективная сторона преступления – прямой умысел.  
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§ 7. Преступления против установленного порядка  
обращения драгоценных металлов  

и драгоценных камней 
 

Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации является частью золотовалютных 
резервов страны. Государство заинтересовано в увеличении таких 
резервов. Это выгодно, так как драгоценные металлы и драгоцен-
ные камни гораздо меньше, нежели иностранная валюта, подвер-
жены риску обесценения, делают государство более независимым 
от курса иностранных валют, а кроме того, являются стратегиче-
ским ресурсом. Государственное регулирование добычи, произ-
водства, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней 
выражается в лицензировании таких видов деятельности и в моно-
польном преимущественном праве их приобретения. Руководству-
ясь интересами свой финансовой безопасности, государство заин-
тересовано в уголовно-правовой защите оборота драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней.  

 
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступлений, предусмотренных 

ст. 191, 192 УК РФ, являются общественные отношения в области 
геологического изучения и разведки месторождений драгоценных 
металлов и природных драгоценных камней, их добычи, производ-
ства, использования и обращения. Данные отношения регламентиру-
ются Федеральным законом от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях», а также рядом подзакон-
ных актов: Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 1994 г. № 756 «Об утверждении положения о совершении 
сделок с драгоценными металлами на территории Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 сентября 2000 г. № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а 
также ведения соответствующей отчетности» и др. 
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Предметом преступления признаются драгоценные металлы, 
природные драгоценные камни и жемчуг. Не могут выступать в ка-
честве предмета преступления ювелирные и бытовые изделия, а 
также их лом. Понятия указанных предметов приведены в ФЗ 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях». В частности, 
драгоценными металлами считаются золото, серебро, платина и ме-
таллы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и ос-
мий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, 
виде, в том числе самородном и аффинированном, а также в сырье, 
сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических 
соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах 
производства и потребления. Драгоценные камни – это природные 
алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также при-
родный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. 

Объективная сторона включает в себя несколько альтерна-
тивных действий с драгоценными металлами, драгоценными кам-
нями в нарушение соответствующих правил, установленных зако-
нодательством России:  

– совершение сделки; 
– хранение; 
– перевозка; 
– пересылка.  
Совершение сделки образует объективную сторону состава 

преступления, если такая сделка нарушает установленный законо-
дательством порядок оборота драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней. Например, если таковые получены незаконно – в 
нарушение Положения о совершении сделок с природными драго-
ценными камнями на территории РФ, утвержденного Постановле-
нием Правительством РФ № 759 от 26 июня 1996 г., либо добыты 
без специального разрешения или в результате преступления.  

Хранение предполагает совершение любых действий, связан-
ных с незаконным нахождением у лица драгоценных металлов, 
драгоценных камней или жемчуга. Хранение направлено на ис-
ключение возможности свободного доступа к ним со стороны тре-
тьих лиц (например, нахождение в сейф).  
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Перевозка – это любое перемещение предмета преступления 
транспортным средством. При перевозке драгоценные металлы или 
драгоценные камни не должны находиться непосредственно при 
виновном, в противном случае содеянное охватывается хранением. 

Пересылка представляет собой перемещение драгоценных ме-
таллов или драгоценных камней в пространстве без непосред-
ственного участия виновного в этом процессе. Например, посред-
ством почтовых организаций. 

Состав преступления формальный. Преступление считается 
оконченным с момента совершения в полном объеме хотя бы од-
ного из перечисленных выше действий. 

Субъект преступления – общий.  
Субъективная сторона – прямой умысел.  
 
Нарушение правил сдачи государству драгоценных метал-

лов драгоценных камней (ст. 192 УК РФ) 
Добыча из недр драгоценных металлов и драгоценных камней 

предполагает обязательное наличие соответствующей лицензии, а 
также, несмотря на то что они являются собственностью субъектов 
добычи, сдачу на аффинажные предприятия. Аффинаж – процесс 
очистки добытых драгоценных металлов от примесей и сопут-
ствующих компонентов, доведение их до качества, соответствую-
щего государственным стандартам и техническим условиям, дей-
ствующим на территории РФ и международным стандартам (ст. 1 
Федерального закона № 41-ФЗ от 26.03.1998 г.). Аффинаж осу-
ществляют организации, включенные Правительством РФ в спе-
циальный перечень.  

В отношении драгоценных камней определен иной порядок. Он 
установлен Положением о совершении сделок с природными дра-
гоценными камнями на территории РФ, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ № 759 от 26 июня 1996 г. Согласно это-
му Положению Министерство финансов РФ и Центральный Банк 
РФ размещают заказы на приобретение драгоценных металлов в 
добывающих предприятиях, имеющих соответствующие лицензии 
и осуществляющих добычу драгоценных камней.  
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Объективную сторону преступления образует уклонение от 
обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи госу-
дарству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, подня-
тых, найденных драгоценных металлов или драгоценных камней.  

Состав является формальным. Преступление окончено с момента 
соответствующего бездействия в крупном размере, т.е. согласно при-
мечанию к ст. 1702 УК РФ, в сумме, превышающей 2 250 тыс. руб. 

Спорной для квалификации является ситуация, когда золотодо-
бывающая организация долгое время не сдает, например, добытое 
золото на аффинажный завод, дожидаясь повышения закупочных 
цен. Сложность в том, что законодательно не определены сроки 
сдачи государству драгоценных металлов и камней. Преступление, 
предусмотренное ст. 192 УК РФ, совершается одновременно со 
ст. 191 УК РФ – уклонившись от сдачи государству, лица, добыв-
шие драгоценные металлы или драгоценные камни совершают с 
ними сделки, что противоправно.  

Субъект – специальный, если речь идет о руководителе добы-
вающей организации, или общий – если добычу, получение из вто-
ричного сырья, поднятие, находку осуществило физическое лицо. 

Субъективная сторона – прямой умысел.  
 

§ 8. Преступления, нарушающие установленный  
порядок осуществления процедуры банкротства 

 
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

Группу так называемых «банкротских» составов преступлений 
составляют ст. 195 («Неправомерные действия при банкротстве»), 
196 («Преднамеренное банкротство»), 197 («Фиктивное банкрот-
ство») УК РФ. 

Преступления, связанные с банкротством, создают угрозу для 
развития экономики и конкурентного предпринимательства, нано-
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сят вред общественным отношениям в сфере кредита, собственно-
сти, препятствуют формированию в стране благоприятного инве-
стиционного климата. Опасность незаконных банкротств состоит в 
причинении вреда охраняемым законом общественным отношени-
ям, обеспечивающим законный порядок осуществления банкрот-
ства должника. В результате страдают имущественные интересы 
кредиторов должника, самого должника, его собственника (если 
речь о юридическом лице), его работников, федеральных органов 
исполнительной власти и т.д. Интересы указанных субъектов со-
ставляют имущество должника, его имущественные права и обяза-
тельства, составляющее конкурсную массу должника, права кре-
диторов на удовлетворение их долговых претензий, законные ин-
тересы юридического лица (когда руководитель, действуя в своих 
интересах, причиняет имущественный вред организации) и т.п.  

Процесс несостоятельности (банкротства) урегулирован ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, 
банкротство кредитных организаций регулируется отдельным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ. 

Видовым объектом этой группы преступлений являются обще-
ственные отношения в сфере экономической деятельности, в части 
обеспечения (соблюдения) установленного законом осуществле-
ния банкротства 

 
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) 
Непосредственным объектом данного преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие законные права кре-
диторов при осуществлении процедуры банкротства. 

Предметом преступления выступают: 
– имущество – внеоборотные и оборотные активы субъекта 

предпринимательской деятельности; 
– имущественные права – часть активов субъекта предпринима-

тельской деятельности, не имеющих материально-вещественной 
формы (нематериальные активы, дебиторская задолженность, дол-
госрочные и краткосрочные финансовые вложения); 
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– имущественные обязанности – краткосрочные и долгосрочные 
обязательства (займы и кредиты), кредиторская задолженность; 

– сведения об имуществе – информация о его размере, местона-
хождении либо иные сведения об имуществе, имущественных 
правах и обязанностях, содержащиеся в бухгалтерских и иных 
учетных документах, гражданско-правовых договорах, правоуста-
навливающих документах; 

– иная информация об имуществе, имущественных правах или 
имущественных обязанностях; 

– бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие 
экономическую деятельность юридического лица – бухгалтер-
ский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях 
капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к 
балансу, первичные учетные документы, регистры бухгалтер-
ского учета, статистическая отчетность, регистры налогового 
учета, налоговая отчетность (налоговые декларации по налогу 
на имущество организаций, транспортному налогу, земельному 
налогу); 

– бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие эко-
номическую деятельность индивидуального предпринимателя, – 
книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций инди-
видуального предпринимателя, первичные учетные документы; 
регистры налогового учета, налоговая отчетность (налоговые де-
кларации по транспортному налогу, земельному налогу). 

Объективная сторона преступления заключается в соверше-
нии одного из следующих деяний:  

– сокрытие имущества, имущественных прав или имуществен-
ных обязанностей, сведений об имуществе, его размере, местона-
хождении либо иной информации об имуществе, имущественных 
правах или имущественных обязанностях; 

– передача имущества во владение иным лицам; 
– отчуждение или уничтожение имущества; 
– сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и 

иных учетных документов, отражающих экономическую деятель-
ность юридического лица или индивидуального предпринимателя.  
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Под сокрытием имущества, имущественных прав и имуще-
ственных обязанностей, сведений об имуществе, его размере, ме-
стонахождении либо иной информации об имуществе, имуще-
ственных правах и обязанностях следует понимать неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанности сообщить об имуществе, 
имущественных правах и имущественных обязанностях должника, 
которые подлежат учету при удовлетворении имущественных тре-
бований кредиторов, а также любая форма их утаивания. 

Например, отчуждение имущества или уступка прав требования 
по ценам значительно ниже рыночных или с зачетом по требовани-
ям из фиктивных обязательств, невключение в баланс или конкурс-
ную массу какой-либо части приобретенного имущества, умышлен-
ное исключение имущества из общей массы, несмотря на его фак-
тическое наличие, необоснованное снятие с учета или списание, 
перемещение из мест обычного хранения в места, недоступные для 
обозрения кредиторов и других участников производства по делу о 
несостоятельности, передача на хранение другому лицу.  

Под передачей имущества следует понимать его фактическую 
передачу во владение иных лиц. Передача имущества во владение 
иным лицам, в отличие от сокрытия имущества, не сопровождает-
ся фальсификацией бухгалтерских и иных учетных документов, 
отражающих экономическую деятельность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя. 

Под отчуждением следует понимать совершение гражданско-
правовых сделок по распоряжению активами, в результате кото-
рых они выбывают из собственности и списываются с бухгалтер-
ского учета субъекта предпринимательской деятельности, если 
отчуждение имущества осуществляется безвозмездно или влечет 
за собой неэквивалентное в сложившихся рыночных условиях 
встречное исполнение обязательства или в счет погашения фик-
тивной кредиторской задолженности. 

Под уничтожением имущества следует понимать его приведе-
ние в состояние негодности для использования по назначению.  

Под сокрытием бухгалтерских и иных учетных документов, от-
ражающих экономическую деятельность юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя, следует понимать любые дей-
ствия, направленные на утаивание указанных документов. 

Под уничтожением бухгалтерских и иных учетных документов, 
отражающих экономическую деятельность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, следует понимать любые 
действия, в результате которых указанные предметы приводятся в 
такую степень негодности, что становится невозможным прочте-
ние информации или части информации, содержащейся в них. 

Под фальсификацией бухгалтерских и иных учетных докумен-
тов, отражающих экономическую деятельность юридического ли-
ца или индивидуального предпринимателя, следует понимать, как 
подмену указанных документов иными, так и внесение в них из-
менений с целью введения в заблуждение относительно содержа-
щихся в них данных.  

Обязательным признаком объективной стороны неправомерных 
действий при банкротстве является обстановка совершения пре-
ступления – при наличии признаков банкротства. Признаки банк-
ротства определены в ст. 3 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», согласно которой: 

– гражданин считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и если 
сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего 
ему имущества; 

– юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соот-
ветствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им 
в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть ис-
полнены. 

Состав преступления материальный, является оконченным с мо-
мента причинения указанными действиями крупного ущерба креди-
тору иди кредиторам, т.е. на сумму, превышающую 2 250 тыс. руб. 
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По смыслу ст. 4 Федерального закона «О несостоятельности (банк-
ротстве)», размер ущерба в ст. 195 и 196 УК РФ следует рассчиты-
вать исходя из суммы денежных обязательств должника (в частно-
сти, задолженностей за переданные товары, выполненные работы и 
оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов) и обязатель-
ных платежей (за исключением штрафов (пеней) и иных финансо-
вых санкций). При этом указанный ущерб может быть причинен как 
одному потерпевшему, так и нескольким. 

Субъект преступления общий – физическое лицо, достигшее 
возраста 16 лет. Это может быть руководитель, в том числе отстра-
ненный от должности, учредитель (участник) организации, арбит-
ражный управляющий, а также просто лицо, действующее на осно-
вании доверенности. Субъект может быть и специальным – в случае 
банкротства физического лица – индивидуального предпринимателя 
(соответственно, индивидуальный предприниматель).  

Субъективная сторона характеризуется умыслом – прямым 
или косвенным, т.е. лицо осознает общественную опасность своих 
действий (бездействия) являющихся неправомерными при прове-
дении процедуры банкротства, предвидит возможность или неиз-
бежность наступления преступных последствий в виде причине-
ния крупного ущерба и либо желает их наступления, либо не же-
лает, но сознательно допускает или относится к ним безразлично.  

 
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие добросовестное выполне-
ние юридических обязательств должниками и кредиторами. 

Объективная сторона преднамеренного банкротства предпо-
лагает совершение действий (бездействие), заведомо влекущих 
неспособность юридического лица либо индивидуального пред-
принимателя в полном объеме удовлетворить требования кредито-
ров по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей. 

При преднамеренном банкротстве должник совершает сделки, 
не соответствующие существовавшим на момент их совершения 
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рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали 
причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности 
должника. Такие, внешне законные, сделки фактически маски-
руют вывод активов из имущественной массы должника в целях 
уклонения от погашения требований кредиторов. К подобным 
сделкам, в частности, можно отнести сделки по отчуждению 
имущества должника, направленные на замещение имущества 
должника менее ликвидным, сделки, заключенные на заведомо 
невыгодных для должника условиях, сделки по отчуждению 
имущества должника, без которого невозможна его основная дея-
тельность, сделки по созданию фиктивной кредиторской задол-
женности и т.п. 

Состав преступления материальный, является оконченным с мо-
мента причинения указанными действиями крупного ущерба креди-
тору иди кредиторам, т.е. на сумму, превышающую 2 250 тыс. руб. 
Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 196 УК РФ 
решение арбитражного суда о признании должника банкротом не 
является обязательным условием.  

Субъект преступления – руководитель или учредитель (участ-
ник) юридического лица либо гражданин, в том числе индивиду-
альный предприниматель.  

Субъективная сторона – прямой умысел. Несмотря на отсут-
ствие цели в диспозиции, фактически целью действий (бездей-
ствия) при преднамеренном банкротстве является уклонение от 
выполнения имущественных обязательств перед кредиторами.  

Установление момента возникновения умысла на совершение 
действий (бездействия) по созданию неплатежеспособности – до 
или после возникновения признаков несостоятельности (банкрот-
ства) – важно для отграничения неправомерных действий при 
банкротстве от преднамеренного банкротства. Если лицо умыш-
ленно совершает действия (бездействие) по созданию неплатеже-
способности при отсутствии признаков банкротства, содеянное 
подлежит квалификации по ст. 196 УК РФ. Если аналогичные дей-
ствия совершаются при наличии признаков банкротства, возник-
ших вследствие его неосторожных действий (бездействия) либо 
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неосторожных или умышленных действий (бездействия) других 
лиц, содеянное подлежит квалификации по ст. 195 УК РФ. 

 
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ) 
Фиктивное банкротство подразумевает обращение должника в 

арбитражный суд с заведомо ложным заявлением о его банкрот-
стве при отсутствии реальных признаков банкротства. Цель такого 
обращения (не указанная в диспозиции статьи) – ввести в заблуж-
дение кредиторов и получить отсрочку или рассрочку платежей 
или скидку с долгов либо не уплатить долги. На дату обращения 
должника в арбитражный суд с заявлением о признании его несо-
стоятельным (банкротом) у должника есть возможность удовле-
творить требования кредиторов в полном объеме.  

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие законные права кре-
диторов при осуществлении экономической деятельности. 

Объективная сторона преступления – деяние в форме дей-
ствия: заведомо ложное публичное объявление о несостоятельно-
сти. Формулировка «публичное объявление» о несостоятельности 
довольна спорная, ведь несостоятельным должник может быть 
только признан судом. Ранее действовавшее законодательство о 
банкротстве допускало добровольное объявление должника о сво-
ей несостоятельности и связывало с этим наступление правовых 
последствий, однако в 2006 г. данные положения утратили силу. 
В связи с этим в настоящее время вопрос о содержании термина 
«публичность объявления о несостоятельности» является дискус-
сионным. Очевидно, что просто объявление третьим лицам о своей 
несостоятельности вряд ли способно повлечь крупный ущерб, 
находящийся в непосредственной причинной связи с таким объяв-
лением, а потому непонятно, чем такое деяние опасно. В связи с 
этим полагаем, что под публичным объявлением о несостоятель-
ности следует понимать только обращение должника в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании несостоятельным, например, в 
порядке ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», преду-
сматривающей обязанность должника обратиться в арбитражный 
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суд с заявлением о признании себя банкротом, при отсутствии ре-
альных признаков банкротства. Однако и такое понимание небес-
спорно. Так, арбитражный суд, прежде чем признать должника 
банкротом, самостоятельно проверяет наличие соответствующих 
признаков банкротства. В случае отсутствия таких признаков в 
удовлетворении заявления суд отказывает. Значит, обращаясь в 
суд для признания себя банкротом, заявитель вводит в заблуждение, 
обманывает суд, предоставляя заведомо ложные сведения и (или) 
документы о своей несостоятельности (неплатежеспособности).  

Статья 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» преду-
сматривает ряд последствий принятия арбитражным судом реше-
ния о признании должника банкротом. Например, такие как пре-
кращение начисления процентов, неустоек (штрафов, пеней) и 
иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение де-
нежных обязательств и обязательных платежей; сведения о финан-
совом состоянии должника прекращают относиться к сведениям, 
признанным конфиденциальными или составляющим коммерче-
скую тайну; совершение сделок, связанных с отчуждением имуще-
ства должника или влекущих за собой передачу его имущества 
третьим лицам в пользование, исключительно в порядке, преду-
смотренном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; прекраще-
ние  исполнения по исполнительным документам, в том числе по 
исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее вве-
денных процедур, применяемых в деле о банкротстве, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом; снятие ранее 
наложенных арестов на имущество должника и иных ограничений 
распоряжения имуществом должника, недопущение наложения 
новых арестов на имущество должника и иных ограничений рас-
поряжения имуществом должника и т.д.  

Состав преступления материальный, преступление окончено с 
момента причинения указанными действиями крупного ущерба, 
т.е. на сумму, превышающую 2 250 тыс. руб. Обязательным при-
знаком объективной стороны состава является причинная связь 
между действиями виновного лица, которые привели к признанию 
судом должника банкротом при отсутствии реальных признаков 
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банкротства, и наступившими последствиями в виде крупного 
ущерба.  

Субъект преступления специальный, если речь идет об объяв-
лении несостоятельным юридического лица – им может быть толь-
ко учредитель (участник) или руководитель организации-должника. 
Если имеет место объявление о несостоятельности гражданина, то 
субъект общий – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
16 лет, в том числе индивидуальный предприниматель. 

Субъективная сторона – прямой умысел.  

 
§ 9. Преступления против установленного порядка  

уплаты налогов, сборов, страховых взносов  
(«налоговые» преступления) 

 
Налоги составляют основную часть дохода государственного 

бюджета и являются необходимым условием существования лю-
бого государства. Конституционная обязанность платить налоги 
распространяется на всех налогоплательщиков в качестве без-
условного требования. Невыполнение такой обязанности может 
повлечь негативные последствия в виде сокращения доходной ча-
сти бюджета и роста его дефицита, разрушения непроизводствен-
ных сфер жизнеобеспечения государства и общества, таких как 
медицина, образование, армия, пенитенциарная система, а в ко-
нечном итоге утрату суверенитета. Только эффективная система 
сбора налогов может обеспечить стабильный экономический рост 
государства. Элементом такой системы являются нормы об уго-
ловной ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов, 
страховых взносов.  

 
Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и 

(или) физического лица – плательщика страховых взносов от 
уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ) 

Непосредственным объектом ст. 198–1994 УК РФ выступают 
отношения по формированию бюджетной системы государства 
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(доходной ее части) и внебюджетных фондов за счет налогов и 
сборов.  

Объективная сторона ст. 198 УК РФ описана в диспозиции 
нормы. Диспозиция носит описательный характер, предусматри-
вая закрытый перечень преступных способов уклонения от упла-
ты налогов, сборов, страховых взносов. Ответственность преду-
сматривается за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов.  

Согласно ст. 8 Налогового кодекса РФ, Налог – обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на пра-
ве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с ор-
ганизаций и физических лиц, уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков сборов государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставление определенных прав 
или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обу-
словлена осуществлением в пределах территории, на которой вве-
ден сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с ор-
ганизаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реали-
зации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения 
по соответствующему виду обязательного социального страхования. 

Преступным является не любое уклонение, а только то, которое 
совершено одним из двух способов: 

– непредставление налоговой декларации (иных документов, 
предоставление которых в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах обязательно) – бездействие;  
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– включение в налоговую декларацию (иные документы, предо-
ставление которых в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах обязательно) заведомо ложных сведений – действие. 

Налоговая декларация – это письменное заявление налогопла-
тельщика о полученных доходах и произведенных расходах, ис-
точниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме нало-
га, а также о других данных, связанных с исчислением и уплатой 
налога (ст. 80 НК РФ). Это могут быть и другие сведения, если они 
связаны с исчислением и уплатой налога. Налоговая декларация 
представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, 
подлежащему уплате в порядке и в сроки, установленные ст. 80 
НК РФ.  

Под иными документами, согласно Постановлению Пленума 
ВС РФ № 64, следует понимать любые предусмотренные Налого-
вым кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с ним федеральными законами документы, служащие основанием 
для исчисления и уплаты налогов и (или) сборов (выписки из кни-
ги продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных опе-
раций, копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур, 
расчеты по авансовым платежам и расчетные ведомости, справки о 
суммах уплаченного налога, годовые отчеты, документы, под-
тверждающие право на налоговые льготы). 

Состав преступления образует умышленное искажение сведе-
ний об объекте налогообложения (например, неотражение дохода, 
полученного из определенных источников, сокрытие природы по-
лученного дохода), о налоговой базе (например, уменьшение дей-
ствительного размера дохода), о наличии вычетов и налоговых 
льгот (фиктивные вычеты, завышение их размера) и т.п.  

Состав преступления материальный. В соответствии с положе-
ниями налогового законодательства срок представления налоговой 
декларации и сроки уплаты налога (сбора) могут не совпадать, по-
этому моментом окончания преступления, предусмотренного 
ст. 198 или ст. 199 УК РФ, следует считать фактическую неуплату 
налогов (сборов) в срок, установленный налоговым законодатель-
ством. 
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Если налогоплательщик не представил налоговую декларацию 
либо включил в нее заведомо ложные сведения, но затем до исте-
чения срока уплаты налога сумму обязательного взноса уплатил 
либо подал или исправил (уточнил) декларацию, добровольно и 
окончательно отказавшись от доведения преступления до конца, 
то в его действиях состав преступления, предусмотренный ст. 198 
УК РФ, отсутствует.  

Уклонение влечет уголовную ответственность по ст. 198 УК 
РФ, если налоги и (или) сборы не уплачены в крупном размере. 
Понятия «крупного размера» раскрывается в примечании к статье 
и предполагает два варианта своего содержания. Первый должен 
отвечать нескольким условиям: 

– сумма неоплаченных налогов, сборов, страховых взносов 
должна быть более 900 тыс. руб.;  

– должна составлять не менее 10% от суммы, подлежащей 
уплате; 

– сумма неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов сло-
жилась не более чем за последние три финансовых года подряд1. 

Второй вариант предполагает фиксированную сумму. Если 
сумма неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превы-
шает 2 700 тыс. руб., то доля в общей сумме налогов, сборов, стра-
ховых взносов, подлежащих уплате, значения не имеет. При этом 
учитываются налоги, сборы, страховые взносы, которые не были 
уплачены в бюджеты различных уровней – федеральный, регио-
нальный и местный. В сумму, составляющую крупный размер, не 
включаются пени и штрафы. 

Неуплата налогов, взносов и, как следствие, непоступление 
обязательных платежей в государственный бюджет должны явить-
ся следствием конкретной причины, указанной в диспозиции рас-
сматриваемого состава – умышленного искажения налоговой де-
кларации либо ее непредставления. Необходимая для констатации 

                                                             
1 Финансовый год, согласно ст. 12 Бюджетного кодекса РФ, соответствует кален-
дарному году и длится с 1 января по 31 декабря. В настоящее время ни по одному 
из налогов не предусмотрен налоговый период, превышающий календарный год. 
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состава причинная связь будет отсутствовать, если налоговая де-
кларация сдана и ее содержание соответствует действительности, а 
неуплата явилась следствием отсутствия денежных средств у пла-
тельщика, например из-за неплатежей со стороны контрагентов, 
банкротства и т.п.  

Субъектом преступления является достигшее 16-летнего воз-
раста физическое лицо (гражданин Российской Федерации, ино-
странный гражданин, лицо без гражданства)1, на которое в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах возложена обя-
занность по исчислению и уплате в соответствующий бюджет 
налогов и (или) сборов, а также по представлению в налоговые 
органы налоговой декларации и иных документов, необходимых 
для осуществления налогового контроля, представление которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах является обязательным. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 64 указывает, 
что таковым в силу ст. 11 НК РФ, в частности, может быть и инди-
видуальный предприниматель, зарегистрированный в установлен-
ном порядке и осуществляющий предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, а также частный нота-
риус, адвокат, учредивший адвокатский кабинет.  

Уголовную ответственность по ст. 198 УК РФ несет также ли-
цо, фактически осуществляющее свою предпринимательскую дея-
тельность через подставное лицо (например, безработного) и 
уклоняющееся при этом от уплаты налогов (сборов) как исполни-
тель данного преступления.  

Под плательщиками страховых взносов, согласно примечанию 
к ст. 198 УК РФ, следует понимать индивидуальных предпринима-
телей и не являющихся индивидуальными предпринимателями 
физических лиц, которые производят выплаты и иные вознаграж-

                                                             
1 Уголовное законодательство некоторых иностранных государств допускает 
привлечение к ответственности за налоговые преступление юридических лиц. 
В России групповая ответственность противоречит принципам индивидуальности 
ответственности.  



Уголовное право. Особенная часть 

302 

дения физическим лицам и обязаны уплачивать страховые взносы 
в соответствии законодательством о налогах и сборах.  

Субъективная сторона – прямой умысел с целью полной или 
частичной неуплаты налогов, сборов, страховых взносов.  

Примечание к статье предусматривает специальный случай 
освобождения от уголовной ответственности при условии, если 
лицо совершило преступление впервые, полностью оплатило сум-
мы недоимки и пеней, а также сумму штрафа в размере, определя-
емом Налоговым кодексом РФ. Аналогичная норма содержится в 
ч. 1 ст. 76.1. УК РФ. 

 
Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 

организацией и (или) страховых взносов, подлежащих уплате 
организацией-плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ) 

Составы преступлений, предусмотренные ст. 198 и ст. 199 
УК РФ, совпадают по объекту, субъективной стороне, объектив-
ной стороне в части деяния (способов совершения преступления). 
Отличия в субъекте преступления и частично в объективной сто-
роне – содержании термина «крупный ущерб».  

К субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, могут 
быть отнесены руководитель организации-налогопла-тельщика, глав-
ный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного 
бухгалтера), в обязанности которых входит подписание отчетной до-
кументации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной 
и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если 
они были специально уполномочены органом управления организации 
на совершение таких действий. К числу субъектов данного преступле-
ния могут относиться также лица, фактически выполнявшие обязанно-
сти руководителя или главного бухгалтера (бухгалтера). 

Иные служащие организации-налогоплательщика (организа-
ции – плательщика сборов), оформляющие, например, первичные 
документы бухгалтерского учета, могут быть при наличии к тому 
оснований привлечены к уголовной ответственности по соответ-
ствующей части ст. 199 УК РФ как пособники данного преступле-
ния, умышленно содействовавшие его совершению. 
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Отличие от ст. 198 УК РФ состоит и в содержании понятия 
«крупный размер». Понятие крупного размера раскрывается в 
примечании к ст. 199 УК РФ и так же, как и в ст. 198 УК РФ, 
предполагает два варианта своего содержания. Первый должен 
одновременно отвечать нескольким условиям: 

– сумма неоплаченных налогов, сборов, страховых взносов 
должна быть более 5 млн руб.;  

– сумма должна превышать 25% от суммы, подлежащей уплате; 
– сумма неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов 

сложилась за период в пределах трех финансовых лет подряд. 
Второй вариант предполагает фиксированную сумму. Если 

сумма неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превы-
шает 15 млн руб., то доля в общей сумме налогов, сборов, страхо-
вых взносов, подлежащих уплате, значения не имеет.  

Примечание к ст. 199 УК РФ также предусматривает специаль-
ный случай освобождения от уголовной ответственности. Содержа-
ние нормы идентично аналогичному примечанию к ст. 198 УК РФ.  

 

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991 УК РФ) 
Объективную сторону ст. 1991 УК РФ составляет неисполне-

ние в личных интересах обязанностей налогового агента по исчис-
лению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, 
подлежащих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогопла-
тельщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюд-
жетный фонд), совершенное в крупном размере. 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ возложены обязанности по ис-
числению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 
соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов. Налого-
вые агенты обладают теми же правами, что и налогоплательщики, 
но круг их обязанностей иной. Налоговые агенты обязаны пра-
вильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выпла-
чиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты соот-
ветствующие налоги, вести учет выплаченных налогоплательщи-
кам доходов, удержанных и перечисленных в бюджеты налогов, 
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предоставлять в налоговый орган документы, необходимые для 
осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания 
и перечисления налогов, в течение одного месяца сообщать в 
налоговый орган о невозможности удержать налог у налогопла-
тельщика и о сумме задолженности налогоплательщика. 

Уголовная ответственность в ст.1991 УК РФ установлена только 
за неисполнение обязанности по исчислению, удержанию, пере-
числению соответствующих налогов и (или) сборов, подлежащих 
исчислению и удержанию с налогоплательщика.  

Исчисление сумм и уплата налога производится в отношении 
всех доходов налогоплательщика, источником которых является 
налоговый агент. После исчисления, производимого по итогам 
каждого месяца, налоговые агенты обязаны удержать начислен-
ную сумму из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате. При этом удерживаемая сумма налога не может превы-
шать 50% суммы выплаты. Исчисленный и удержанный налог 
должен быть перечислен не позднее дня фактического получения в 
банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счет 
налогоплательщика.  

Налоговыми агентами являются: 
1. Работодатели. Организация, в штате которой есть хоть один 

сотрудник, обязана при выплате заработной платы удерживать с 
него и перечислять налог на доходы физических лиц (НДФЛ), т.е. 
выполнять функции налогового агента. В силу п. 1 ст. 226 НК РФ 
российские организации, от которых физическое лицо получило 
доходы, облагаемые налогом, обязаны исчислить сумму налога, 
удержать ее у налогоплательщика и уплатить в бюджет.  

2. Хозяйственное общество при выплате процентов или диви-
дендов учредителю (акционеру) – юридическому лицу. 

3. Российские организации, приобретающие товары и услуги у 
иностранных юридических лиц, реализующих их на территории 
России.  

Неисполнение обязанностей налогового агента влечет ответствен-
ность по ст. 199.1 УК РФ, если налоги и (или) сборы не уплачены в 
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крупном размере. Понятие крупного размера раскрывается в приме-
чании к статье и предполагает два варианта своего содержания. Пер-
вый должен одновременно отвечать нескольким условиям: 

– сумма неоплаченных налогов, сборов, страховых взносов 
должна быть более 5 млн руб.;  

– сумма должна превышать 25% от суммы, подлежащей уплате; 
– сумма неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов 

сложилась в пределах трех финансовых лет подряд. 
Второй вариант предполагает фиксированную сумму. Если сумма 

неуплаченных налогов и (или) сборов, превышает 15 млн руб., то до-
ля в общей сумме налогов и (или) сборов, подлежащих уплате, 
значения не имеет. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 1991 УК РФ, 
может быть физическое лицо, имеющее статус индивидуального 
предпринимателя, а также лицо, на которое в соответствии с его 
должностным или служебным положением возложена обязанность 
по исчислению, удержанию или перечислению налогов (руководи-
тель или главный (старший) бухгалтер организации, иной сотруд-
ник организации, специально уполномоченный на совершение та-
ких действий, либо лицо, фактически выполняющее обязанности 
руководителя или главного (старшего) бухгалтера). 

Преступление, предусмотренное ст. 1991 УК РФ, является 
оконченным с момента неперечисления налоговым агентом в лич-
ных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым зако-
нодательством (п. 3 ст. 24 НК РФ), в соответствующий бюджет 
(внебюджетный фонд) сумм налогов и (или) сборов в крупном 
размере, которые он должен был исчислить и удержать у налого-
плательщика. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. При 
этом для привлечения к ответственности необходимо установить 
личный интерес субъекта преступления. Личный интерес как мо-
тив преступления может выражаться в стремлении извлечь выгоду 
имущественного, а также неимущественного характера, обуслов-
ленную такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, 
семейственность, желание приукрасить действительное положе-
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ние, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в реше-
нии какого-либо вопроса и т.п.  

Если действия налогового агента, нарушающие налоговое зако-
нодательство по исчислению, удержанию или перечислению нало-
гов и (или) сборов в соответствующий бюджет (внебюджетный 
фонд), совершены из корыстных побуждений и связаны с незакон-
ным изъятием денежных средств и другого имущества в свою 
пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к 
тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение 
чужого имущества. 

Примечание к ст. 1991 УК РФ предусматривает специальный 
случай освобождения от уголовной ответственности. Лицо, впер-
вые совершившее преступление, предусмотренное ст.1991 УК РФ, 
освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом 
либо организацией, не исполнившей обязанности налогового аген-
та, полностью перечислены в соответствующий бюджет суммы 
неисчисленных, неудержанных или неперечисленных налогов и 
(или) сборов и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в 
размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

 
Сокрытие денежных средств либо имущества организации 

или индивидуального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов, сборов, страхо-
вых взносов (ст. 1992 УК РФ) 

Ранее, до исключения в 2003 г. из ст. 199 УК РФ «иных спосо-
бов» уклонения от уплаты налогов, факты непогашения недоимки, 
сокрытия денежных средств или имущества, за счет которых долж-
но осуществляться взыскание недоимки квалифицировались по 
ст. 199 УК РФ. Введенная в 2003 г. ст. 1992 УК РФ предусматривает 
ответственность за деяние, объективная сторона которого состоит в 
сокрытии денежных средств либо имущества, за счет которых в по-
рядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, 
должно осуществляться взыскание налогов и сборов. 

Если диспозиции ст. 198, 199 УК РФ носят описательный ха-
рактер, то в ст. 1992 УК РФ содержание понятия «сокрытие» не 



Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

307 

раскрывается. Между тем оно является ключевым для понимания 
сути деяния. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 64 в 
п. 20 определяет сокрытие как деяние, направленное на воспрепят-
ствование принудительному взысканию недоимки по налогам и 
сборам в крупном размере. 

Речь в ст. 1992 УК РФ идет не о любом сокрытии денежных 
средств или иного имущества, а только о том, на которое в соот-
ветствии со ст. 46, 48 Налогового кодекса РФ было обращено 
взыскание. Иными словами, уголовно наказуемое сокрытие имеет 
место, только когда налоговый орган вынес решение о взыскании 
налога, т.е. после того, как налогоплательщик не исполнил обязан-
ности добровольно.  

В соответствии со ст. 11 Налогового кодекса РФ под недоимкой 
понимается сумма налога или сбора, не уплаченная в установлен-
ный законодательством срок. Согласно ст. 45 НК РФ неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога 
является основанием для направления налоговым органом налого-
плательщику требования об уплате налога. Наличие недоимки яв-
ляется основанием для применения к неплательщику налоговыми 
органами мер принудительного взыскания, которое осуществляет-
ся за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, а при 
его недостаточности – за счет иного имущества. Процедура взыс-
кания начинается, согласно ст. 69 Налогового кодекса РФ, с 
направления налоговым органом налогоплательщику требования 
об уплате налога, не уплаченного в срок. Данное требование со-
держит сведения о сумме задолженности по налогу, размере пени 
на момент направления требования, сроке уплаты налога, сроке 
исполнения требования, мерах, которые будут приняты в случае 
неисполнения требования. 

Если налогоплательщик добровольно не исполнит требование 
об уплате налога, налоговый орган в течение двух месяцев после 
истечения срока исполнения требования принимает решение о 
взыскании недоимки за счет денежных средств на счетах в банке. 
При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах 
налогоплательщика – организации или индивидуального предпри-
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нимателя или при отсутствии информации о таких счетах налого-
вый орган вправе взыскать налог за счет иного имущества в соот-
ветствии со ст. 47 НК РФ. Существующая судебная практика по 
ст. 1992 УК РФ не допускает привлечения к уголовной ответствен-
ности, если налоговые органы не предприняли всех предусмотрен-
ных законом мер для принудительного взыскания удержанных 
налогов (в том числе наложение ареста и последующее взыскание 
недоимки за счет иного имущества должника).  

Практика применения ст. 1992 УК РФ обнаруживает большое ко-
личество способов совершения данного преступления. Среди них 
перечисление денежных средств на расчетные счета третьих лиц, 
использование кассы предприятия-должника по налоговой недоим-
ке (после обнаружения недоимки по налогам и сборам руководство 
организации продолжает финансовую деятельность посредством 
кассы предприятия, а не расчетного счета в банке), открытие и ис-
пользование расчетных счетов, неизвестных налоговым органам 
(операции (расчеты) по счетам осуществляются до того момента, 
как о вновь открытых счетах становится известно налоговому орга-
ну), осуществление расчетов предприятием-должником посред-
ством векселей и взаимозачетов без их отражения в финансовой от-
четности, расчет за должника с контрагентами денежными сред-
ствами дочерних (иных аффилированных) лиц, заключение сделок 
купли-продажи со значительной рассрочкой платежа и т.д. 

Преступление окончено с момента сокрытия денежных средств 
или имущества в крупном размере. Понятие «крупный размер» в 
ст. 1992 УК РФ не определено, а потому в данном случае следует 
руководствоваться примечанием к ст. 1702 УК РФ.  

Субъект преступления – специальный, это руководитель ор-
ганизации-налогоплательщика, главный бухгалтер (бухгалтер при 
отсутствии в штате должности главного бухгалтера), в обязанно-
сти которых входит подписание отчетной документации, пред-
ставляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевре-
менной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они бы-
ли специально уполномочены органом управления организации на 
совершение таких действий. К числу субъектов данного преступ-
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ления могут относиться также лица, фактически выполнявшие 
обязанности руководителя или главного бухгалтера (бухгалтера). 
Кроме того, к числу субъектов преступления отнесен индивиду-
альный предприниматель.  

Субъективная сторона – прямой умысел.  
 
Уклонение страхователя – физического лица от уплаты стра-

ховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 1993 УК РФ) 

Одним из видов социального страхования является обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний.  

Отношения по установлению и взиманию страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (так называемые 
взносы на «травматизм») регулируются Федеральным законом от 
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний».  

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний направлено на 
обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 
заинтересованности субъектов страхования (работодателя) в сни-
жении профессионального риска, а также на возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении 
им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 
законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном 
объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в 
том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию. Назначение этой разновидности 
социального страхования предопределяет непосредственный 
объект ст. 1993 УК РФ. Под ним следует понимать общественные 
отношения, обеспечивающие социальную защиту граждан, рабо-
тающих по трудовым договорам (контрактам), при наступлении 
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несчастных случаев на производстве и приобретении профессио-
нальных заболеваний в виде предоставления необходимых видов 
обеспечения по страхованию (в том числе оплату расходов на ме-
дицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию).  

Объективная сторона описана в диспозиции нормы. Уклоне-
ние от уплаты страховых взносов может быть совершено следую-
щими альтернативными способами: 

– занижение базы для начисления страховых взносов; 
– заведомо неправильное исчисление страховых взносов; 
– непредставление расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам или других документов, предоставление кото-
рых в соответствии с законодательством РФ об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний является обязательным; 

– включение в такие документы заведомо недостоверных све-
дений. 

Занижение базы для начисления страховых взносов представля-
ет собой уменьшение предоставляемого во внебюджетный фонд 
показателя сумм оплаты работников. 

Средства на осуществление обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний формируются за счет обязательных страховых взносов 
страхователей, взыскиваемых штрафов и пени, капитализированных 
платежей, поступивших в случае ликвидации страхователей, иных 
поступлений, не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации. Основная доля средств формируется из обязательных 
страховых взносов страхователей. Страховые взносы платятся по 
тарифам (ставкам), которые определяются в процентах к суммам 
выплат и иных вознаграждений, начисляемых в пользу застрахо-
ванных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых до-
говоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) 
оказание услуг. Тариф зависит от вида экономической деятельности 
страхователя, применительно к которому устанавливается класс 
профессионального риска. Тариф устанавливается специальным 
федеральным законом на каждый финансовый год. 
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Базой для начисления взносов является начисленная по всем осно-
ваниям оплата труда (доход) работников (в том числе внештатных, 
сезонных, временных, выполняющих работу по совместительству), 
т.е. оплата труда сотрудников, которые работают по трудовым дого-
ворам, а также начисленная сумма вознаграждения по договорам 
гражданско-правого характера. Не начисляются страховые взносы на 
определенные виды выплат, которые перечислены в специальном По-
становлении Правительства РФ от 7 июля 1999 г. № 765 (в ред. 
05.10.2006). К таковым, например, относится выходное пособие при 
прекращении трудового договора (контракта), денежная компенсация 
за неиспользованный отпуск, а также сохраняемая средняя заработная 
плата на период трудоустройства работникам, высвобождаемым в 
связи с сокращением штата или ликвидацией организации, матери-
альная помощь, оказываемая работникам в связи с постигшим их сти-
хийным бедствием, пожаром, похищением имущества, увечьем, а так-
же в связи со смертью работника или его близких родственников и др. 

Заведомо неправильное исчисление страховых взносов состоит 
в умышленном искажении расчетов по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам, предоставляемых страхователем во вне-
бюджетный фонд по итогам отчетного периода. 

Непредставление расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам состоит в невыполнении соответствующей обязан-
ности предоставить отчет по итогам отчетного периода. 

Включение в документы заведомо недостоверных сведений – 
любая форма искажения документов, предоставление которых в 
соответствии с законодательством РФ об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний является обязательным, повлиявшая 
на уменьшение размера страховых взносов. 

Состав преступления материальный. Уклонение страхователя – 
физического лица от уплаты страховых взносов влечет ответ-
ственность по ст. 1993 УК РФ, если взносы не уплачены в крупном 
размере. Понятие крупного размера раскрывается в примечании к 
статье и предполагает два варианта своего содержания. Первый 
должен одновременно отвечать нескольким условиям: 
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– сумма неоплаченных страховых взносов должна быть более 
600 тыс. руб.; 

– сумма должна превышать 10% от суммы, подлежащей уплате; 
– сумма неуплаченных страховых взносов сложилась в преде-

лах трех финансовых лет подряд. 
Второй вариант предполагает фиксированную сумму. Если сумма 

неуплаченных налогов и (или) сборов, превышает 1 800 тыс. руб., то 
доля в общей сумме страховых взносов, подлежащих уплате, зна-
чения не имеет. 

Суммы страховых взносов перечисляются плательщиками, 
нанимающими работников по трудовому договору (контракту), 
ежемесячно в срок, установленный для получения (перечисления) 
в банках или иных кредитных организациях средств на выплату 
заработной платы за истекший месяц. Для плательщиков, которые 
обязаны уплачивать страховые взносы на основании гражданско-
правовых договоров, – в срок, установленный органами Фонда со-
циального страхования. Соответственно, преступление окончено с 
момента истечения срока (расчетного периода), установленного 
для перечисления страховых взносов, при условии наличия к та-
кому моменту суммы неуплаты в крупном размере. 

Субъект преступления – физическое лицо, нанимающее лиц 
по трудовому договору (контракту), подлежащих обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Индивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотариусы, частные детективы и другие лица, ко-
торые осуществляют частную практику, уплачивают страховые 
взносы за себя и не производят выплат другим физическим лицам. 
Если плательщик страховых взносов относится одновременно к 
нескольким указанным категориям (например, нотариус, имеющий 
наемных работников), то он исчисляет и уплачивает страховые 
взносы по каждому основанию. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел.  
Примечание к ст. 1993 УК РФ предусматривает специальный 

случай освобождения от уголовной ответственности. Лицо, впер-
вые совершившее преступление, предусмотренное ст. 1993 УК РФ, 
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освобождается от уголовной ответственности, если полностью 
уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, сумму 
штрафа в размере, определяемом в соответствии с законодатель-
ством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 
Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний в государственный внебюджетный фонд (ст. 1994 УК РФ) 

Составы преступлений, предусмотренные ст. 1993 и ст. 1994 УК 
РФ, совпадают по объекту, объективной стороне в части деяния 
(способов совершения преступления), субъективной стороне. От-
личия в субъекте преступления и частично в объективной сто-
роне – содержании термина «крупный размер».  

К субъектам преступления, предусмотренного ст. 1994 УК 
РФ, могут быть отнесены руководитель организации – платель-
щика страховых взносов, главный бухгалтер (бухгалтер при от-
сутствии в штате должности главного бухгалтера), в обязанно-
сти которых входит подписание отчетной документации, пред-
ставляемой во внебюджетные фонды, обеспечение полной и 
своевременной уплаты страховых взносов, а равно иные лица, 
если они были специально уполномочены органом управления 
организации на совершение таких действий. К числу субъектов 
данного преступления могут относиться также лица, фактически 
выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгал-
тера (бухгалтера). 

Иные служащие страхователя-организации, оформляющие, 
например, документы, предоставление которых в соответствии с 
законодательством РФ об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний является обязательным, могут быть при наличии к тому 
оснований привлечены к уголовной ответственности по соответ-
ствующей части ст. 1994 УК РФ как пособники данного преступ-
ления, умышленно содействовавшие его совершению. 
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Отличие от ст. 1993 УК РФ состоит и в содержании понятия 
«крупный размер». Понятие крупного размера раскрывается в при-
мечании к статье и предполагает два варианта своего содержания. 
Первый должен одновременно отвечать нескольким условиям: 

– сумма неоплаченных страховых взносов должна быть более 
2 млн руб.; 

– сумма должна превышать 10% от суммы, подлежащей уплате; 
– сумма неуплаченных страховых взносов сложилась в преде-

лах трех финансовых лет подряд. 
Второй вариант предполагает фиксированную сумму. Если сум-

ма неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 6 млн руб., то 
доля в общей сумме страховых взносов, подлежащих уплате, зна-
чения не имеет. 

Примечание к ст. 1994 УК РФ предусматривает специальный 
случай освобождения от уголовной ответственности. Содержание 
нормы идентично аналогичному примечанию к ст. 1993 УК РФ.  

 
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денеж-

ных инструментов (ст. 2001 УК РФ) 
Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ дополнил 

Уголовный кодекс РФ ст. 200.1, устанавливающей ответствен-
ность за совершение контрабанды наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов.  

Вопросам квалификации преступлений, связанных с контрабан-
дой, посвящено Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 
апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде».  

Контрабандой признается перемещение через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического союза, помимо или с сокрытием 
от таможенного контроля, либо с обманным использованием доку-
ментов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное 
с недекларированием или недостоверным декларированием. 

Основным непосредственным объектом преступлений, преду-
смотренных ст. 2001 и 2002 УК РФ, выступают общественные отно-
шения, регулирующие нормальное функционирование сферы внеш-
неэкономической деятельности и таможенного контроля. 
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Объективная сторона преступления состоит в незаконном пе-
ремещении через таможенную границу Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных ин-
струментов, совершенное в крупном размере.  

Под незаконным перемещением товаров или иных предметов че-
рез таможенную границу следует понимать перемещение товаров или 
иных предметов вне установленных мест или в неустановленное вре-
мя работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от 
таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или 
недекларированием товаров, либо с использованием документов, со-
держащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и 
(или) с использованием поддельных либо относящихся к другим то-
варам или иным предметам средств идентификации. 

В силу ст. 2 Таможенного кодекса Таможенного союза тамо-
женной границей Таможенного союза являются пределы его тер-
ритории, которую составляют территории Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб-
лики и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами 
территорий государств-членов Союза искусственные острова, 
установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых 
государства-члены ТС обладают исключительной юрисдикцией. 

Предметом ст. 2001 УК РФ, в соответствии с содержанием ее 
диспозиции, являются наличные денежные средства и (или) де-
нежные инструменты. Согласно п. 1 ст. 2 Договора о порядке пе-
ремещения физическими лицами наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов через таможенную границу Тамо-
женного союза под наличными денежными средствами понимают-
ся денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, 
за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в 
обращении и являющиеся законным платежным средством в госу-
дарствах – членах Таможенного союза или иностранных государ-
ствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо 
изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся 
в обращении денежные знаки. Под денежными инструментами, 
согласно примечанию 5 ст. 2001 УК РФ, понимаются дорожные 
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чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в 
документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента 
(должника) по выплате денежных средств, в которых не указано 
лицо, которому осуществляется такая выплата. 

Деяние признается преступным, если совершено в крупном раз-
мере. Крупным размером, согласно примечанию 1 к ст. 2001 УК РФ, 
являются сумма незаконно перемещенных наличных денежных 
средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных ин-
струментов, превышающая двукратный размер суммы наличных 
денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных 
таможенным законодательством Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. 

Признак «крупный размер» по замыслу законодателя призван 
обеспечить отграничение состава преступления, предусмотренного 
ст. 2001 УК РФ, от аналогичного административного правонару-
шения, установленного ст. 16.4 КоАП РФ. Согласно ст. 3, 4 Дого-
вора о порядке перемещения физическими лицами наличных де-
нежных средств и (или) денежных инструментов через таможен-
ную границу Таможенного союза, принятого Решением Межгосу-
дарственного Совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 51, при едино-
временном ввозе или вывозе наличных денежных средств на об-
щую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США, 
установлена обязанность их декларирования в письменной форме 
путем подачи пассажирской таможенной декларации. Это же пра-
вило предусмотрено и в отношении единовременного ввоза (выво-
за) через таможенную границу Таможенного союза дорожных че-
ков. Таким образом, при недекларировании и (или) недостоверном 
декларировании при перемещении через таможенную границу Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и 
(или) денежных чеков на сумму свыше 10 тыс. долларов США физи-
ческому лицу грозит административная ответственность. Если этот 
размер превышает 30 тыс. долларов США, лицо подлежит уголовной 
ответственности. В отношении всех остальных денежных инструмен-
тов действует другое правило: их перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС осуществляется при 
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условии таможенного декларирования в письменной форме незави-
симо от номинальной стоимости таких денежных инструментов либо 
суммы, право на получение которой они удостоверяют (ст. 3, 4 Дого-
вора о порядке перемещения физическими лицами наличных денеж-
ных средств и (или) денежных инструментов через таможенную гра-
ницу Таможенного союза). 

Если перемещение совершено вне пунктов пропуска через та-
моженную границу или в неустановленное время работы тамо-
женных органов в этих местах, контрабанда окончена с момента 
фактического пересечения товарами или иными предметами та-
моженной границы. В иных случаях контрабанда признается окон-
ченной с момента представления таможенному органу таможен-
ной декларации либо иного документа, допускающего ввоз или 
вывоз товаров или иных предметов, в целях их незаконного пере-
мещения через таможенную границу. 

Субъект преступления – общий. 
Субъективная сторона – прямой умысел. 
В соответствии с примечанием 4 к ст. 2001 УК РФ лицо осво-

бождается от уголовной ответственности, если им добровольно 
были сданы денежные средства и (или) денежные инструменты и 
если в его действиях не содержится иного состава преступления. 
По смыслу закона, добровольная сдача означает выдачу наличных 
денежных средств и (или) денежных инструментов представите-
лям правоохранительных органов по своей воле, несмотря на ре-
альную возможность распорядиться ими. Если при этом лицо 
наряду с контрабандой наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов обвиняется в совершении иных преступле-
ний, оно освобождается от ответственности по ст. 2001 УК РФ 
независимо от привлечения его к ответственности за совершение 
иных преступлений. 

 
Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных из-

делий (ст. 2002 УК РФ) 
Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части усиления мер противодействия обороту 
контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции 
и табачных изделий» УК РФ был дополнен ст. 2002 «Контрабанда 
алкогольной продукции и (или) табачных изделий».  

Объективную сторону преступления составляет незаконное 
перемещение через таможенную границу Таможенного союза 
алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном 
размере.  

Предмет преступления – алкогольная продукция и табачные 
изделия. В соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» к алкогольной продукции относится пи-
щевая продукция, которая произведена с использованием или без 
использования этилового спирта, произведенного из пищевого сы-
рья, или спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 
этилового спирта более 0,5 % объема готовой продукции, за ис-
ключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, уста-
новленным Правительством РФ. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 
№ 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» та-
бачными изделиями являются продукты, полностью или частично 
изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материа-
ла, приготовленного таким образом, чтобы его можно было ис-
пользовать для курения, сосания, жевания или нюханья. К видам 
табачных изделий относятся сигареты, сигары, сигариллы, папи-
росы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, тру-
бочный, сосательный (снюс), жевательный, нюхательный, биди, 
кретек, насвай и другие табачные изделия. В ст. 2002 УК РФ зако-
нодатель отказался от термина «табачная продукция», которая в 
силу п. 22 ст. 2 названного Технического регламента представляет 
собой табачное изделие, упакованное в потребительскую тару. Та-
ким образом, факт незаконного перемещения через таможенную 
границу Таможенного союза не упакованных в потребительскую 
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тару табачных изделий не имеет значения для квалификации дея-
ния как контрабанды. 

Деяние признается преступным, если совершено в крупном раз-
мере. Крупным размером, согласно примечанию 1 к ст. 2002 УК РФ, 
признается стоимость алкогольной продукции или табачных изде-
лий, превышающая 250 тыс. руб. Из размера стоимости незаконно 
перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий 
из всей стоимости подлежит исключению та часть стоимости ука-
занных товаров, которая таможенным законодательством Евразий-
ского экономического союза разрешена к перемещению без декла-
рирования и (или) была задекларирована. 

Субъект контрабанды алкогольной продукции или табачных из-
делий – любое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет (граж-
данин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо 
без гражданства). Это может быть декларант, уполномоченное лицо 
таможенного представителя или таможенного перевозчика, иное 
лицо, перемещающее товар через таможенную границу, и т.д. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

 
Привлечение денежных средств граждан в нарушение тре-

бований законодательства Российской Федерации об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости (ст. 2003 УК РФ) 

Федеральным законом от 1 мая 2016 г. № 139-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части уста-
новления уголовной ответственности за нарушение требований 
законодательства об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости» уголовный 
закон дополнен нормой, предусматривающей ответственность за 
привлечение денежных средств граждан для строительства в 
нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости. Данная новелла явилась дополнительным инстру-
ментом по предупреждению причинения имущественного ущерба 
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дольщикам и призвана усилить правовую защиту их имуществен-
ных интересов от неправомерных действий недобросовестных за-
стройщиков. 

Объективная сторона преступления состоит в привлечении 
денежных средств граждан для строительства в нарушение требо-
ваний законодательства Российской Федерации об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в крупном размере. 

Требования привлечения денежных средств граждан для уча-
стия в долевом строительстве установлены Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» и делятся на две группы. Первая группа требова-
ний относится к юридическому лицу – застройщику. Застройщик 
должен иметь разрешение на строительство, опубликованную про-
ектную декларацию, осуществить государственную регистрацию 
права собственности на земельный участок, на котором планиру-
ется строительство, либо заключить договор аренды, субаренды 
такого земельного участка или договор безвозмездного пользова-
ния таким земельным участком, иметь в наличии проектную доку-
ментацию и положительное заключение экспертизы проектной 
документации, иметь собственные средства в размере не менее 
чем 10% от планируемой стоимости строительства, указанной в 
проектной декларации, и др. 

Вторая группа – требования, относящиеся к физическим лицам, 
являющимся руководителем застройщика и главным бухгалтером 
застройщика. Так, руководителем застройщика либо главным бух-
галтером застройщика не могут быть лица, имеющие неснятую 
или непогашенную судимость за преступления в сфере экономиче-
ской деятельности или преступления против государственной вла-
сти. Этим требованиям должно соответствовать также физическое 
лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих 
лиц) владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 
25%) юридическим лицом – застройщиком. 



Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

321 

Для привлечения к уголовной ответственности достаточно 
установления факта нарушения хотя бы одного требования. 

Привлечение денежных средств представляет собой получение 
застройщиком от участников долевого строительства денежных 
средств на основании заключенного договора о долевом строи-
тельстве путем перечисления этих средств на банковский расчет-
ный счет застройщика, открытый в одном из уполномоченных 
банков, или на счет банка, предоставившего застройщику целевой 
кредит на строительство. Соответственно, преступление считается 
оконченным после получения указанных денежных средств за-
стройщиком или банком, предоставившим застройщику целевой 
кредит на строительство (с момента зачисления их на банковский 
расчетный счет застройщика или счет соответствующего банка).  

Предметом преступления являются денежные средства участ-
ников долевого строительства, которые в нарушение требований 
законодательства РФ об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости привле-
чены застройщиком. 

Деяние признается преступным, если совершено в крупном разме-
ре, которым, согласно примечанию 1 к ст. 2003 УК РФ, признается 
сумма привлеченных денежных средств (сделок с денежными сред-
ствами), превышающая 3 млн руб. Для признания деяния преступле-
нием, предусмотренным ст. 2003 УК РФ, не имеет значения, от одно-
го или от нескольких граждан привлечены денежные средства. 

Субъект преступления специальный – лицо, обладающее в 
юридическом лице – застройщике управленческими функциями, 
связанными с реализацией права на привлечение денежных 
средств лиц по договору о долевом строительстве. Это руководи-
тель застройщика. В качестве руководителя застройщика могут 
выступать член коллегиального исполнительного органа застрой-
щика, лицо, выполняющее функции единоличного исполнительно-
го органа застройщика, руководитель управляющей компании, ес-
ли она осуществляет функции единоличного исполнительного ор-
гана застройщика, лицо, выполняющее функции временного еди-
ноличного исполнительного органа застройщика. 
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Субъективная сторона – прямой умысел. Если в действиях 
виновного будет установлена корыстная цель, содеянное охваты-
вается ст. 159 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 2003 
УК РФ не требует.  

Согласно примечанию 2 к ст. 2003 УК РФ лицо, совершившее 
преступление, освобождается от уголовной ответственности, если 
сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными 
средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным 
лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом 
и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию. 

 
Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд 
(ст. 2004 УК РФ) 

Государство при выполнении своих целей и задач нуждается в 
значительном материальном обеспечении, что влечет расходова-
ние огромных сумм бюджетных средств. Эта сфера подвержена 
злоупотреблениям и коррупции. 

Статьей 107 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» определено, что лица, виновные в наруше-
нии законодательства в сфере закупок, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответствен-
ность. Реализацией этого положения стало, в частности, дополнение 
УК РФ Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ ст. 2004 
и 2005 УК РФ.  

Непосредственным объектом указанных преступлений явля-
ются отношения, регулирующие осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, обес-
печивающие гласность и прозрачность их осуществления, недо-
пущение коррупции и других злоупотреблений в этой сфере.  

Объективную сторону преступления составляет нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, причинившее крупный ущерб. 
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Например, продление срока исполнения контракта или увеличе-
ние его суммы вопреки требованиям закона, объявление победи-
телем конкурса лица, не соответствующего предъявляемым усло-
виями конкурса требованиям, оплата фактически не выполнен-
ных работ, услуг и т.д. Результатом таких противоправных дей-
ствий является причинение крупного ущерба, которым, согласно 
примечанию к ст.1702 УК РФ, признается сумма, превышающая 
2,25 млн руб. 

Норма является бланкетной. При применении нормы необхо-
димо обращаться к нормам законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, регламентирующим 
процедуру реализации таких закупок, и констатировать их 
нарушение. Данное законодательство складывается прежде все-
го из Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, а также 
других федеральных законов, регулирующих порядок осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд. 

Субъект преступления специальный. Это работник кон-
трактной службы, контрактный управляющий, член комиссии 
по осуществлению закупок, лицо, осуществляющее приемку 
поставленных товаров, выполненных работ или оказанных 
услуг, иное уполномоченное лицо, представляющее интересы 
заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных или муниципальных нужд, которые не яв-
ляются должностными лицами или лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции. Эти лица не уполномочены принимать административно-
хозяйственные решения по распоряжению бюджетными сред-
ствами, но могут причинить ущерб незаконными действиями 
(бездействием) при исполнении своих профессиональных обя-
занностей, так как создают предпосылки для принятия решений 
о расходовании бюджетных средств. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Преступление со-
вершается из корыстной или иной личной заинтересованности.  
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Подкуп работника контрактной службы, контрактного управля-
ющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 2005 УК РФ) 

Рассматриваемая норма носит антикоррупционный характер и 
направлена на усиление борьбы с нарушениями в сфере закупок. 

Объективная сторона преступления состоит из двух самостоя-
тельных деяний: незаконной передачи (ч. 1 ст. 2005 УК РФ) и неза-
конного получения предмета подкупа (ч. 4 ст. 2005 УК РФ).  

Подкуп путем передачи состоит в противоправной, т.е. не обу-
словленной законом, подзаконными актами, локальными норма-
тивными актами, трудовым или гражданско-правовым договором, 
передаче работнику контрактной службы, контрактному управля-
ющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, осу-
ществляющему приемку поставленных товаров, выполненных ра-
бот или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, 
представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также неза-
конные оказание ему услуг имущественного характера, предостав-
ление других имущественных прав (в том числе когда по указанию 
такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставля-
ются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи 
с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступле-
ний, предусмотренных ч. 1–4 ст. 204 и ст. 291 УК РФ). 

Объективную сторону незаконного получения составляют 
аналогичные противоправные действия по принятию предмета 
подкупа (при отсутствии признаков преступлений, предусмотрен-
ных ч. 5–8 ст. 204 и ст. 290 УК РФ). 

Данная норма очень похожа на коммерческий подкуп (ст. 204 
УК РФ) и взятку (ст. 290 УК РФ). 

Составы преступлений, предусмотренные ст. 2005 УК РФ, име-
ют в качестве обязательного признака тот же предмет преступле-
ния, что и предмет коммерческого подкупа и взятки: деньги, цен-
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ные бумаги, иное имущество, а также незаконное оказание лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, услуг имущественного характера, предоставле-
ние иных имущественных прав. 

Предмет подкупа предоставляется за совершение какого-либо 
действия (бездействия) в интересах дающего или иных лиц и в 
связи с занимаемым работником, представляющим интересы за-
казчика, служебным положением. Действия (бездействие), выпол-
няемые в пользу дающего, могут быть как законными, так и неза-
конными. 

Состав преступления является формальным. Получение и дача 
предмета считаются оконченными с момента принятия работни-
ком – представителем заказчика хотя бы части передаваемых ему 
ценностей, независимо от того, получило ли указанное лицо ре-
альную возможность пользоваться или распоряжаться переданны-
ми ему ценностями по своему усмотрению. 

Субъект передачи коммерческого подкупа – общий, физиче-
ское лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.  

Субъект получения коммерческого подкупа – специальный. 
Это работник контрактной службы, контрактный управляющий, 
член комиссии по осуществлению закупок, лицо, осуществляющее 
приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказан-
ных услуг, иное уполномоченное лицо, представляющее интересы 
заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд. В отличие от субъек-
тов преступлений, предусмотренных ч. 5–8 ст. 204 и ст. 290 УК РФ, 
субъекты ч. 4 ст. 2005 УК РФ не являются лицами, выполняющими 
управленческие функции, или должностными лицами. Они не об-
ладают административно-распорядительными и организационно-
распорядительными полномочиями, не осуществляют функции 
представителя власти.  

При совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 2005 

УК РФ, виновный получает вознаграждение за «технические» дей-
ствия, которые сами по себе не ведут к отчуждению бюджетных 
средств, однако, безусловно, с этим связаны. 
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Субъективную сторону этих преступлений составляет прямой 
умысел.  

За передачу коммерческого подкупа лицо может быть освобож-
дено от уголовной ответственности при условии активного способ-
ствования раскрытию и (или) расследованию преступления, либо 
если в отношении его имело место вымогательство предмета под-
купа, либо если это лицо добровольно сообщило о совершенном 
преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

 
Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (ст. 2006) 

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ за-
казчики при осуществлении закупок привлекают экспертов, экс-
пертные организации. Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. 
№ 520-ФЗ введена ст. 200.6 УК РФ, предусматривающая ответ-
ственность за дачу экспертом, уполномоченным представителем 
экспертной организации заведомо ложного экспертного заключе-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, если это повлекло причинение 
крупного ущерба. Введение такой нормы обусловлено, во-первых, 
необходимостью защиты отношений в сфере контрактной системы 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, урегулированных Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Во-вторых, сложностью квалификации слу-
чаев подкупа эксперта, привлеченного для дачи заключения в рамках 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, – признаки такого 
эксперта не укладывались в легальные определения должностного 
лица и лица, выполняющего управленческие функции.  

Объектом преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие повышение эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласно-
сти и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 
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коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 

Объективную сторону составляет действие – дача заведомо 
ложного экспертного заключения. Федеральный закон № 44-ФЗ 
упоминает три случая участия экспертов: 1) для обеспечения экс-
пертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в 
конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификаци-
онного отбора участников конкурса, а также оценки соответствия 
участников конкурсов дополнительным требованиям; 2) при при-
емке товаров, результатов работ, услуг в ходе исполнения кон-
тракта; 3) при одностороннем расторжении контракта по инициа-
тиве заказчика. 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 2006 УК РФ, 
материальный – требует наступления крупного ущерба. Заведомо 
ложная экспертиза является условием оплаты фактически некаче-
ственных товаров, работ, услуг на стадии их приемки.  

Субъект преступления специальный – эксперт или уполномо-
ченный представитель экспертной организации. Статья 41 Феде-
рального закона № 44-ФЗ устанавливает ряд ограничений для лиц, 
которые могут быть привлечены в качестве экспертов. Так, напри-
мер, к проведению экспертизы не могут быть допущены физиче-
ские лица, являющиеся либо в течение менее чем двух лет, пред-
шествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должност-
ными лицами или работниками заказчика, осуществляющего про-
ведение экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя), 
а также лица, имеющие имущественные интересы в заключении 
контракта, в отношении которого проводится экспертиза.  

Субъективная сторона, учитывая указание в норме на заведо-
мость ложности предоставляемого экспертного заключения, пред-
полагает только прямой умысел.  

 



Уголовное право. Особенная часть 

328 

 
 

Глава 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  
ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В КОММЕРЧЕСКИХ  

И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

§ 1. Общая характеристика преступлений  
против интересов службы в коммерческих  

и иных организациях 
 

В действующем уголовном законодательстве существуют две 
самостоятельные главы, нормами которых предусматривается уго-
ловная ответственность за посягательства на интересы службы – 
это Глава 23 «Преступления против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях», расположенная в Разделе VIII «Пре-
ступления в сфере экономики», и Глава 30 «Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы к 
службы в органах местного самоуправления», находящаяся в Раз-
деле X «Преступления против государственной власти». 

Интересы службы в коммерческих и иных организациях обыч-
но понимаются как правильное осуществление служащими своих 
полномочий, что в конечном счете должно обеспечивать нормаль-
ное функционирование аппарата управления в коммерческих и 
иных организациях и выполнение стоящих перед ним задач. 

Коммерческой организацией в соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ 
является юридическое лицо, в своей деятельности преследующее в 
качестве основной цель систематического извлечения прибыли. 
Пункт 2 этой же статьи содержит исчерпывающий перечень органи-
зационно-правовых форм юридических лиц, являющихся коммерче-
скими организациями вне зависимости от формы собственности: хо-
зяйственные товарищества (полные и на вере) и общества (с ограни-
ченной ответственностью, с дополнительной ответственностью, ак-
ционерные – открытые и закрытые), производственные кооперативы, 
государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
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К сфере действия Главы 23 УК РФ отнесены также некоммер-
ческие организации, не являющиеся государственными или муни-
ципальными учреждениями, органами государственной власти или 
местного самоуправления. Некоммерческими организациями в со-
ответствии со ст. 50 ГК РФ признаются организации, не имеющие 
цели извлечения прибыли в качестве основной и не распределяю-
щие полученную прибыль между участниками. Некоммерческие 
организации могут осуществлять предпринимательскую деятель-
ность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и соответствующую данным целям. 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организаци-
ями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, 
общественных или религиозных организаций (объединений), 
учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других 
формах, предусмотренных законом. Перечень возможных органи-
зационно-правовых форм некоммерческих организаций является 
открытым, однако может быть расширен только законом. В преде-
лах действия норм Главы 23 находятся учреждения, не являющие-
ся государственными или муниципальными, а также некоммерче-
ские – организации иных организационно-правовых форм незави-
симо от формы собственности. 

С субъективной стороны все преступления против службы в 
коммерческих и иных организациях носят умышленный характер. 

Составы преступлений, предусмотренных нормами Главы 23, 
преимущественно совершаются специальным субъектом. Субъек-
том злоупотребления полномочиями (ст. 201, 2011 УК РФ) и полу-
чения незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе 
(ч. 5–8 ст. 204 УК РФ) выступает лицо, выполняющее управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, легальное 
определение которого содержится в п. 1 примечаний к ст. 201 УК 
РФ. Субъектами преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ, 
являются частные нотариусы и частные аудиторы, а ст. 203 УК РФ – 
частные детективы или работники частной охранной организации, 
имеющие удостоверение частного охранника. Общий субъект ха-
рактерен лишь для такого преступления, как передача незаконного 
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вознаграждения при коммерческом подкупе (ч. 1, 2,3,4 ст. 204 УК 
РФ), посредничество в коммерческом подкупе (ст. 2041 УК РФ) 

При анализе законодательной техники данной главы необходи-
мо отметить высокую степень бланкетности норм и широкое ис-
пользование оценочных признаков для описания общественно 
опасных последствий преступлений. 

Система преступлений в анализируемой главе строится в зави-
симости от видового объекта. Исходя из этого критерия, в рамках 
Главы 23 УК РФ можно выделить две группы преступлений про-
тив интересов службы в коммерческих и иных организациях: 

– общие составы преступлений против интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях (ст. 201, 2011, 204, 2041, 2042 УК РФ); 

– специальные составы преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях (ст. 202, 203 УК РФ). 

 
§ 2. Преступления против интересов службы  

в коммерческих и иных организациях 
 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) 
Основной непосредственный объект – общественные отно-

шения, обеспечивающие законные интересы службы в коммерче-
ской или некоммерческой организации. Дополнительный непо-
средственный объект – охраняемые законом права и интересы 
граждан, организаций, общества или государства. 

Объективная сторона данного преступления характеризуется:  
– деянием в виде использования лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 
полномочий вопреки законным интересам данной организации; 

– последствиями в виде причинения существенного вреда пра-
вам и законным интересам граждан или организаций либо охраня-
емым законом интересам общества или государства; 

– причинно-следственной связью между наступившими послед-
ствиями и совершенным деянием. 

Использование полномочий в рассматриваемом составе пре-
ступления вытекает из служебного положения субъекта преступ-
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ления, основанного на авторитете лица, связанном с его служеб-
ными функциями. 

Использование полномочий вопреки интересам службы – со-
вершение деяний, связанных с осуществлением управленческих 
полномочий, однако не вызываемых служебной необходимостью и 
объективно противоречащих законным интересам организации. 
Под признаками злоупотребления полномочиями подпадает сле-
дующие действия: продажа товаров подставным фирмам по зани-
женным ценам; нарушение политики ценообразования; попусти-
тельство совершению преступления. В акционерных обществах 
могут иметь место следующие злоупотребления: совершение ли-
цом, выполняющим управленческие функции, действий, входящих 
в компетенцию иных коллегиальных органов, завышение норм 
оплаты труда, неверный подсчет голосов в процессе голосования, 
сокрытие бухгалтерской документации от акционеров, противо-
действие решениям собрания акционеров, задержка выплаты ди-
видендов, неверное распределение прибыли между участниками 
предпринимательской деятельности, представление собранию ак-
ционеров дискредитирующих сведений о лицах, входящих в со-
став руководящих органов, умышленное нарушение правил веде-
ния реестра акционеров, проведение собрания акционеров без не-
обходимого кворума, составление подложных протоколов собра-
ний акционеров и др. 

В основном составе злоупотребления полномочиями (ч. 1 
ст. 201 УК РФ) в качестве общественно опасных последствий 
названо причинение существенного вреда правам и законным ин-
тересам граждан или организаций либо охраняемых законом инте-
ресам общества или государства. В судебной практике под суще-
ственным нарушением прав граждан или организаций принято по-
нимать нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, 
гарантированных общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного оправа и Конституцией РФ. 

При оценке существенности вреда необходимо учитывать сте-
пень отрицательного влияния противоправного деяния на нормаль-
ную работу организации; характер и размер понесенного ею мате-
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риального ущерба; число потерпевших граждан; тяжесть причинен-
ного им физического, морального или имущественною вреда и т.п. 

Между совершенным деянием и наступившими последствиями 
обязательно должна быть установлена причинная связь. 

Субъект преступления специальный, т.е. лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации.  

Субъективная сторона характеризуется умыслом. В качестве 
обязательного признака субъективной стороны альтернативно ука-
заны две цели: извлечение выгод и преимуществ для себя или дру-
гих лиц либо нанесение вреда другим лицам. Цель извлечения – 
выгод или преимуществ для себя или других может иметь как 
имущественный (любая польза в виде имущества, услуги или 
льготы), так и поимущественный характер (усиление влияния на 
принятие управленческих решений, повышение авторитета, упро-
чение деловой репутации, улучшение условий труда и т.д.). 

Лицом, выполняющим управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, а также в некоммерческой организа-
ции не являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учрежде-
нием, в статьях Главы 23 УК РФ признается лицо, выполняющее 
функции единоличного исполнительного органа, члена совета ди-
ректоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 
также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномо-
чию выполняющее организационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные функции в этих организациях (приме-
чание к ст. 201 УК РФ). 

Лицо, выполняющее полномочия единолично исполнительного 
органа, – руководитель организации (директор, генеральный ди-
ректор, исполнительный директор, президент, председатель ко-
оператива, руководитель некоммерческой организации и др.), 
имеющий право первой подписи и право без доверенности пред-
ставлять организацию в отношениях с государственными органа-
ми, организациям и гражданами. 

Совет директоров – коллегиальный исполнительный орган, 
формируемый в хозяйственных обществах. Иными коллегиальны-
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ми, исполнительными органами могут быть признаны правление, 
дирекция, наблюдательный совет и др. 

К иным лицам, выполняющим управленческие функции в орга-
низации, относятся лица, назначенные в установленном порядке в 
качестве заместителей руководителя в организации, с определен-
ными административными функциями и направлениями работы, 
имеющие право в пределах своих полномочий без доверенности 
осуществлять действия от имени организации, представлять ее ин-
тересы в любых инстанциях, включая и судебные (главный инже-
нер, вице-президент, технический директор, заместитель директо-
ра и др.). Управленческие функции в объеме, определяемом дове-
ренностью, на основании которой они действуют, выполняют ру-
ководители представительств и филиалов коммерческих и неком-
мерческих организаций, в том числе и иностранных коммерческих 
и некоммерческих организаций, имеющих свои филиалы и пред-
ставительства на территории РФ. 

Организационно-распорядительные функции включают в себя, 
например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, 
организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисци-
плины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных 
взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут 
быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоря-
жению имуществом и денежными средствами, находящимися на 
балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также 
совершение иных действий; принятие решений о начислений зара-
ботной платы, премий, осуществление контроля за движением ма-
териальных ценностей, определение порядка их хранения и др. 

В соответствии с п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ лицо, при-
знаваемое субъектом злоупотребления полномочиями, может вы-
полнять управленческие функции в коммерческих и иных органи-
зациях постоянно, временно или по специальному полномочию. 
Постоянный характер выполнения управленческих функций озна-
чает их осуществление без формального установления срока или в 
пределах определенного срока полномочий. Юридические основа-
ния постоянного выполнения управленческих функций в коммер-
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ческих и иных организациях разнообразны. В качестве таковых 
могут выступать трудовой договор; учредительный договор для 
хозяйственных товариществ; решение общего собрания хозяй-
ственных обществ; решение собственника унитарного предприя-
тия; для федеральных унитарных предприятий таким основанием 
является назначение руководителя собственником предприятия. 

Временное выполнение управленческих функций понимается 
обычно как осуществление их в пределах определенного (как пра-
вило, кратковременного) срока или без установления срока при 
наличии специальной оговорки о временном исполнении обязан-
ностей. Временный характер выполнения управленческих функ-
ций имеет место в случаях замены отсутствующего лица ввиду 
отпуска, болезни, назначения исполняющим обязанности на ва-
кантное место, но без утверждения на постоянную работу и т.д. 
Основанием временного выполнения функций должен быть приказ 
(распоряжение) руководителя или иного уполномоченного лица 
(органа) о временном выполнении обязанностей. Временный ха-
рактер выполнения управленческих функций имеет место в случа-
ях замены отсутствующего лица ввиду отпуска, болезни, назначе-
ния исполняющим обязанности на вакантное место, но без утвер-
ждения на постоянную работу и т.д. Основанием временного вы-
полнения функций должен быть приказ (распоряжение) руководи-
теля или иного уполномоченного лица (органа) о временном вы-
полнении обязанностей, изданный в надлежащем порядке. 

Выполнение управленческих функций по специальному полно-
мочию означает, что лицо наделяется организационно-распоряди-
тельными или административно-хозяйственными полномочиями 
для реализации конкретной одноразовой задачи. Так, управленче-
ские функции по специальному полномочию выполняют руково-
дитель ликвидационной комиссии, руководитель комиссии по рас-
следованию страхового случая и т.д. 

В части 2 ст. 201 УК РФ предусмотрен квалифицирующий при-
знак рассматриваемого состава преступления: злоупотребление 
полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Тяжкие послед-
ствия – понятие оценочное и может включать: вынужденное со-
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кращение числа рабочих мест; последующее банкротство пред-
приятия, влекущее невозможность уплаты долгов в крупных раз-
мерах; дезорганизацию работы предприятий-контрагентов; причи-
нение существенного имущественного или морального вреда мно-
гим гражданам или организациям; создание условий для хищений 
в крупных размерах; срыв выполнения государственного заказа, 
имеющего важное социальное значение; ограничение или прекра-
щение оказания услуг, относящихся к жизнеобеспечивающим (по-
дача электроэнергии, газа, воды, тепла, обеспечение хлебом и т.п.); 
прекращение или сокращение общественно значимой деятельно-
сти крупной некоммерческой организации и т.д. 

 
Злоупотребления полномочиями при выполнении государ-

ственного оборонного заказа (ст. 2011 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, регулирующие порядок выполнения госу-
дарственного оборонного заказа. 

Правовые основы государственного регулирования отношений, 
связанных с формированием, особенностями размещения, выполне-
ния государственного оборонного заказа и государственного контроля 
(надзора) в сфере государственного оборонного заказа, основные 
принципы и методы государственного регулирования цен на товары, 
работы, услуги по государственному оборонному заказу определяют-
ся Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе (в редакции от 31 декабря 2017 г.)». 

Государственный оборонный заказ – это установленные норма-
тивным правовым актом Правительства Российской Федерации 
задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасно-
сти Российской Федерации, а также поставки продукции в области 
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами в соответствии с международными 
обязательствами Российской Федерации. 

Размещение государственного оборонного заказа осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
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дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О 
государственном оборонном заказе». 

Выполнение государственного оборонного заказе осуществля-
ется на основании государственного контракта по государствен-
ному оборонному заказу – договора, заключенного государствен-
ным заказчиком от имени Российской Федерации с головным ис-
полнителем на поставки продукции по государственному оборон-
ному заказу. Головным исполнителем поставок продукции по госу-
дарственному оборонному заказу является юридическое лицо, со-
зданное в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и заключившее с государственным заказчиком государствен-
ный контракт по государственному оборонному заказу. Исполни-
телем, участвующим в поставках продукции по государственному 
оборонному заказу, является лицо, входящее в кооперацию голов-
ного исполнителя и заключившее контракт с головным исполните-
лем или исполнителем. 

Головной исполнитель обеспечивает поставки продукции по 
государственному оборонному заказу в соответствии с условиями 
государственного контракта; организует и проводит предусмот-
ренные технической документацией испытания опытных и серий-
ных образцов (комплексов, систем) вооружения, военной и специ-
альной техники, военного имущества, а также материалов и ком-
плектующих изделий; обеспечивает соответствие продукции, по-
ставляемой по государственному оборонному заказу, обязательным 
требованиям, установленным государственным заказчиком в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техниче-
ском регулировании и (или) государственным контрактом; обеспе-
чивает качество товаров, работ, услуг, соответственно поставляе-
мых, выполняемых, оказываемых по государственному оборонному 
заказу, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, 
условиями государственного контракта и т.д. Исполнитель обеспе-
чивает соответствие поставок продукции по государственному обо-
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ронному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, 
требованиям, установленным контрактом. 

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона «О государ-
ственном оборонном заказе» запрещаются действия (бездействие) 
головного исполнителя, исполнителя, влекущие за собой необос-
нованное завышение цены на продукцию по государственному 
оборонному заказу, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
государственного контракта, в том числе действия (бездействие), 
направленные: 

– на включение в себестоимость производства (реализации) 
продукции затрат, не связанных с ее производством (реализацией); 

– установление экономически, технологически и (или) иным 
образом не обоснованной цены на продукцию, поставляемую за-
казчику или головному исполнителю, исполнителю, превышаю-
щей цену, сложившуюся на соответствующем товарном рынке; 

– использование полученных по государственному контракту, 
контракту на цели, не связанные с выполнением государственного 
оборонного заказа. 

Объективную сторону преступления, предусмотренного 
ст. 2011 УК РФ, составляют действия, которые заключаются в ис-
пользовании лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 
законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло 
причинение существенного вреда охраняемым законом интересам 
общества или государства при выполнении государственного обо-
ронного заказа. 

Статья 2011 УК РФ сконструирована по типу материального со-
става, преступление окончено с момента наступления обществен-
но опасных последствий в виде существенного вреда охраняемым 
законом интересам общества или государства при выполнении 
государственного оборонного заказа. Например, нецелевое ис-
пользование авансовых средств оборонными предприятиями, не-
выполнение условий госконтрактов, несоблюдение головным ис-
полнителем запретов на действия, влекущие за собой необосно-
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ванное завышение стоимости продукции и т.п. Понятие суще-
ственного вреда носит оценочный характер, что всегда вызывает 
правоприменительные проблемы, поскольку признаков и критери-
ев существенности причиненного вреда законодатель не дает. 

Субъект преступления специальный – лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, а 
также в некоммерческой организации, не являющейся государ-
ственным органом, органом местного самоуправления, государ-
ственным или муниципальным учреждением, т.е. выполняющее 
функции единоличного исполнительного органа, члена совета ди-
ректоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 
также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномо-
чию выполняющее организационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные функции в этих организациях. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной формой вины в виде прямого умысла и наличием специ-
альной цели – извлечения выгод и преимуществ для себя или дру-
гих лиц. 

Часть 2 ст. 2011 УК РФ предусматривает квалифицирующие при-
знаки: деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 2011 УК РФ, совершенное 
организованной группой либо повлекшее тяжкие последствия. 

 
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами 

и аудиторами (ст. 202 УК РФ) 
Основной непосредственный объект преступления – обще-

ственные отношения, обеспечивающие правильность осуществле-
ния частной нотариальной и аудиторской деятельности. Дополни-
тельный непосредственный объект – права и законные интересы 
граждан и организаций, охраняемые уголовным законом интересы 
общества или государства. 

Объективная сторона данного состава преступления характери-
зуется: 1) деянием в виде использования частными нотариусами 
или аудиторами своих полномочий вопреки задачам их деятельно-
сти; 2) последствием в виде причинения существенного вреда пра-
вам и законным интересам граждан или организацией либо охра-
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няемым законом интересам общества или государства; 3) причин-
но-следственной связью между наступившими последствиями и 
совершенным деянием. 

Злоупотребление полномочиями частным нотариусом может вы-
ражаться в незаконном удостоверении сделок, неправомерном ис-
пользовании предоставленной информации, осуществлении посред-
нических функций, понуждении к совершению сделок, введение кли-
ентов в заблуждение, составлении фиктивных завещаний, умышлен-
ном непринятии мер к охране наследственного имущества и др. 

Применительно к деятельности частного нотариуса существен-
ным будет являться вред, выразившийся в имущественном ущербе, 
утрате доказательств совершения сделки или иных нотариальных 
действий, проявившийся в засвидетельствовании незаконной сдел-
ки, утрате имущественных прав, прав на различные льготы, созда-
нии препятствия для осуществления гражданами, государствен-
ными органами или общественными организациями социальных, 
экономических или иных функций, и другие последствия. 

Использование аудитором своих полномочий вопреки задачам 
аудиторской деятельности предполагает осуществление различно-
го рода действий незаконного характера. В частности, можно вы-
делить такие формы злоупотребления, как искажение содержания 
бухгалтерско-финансовой отчетности экономических субъектов; 
дача заведомо неверной нормативно-правовой оценки совершен-
ных хозяйствующими субъектами финансовых и хозяйственных 
операций; совершение действий и оказание услуг ненадлежащего 
характера и ненадлежащим организациям. 

К злоупотреблениям такого рода можно отнести, например, вы-
дачу ложного благоприятного заключения о деятельности и состо-
янии дел банка незадолго до его банкротства и, как следствие, 
нанесение убытков кредиторам, вкладчикам; подкуп аудитора с 
целью нанесения вреда имиджу конкурирующей компании, по-
средством дачи аудиторского заключения с негативной характери-
стикой и т.д. 

Вред от данного деяния, как правило, характеризуется причи-
нением материального или морального вреда. Существенный вред 
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может выражаться в причинении крупного материального ущерба 
(как в виде упущенной выгоды, так и в виде прямого ущерба) эко-
номическим субъектам, в значительном ущербе гражданам, банк-
ротстве предприятия, потере рабочих мест, лишении налоговых и 
иных поступлений в доход государства, утрате) организацией су-
ществующего положения на рынке, подрыве деловой репутации и 
других последствиях, оцениваемых судом. Причинение физиче-
ского вреда личности, исходя из специфики оказываемых услуг 
аудиторами, не свойственно данному составу преступления. 

По конструкции объективной стороны данный состав преступ-
ления материальный и считается оконченным с момента наступле-
ния указанных последствий. 

Субъект специальный – лицо, частный нотариус или аудитор. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и 

специальной целью: извлечение выгод и преимуществ для субъек-
та преступления или других лиц либо нанесение вреда (имуще-
ственного или неимущественного) другим лицам. 

Частью 2 ст. 202 УК РФ установлена ответственность за совер-
шение указанных преступлений в отношении заведомо несовер-
шеннолетнего или заведомо недееспособного. Данный признак, 
очевидно, имеет отношение лишь к злоупотреблению полномочи-
ями частным нотариусом. Заведомость в данном случае означает 
достоверное знание нотариусом указанных обстоятельств (озна-
комление с документами, заявление лица и т.д.) и сознательное 
игнорирование данных фактов при удостоверении сделки или со-
вершении иных нотариальных действий. 

 
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 
Глава 23 УК РФ предусматривает ответственность за преступ-

ления коррупционного характера – коммерческий подкуп (ст. 204 
УК РФ), посредничество в коммерческом подкупе (ст. 2041 
УК РФ) и мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ). Данным 
составам посвящено Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных преступлениях». 
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Опасность указанных преступлений состоит в противоправном 
воздействии на управленческие процессы организации, мотивацию 
руководителя при принятии хозяйственных решений, использова-
нии им полномочий во вред интересам коммерческой или иной 
организации.  

Объектом данных преступлений являются общественные отно-
шения, обеспечивающие порядок осуществления служебной дея-
тельности в коммерческих и иных организациях, осуществляющих 
экономическую деятельность, связанные с получением вознаграж-
дения за осуществление данной деятельности.  

Ответственность дифференцируется в зависимости от размера 
коммерческого подкупа (примечание 1 к ст. 204 УК РФ), который 
установлен: 

– в размере, не превышающем десять тысяч рублей (мелкий 
коммерческий подкуп); 

– размере от десяти тысяч рублей до двадцати пяти тысяч руб-
лей (коммерческий подкуп); 

– значительном размере, превышающем двадцать пять тысяч 
рублей; 

– крупном размере, превышающем сто пятьдесят тысяч рублей; 
– особо крупном размере, превышающем один миллион рублей. 
Объективная сторона незаконной передачи коммерческого 

подкупа состоит в противоправной, т.е. не обусловленной законом, 
подзаконными актами, локальными нормативными актами, трудо-
вым или гражданско-правовым договором передаче лицу, выпол-
няющему управленческие функции в коммерческой или иной ор-
ганизации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также неза-
конные оказание ему услуг имущественного характера, предостав-
ление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию 
такого лица имущество передается, или услуги имущественного 
характера оказываются, или имущественные права предоставля-
ются иному физическому или юридическому лицу) за совершение 
действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если 
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномо-
чия такого лица либо если оно в силу своего служебного положе-
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ния может способствовать указанным действиям (бездействию). 
Передача руководителю организации вознаграждения должно 
быть не только не обусловленным законом или иными правовыми 
основаниями, но и противоречить интересам этой организации. 
Так, получение руководителем организацией вознаграждения от 
учредителей в благодарность, например, за высокие показатели 
работы не составляет коммерческого подкупа. 

Объективную сторону незаконного получения составляют 
аналогичные противоправные действия по принятию предмета 
подкупа. 

Данные составы имеют в качестве обязательного признака один 
и тот же предмет преступления, идентичный предмету взятки: 
деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также незаконное ока-
зание лицу, выполняющему управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав. 

Деньги – любые наличные или безналичные денежные средства 
как в отечественной, так и в иностранной валюте. 

Ценные бумаги – это документы, соответствующие установ-
ленным законом требованиям и удостоверяющие обязательствен-
ные и иные права, осуществление или передача которых возмож-
ны только при предъявлении таких документов (документарные 
ценные бумаги). Ценными бумагами являются документы, соот-
ветствующие установленным законом требованиям и удостоверя-
ющие обязательственные и иные права, осуществление или пере-
дача которых возможны только при предъявлении таких докумен-
тов (документарные ценные бумаги) (ст. 142 ГК РФ). 

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера 
судам следует понимать предоставление должностному лицу в ка-
честве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобож-
дение его от имущественных обязательств (например, предостав-
ление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование 
им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление 
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, пе-
редача имущества, в частности автотранспорта, для его временно-
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го использования, прощение долга или исполнение обязательств 
перед другими лицами). 

Имущественные права включают в свой состав как право на иму-
щество, в том числе право требования кредитора, так и иные права, 
имеющие денежное выражение, например исключительное право на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (ст. 1225 ГК РФ). Получение взятки в 
виде незаконного предоставления должностному лицу имуществен-
ных прав предполагает возникновение у лица юридически закреп-
ленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим 
имуществом как своим собственным, требовать от должника испол-
нения в его пользу имущественных обязательств и др. 

Переданное в качестве предмета коммерческого подкупа иму-
щество, оказанные услуги имущественного характера или предо-
ставленные имущественные права должны получить денежную 
оценку на основании представленных сторонами доказательств, в 
том числе при необходимости с учетом заключения эксперта. 

Предмет подкупа предоставляется за совершение какого-либо 
действия (бездействия) в интересах дающего или представляемых 
им лиц и в связи с занимаемым управляющим служебным положе-
нием. Статья 204 УК РФ прямо не указывает на предоставление 
предмета подкупа за общее покровительство и попустительство, 
однако это не исключает уголовной ответственности за такие дей-
ствия. Коммерческий подкуп подразделяется на два самостоятель-
ных преступления, предусмотренные разными частями: незакон-
ная передача коммерческого подкупа (ч. 1) и незаконное получе-
ние коммерческого подкупа (ч. 5), отличающиеся по объективной 
стороне и субъекту преступления. 

Состав преступления является формальным. Получение и дача 
незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считаются 
оконченными с момента принятия лицом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы 
части передаваемых ему ценностей, независимо от того, получило 
ли указанное лицо реальную возможность пользоваться или распо-
ряжаться переданными ему ценностями по своему усмотрению. 
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Субъект передачи коммерческого подкупа – общий, физиче-
ское лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.  

Субъект получения коммерческого подкупа – лицо, выполняю-
щее управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции. Данное понятие раскрывается в примечании к ст. 201 УК РФ.  

За передачу коммерческого подкупа лицо может быть освобож-
дено от уголовной ответственности при условии активного способ-
ствования раскрытию и (или) расследованию преступления, либо 
если в отношении его имело место вымогательство предмета под-
купа, либо если это лицо добровольно сообщило о совершенном 
преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

Субъективную сторону этих преступлений составляет прямой 
умысел.  

 
Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 2041 УК РФ) 
До введения в 2011 г. ст. 2041 УК РФ деятельность посредника 

по передаче предмета коммерческого подкупа оценивалась как 
соучастие (пособничество) даче или получению взятки. Теперь 
посредничество квалифицируется как действия исполнителя по 
специальной норме.  

Объективную сторону посредничества составляет действие по 
непосредственной передаче предмета коммерческого подкупа (не-
законного вознаграждения) по поручению лица, передающего 
предмет коммерческого подкупа, или лица, получающего предмет 
коммерческого подкупа, либо иное способствование этим лицам в 
достижении или реализации соглашения между ними о передаче и 
получении предмета коммерческого подкупа. Это может выра-
зиться в предоставлении информации лицам о возможности полу-
чения предмета подкупа (лице, месте, условиях и др.), предостав-
лении помещения или автомобиля для передачи подкупа, вступле-
нии в сговор на дачу взятки с должностным лицом-взяткопо-
лучателем, сообщении о месте и времени передачи предмета под-
купа, непосредственной передаче предмета подкупа и т.д. 

Ответственность по ст. 2041 УК РФ наступает только при усло-
вии, если предмет преступления составляет значительный размер – 
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свыше 25 тысяч рублей (установлен в примечаниях к ст. 204 УК 
РФ). Дискуссионным является вопрос о возможности квалифика-
ции посредничества в размере менее значительного как пособни-
чества основному составу коммерческого подкупа (ч. 5 ст. 33, 
ст. 204 УК РФ). В судебной практике посредничество в незначи-
тельном размере признается непреступным. Аргументацией такой 
позиции является признание ст. 2041 УК РФ привилегированным 
составом по отношению к ст. 204 УК РФ. Исходя из этой же логи-
ки, не образует состава преступления посредничество к мелкому 
коммерческому подкупу (ст. 2042 УК РФ).  

Посредничество окончено с момента передачи хотя бы части 
незаконного вознаграждения, независимо от реальной возможно-
сти у получателя распорядиться вознаграждением. При этом если 
посредник намеревался передать, а лицо, выполняющее управлен-
ческие функции – получить незаконное вознаграждение в значи-
тельном или крупном либо в особо крупном размере, однако фак-
тически принятое незаконное вознаграждение не образовало ука-
занный размер, содеянное надлежит квалифицировать как окон-
ченное посредничество в коммерческом подкупе соответственно в 
значительном, крупном или особо крупном размере.  

Субъект посредничества в коммерческом подкупе – общий.  
 
Мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ) 
Статья 2042 УК РФ предусматривает ответственность за мелкий 

коммерческий подкуп, т.е. в сумме, не превышающей десять тысяч 
рублей. Введение этой нормы обосновывалось тем, что в 2012–
2015 гг. большинство уголовных дел по факту коммерческого под-
купа (и взятки) возбуждалось при сумме вознаграждения менее 
десяти тысяч рублей. Руководствуясь принципом справедливости, 
учитывая небольшую общественную опасность таких деяний и их 
распространенность, законодатель счел необходимым выделить 
мелкий коммерческий подкуп в отдельный состав преступления.  

Объективная сторона складывается как из дачи, так и из по-
лучения незаконного вознаграждения.  

Субъект мелкого коммерческого подкупа – общий.  
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В практике часто возникает вопрос о квалификации нескольких 
эпизодов получения незаконного вознаграждения, каждый из ко-
торых в отдельности менее десяти тысяч рублей. Например, когда 
преподаватель коммерческого вуза собирает со студентов возна-
граждение для себя за положительные оценки на экзамене. Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 08.07.2013 г. ука-
зывает в связи с этим, что от совокупности преступлений следует 
отличать продолжаемые дачу или получение в несколько приемов 
незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе. Не мо-
жет квалифицироваться как единое продолжаемое преступление 
одновременное получение незаконного вознаграждения от не-
скольких лиц, если в интересах каждого из них лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, совершается отдельное действие (бездействие). Содеянное 
при таких обстоятельствах образует совокупность преступлений.  

Повышенная ответственность в ч. 2 ст. 2042 УК РФ установлена 
для лица, имеющего судимость за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 204–2042 УК РФ.  
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Глава 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
 

§ 1. Общая характеристика преступлений  
против общественной безопасности 

 
Общий объект преступления, указанный в ч.1 ст. 2 УК, вклю-

чает в себя общественную безопасность во всех ее многоаспект-
ных проявлениях. В статье 1 Федерального закона от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» общественная безопасность 
обозначена как составная часть национальной безопасности наря-
ду с иными видами. В статье 6 Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. национальная 
безопасность определяется как состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, достойные качество и уро-
вень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-экономичес-
кое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность 
включает в себя оборону страны и все виды безопасности, преду-
смотренные Конституцией Российской Федерации и законодатель-
ством Российской Федерации, прежде всего государственную, обще-
ственную, информационную, экологическую, экономическую, транс-
портную, энергетическую безопасность, безопасность личности. 

Исходя из такого определения безопасности, можно сделать 
вывод о том, что общественная безопасность в качестве общего 
объекта преступления представляет собой состояние защищенно-
сти важнейших социальных ценностей от внутренних и внешних 
угроз. Таким образом, состояние защищенности может быть раз-
личным: это может быть состояние защищенности социальных 



Уголовное право. Особенная часть 

348 

ценностей от внешних угроз (например, шпионажа, диверсии, во-
оруженного мятежа и т.д.), а может быть состояние защищенности 
от внутренних угроз (террористической деятельности, бандитизма, 
массовых беспорядков и т.д.). Поэтому преступления, посягающие 
на внешние и внутренние угрозы против общественной безопасно-
сти, могут объединяться в разные разделы и главы УК. 

Глава 24 УК объединяет нормы, регламентирующие ответ-
ственность за посягательство на общественную безопасность как 
состояние защищенности важнейших социальных ценностей от 
внутренних угроз. 

Родовой объект преступления применительно к Разделу IX 
УК РФ представлен общественной безопасностью как состоянием 
защищенности важнейших социальных ценностей от внутренних 
угроз. Внутренняя безопасность является многоаспектной. Ее раз-
личные аспекты лежат в основе выделения глав Раздела IX УК РФ. 
Глава 24 УК РФ выделяется на основе видового объекта преступ-
ления, содержание которого составляют такие непосредственные 
объекты преступления, как общая безопасность и некоторые кон-
кретные виды безопасности. 

В зависимости от непосредственных объектов посягательства 
можно выделить следующие виды преступлений против обще-
ственной безопасности:  

– преступления против общей безопасности, от нарушения ко-
торой создается угроза причинения вреда иным объектам уголов-
но-правовой охраны (к ним относятся деяния, предусмотренные 
ст. 205–212, 215.1, 215.2, 215.3, 215.4, 217.2, 227 УК РФ); 

– преступления против конкретных видов безопасности (к ним 
относятся деяния, предусмотренные остальными статьями Гла-
вы 24 УК РФ).  

К преступлениям против конкретных видов безопасности отно-
сятся: во-первых, преступления, посягающие на общественный 
порядок, предусмотренные ст. 212.1, 213, 214 УК РФ; во-вторых, 
преступления, нарушающие специальные правила или требования 
безопасности, предусмотренные ст. 215–217, 217.1, 219 УК РФ; в-
третьих, преступления, посягающие на особый порядок обращения 
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и оборота общеопасных предметов, предусмотренные ст. 218, 220–
226.1 УК РФ. 

Некоторые преступления предусматривают потерпевшего. 
Например, в п. «б» ч. 2 ст. 205 УК потерпевший предусмотрен в 
качестве квалифицирующего признака, в ст. 206 УК – в качестве 
основного признака (заложник). Ряд составов преступлений вклю-
чает предмет преступления: судно (ст. 211 УК РФ), сооружения, 
имущество (ст. 214 УК РФ) и др.  

Объективная сторона составов преступлений, предусмотрен-
ных в Главе 24 УК РФ, выполняется в основном путем действия. 
Некоторые из указанных составов преступлений могут быть вы-
полнены путем бездействия, в частности, составы преступлений, 
посягающие на особый порядок обращения с общеопасными 
предметами (ст. 218, 224, 225 УК РФ).  

В значительной мере составы преступлений, предусмотренные 
Главой 24 УК, являются формальными, так как моментом их окон-
чания является момент совершения общественно опасного деяния, 
независимо от момента наступления преступных последствий 
(ст. 205.1, 205.2, 205.6, 215.4, 222 и др. УК РФ). Особой разновид-
ностью формальных составов преступлений являются составы 
опасности, в которых предусмотрена возможность наступления 
конкретных последствий (в ч. 1 ст. 205 УК РФ – гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба, наступления 
иных тяжких последствий, в ч. 1 ст. 215 УК РФ – смерти человека 
или радиоактивного заражения окружающей среды). Предусмот-
ренные Главой 24 УК РФ материальные состава преступлений 
считаются юридически оконченными с момента наступления ука-
занных в законе разнообразных последствий: крупного ущерба, 
тяжкого вреда здоровью человека или иных тяжких последствий 
(ч. 1 ст. 215.1 УК РФ), тяжкого вреда здоровью человека (ст. 219 
УК РФ) и др. В ряде случаев законодатель прибегает к конструк-
ции формально-материальных составов преступлений, в которых 
предусмотрены как возможность наступления конкретных послед-
ствий, так и их реальное наступление (в ч. 1 ст. 217.2 УК РФ – 
возможность смерти человека или причинение крупного ущерба).  
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Нередко законодатель использует конструкцию усеченных соста-
вов преступлений, характеризующуюся тем, что момент окончания 
преступления связывается с созданием условий для совершения 
определенных преступлений (ст. 209 УК РФ – создание банды, 210 
УК РФ – создание преступного сообщества и др.) или с началом 
непосредственного преступного посягательства (ст. 227 УК РФ – 
нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим 
имуществом, ст. 211 УК РФ – захват судна или состав в целях угона). 

Некоторые составы преступлений предполагают наличие способа 
их совершения (например, в ст. 205 УК РФ – взрыва, поджога), места 
совершения (например, в ст. 214 УК РФ – общественного места), 
орудия совершения (например, в ст. 213 УК РФ – оружия), средства 
совершения (например, в ст. 205.2 УК РФ – СМИ), обстановки со-
вершения (например, в ст. 212 УК РФ – массовых беспорядков).  

Субъект преступления в большинстве составов преступлений 
является общим, т.е. вменяемое лицо, достигшее 16 лет. За совер-
шение ряда преступлений ответственность предусмотрена с 14 лет 
(ч. 2 ст. 20 УК РФ). В некоторых составах преступлений субъект 
является специальным (ст. 219, 225 УК РФ и др.).  

В отдельных случаях законодатель связывает уголовную ответ-
ственность с административной преюдицией, предполагающей по-
сягательство на общественную безопасность, совершенное таким 
специальным субъектом, как лицо, ранее подвергнутое администра-
тивному взысканию за аналогичное правонарушение (ст. 2153, 2154 
УК РФ и др.). В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому 
назначено административное наказание за совершение администра-
тивного правонарушения, считается подвергнутым данному наказа-
нию со дня вступления в законную силу постановления о назначе-
нии административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления. 

Субъективная сторона большинства составов преступлений, 
указанных в Главе 24 УК РФ, выражается в форме умысла. Неко-
торые составы преступлений характеризуются неосторожной ви-
ной (например, состав, предусмотренный ст. 224 УК РФ), другие 
предполагают две формы вины, поскольку отношение к послед-
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ствиям, характеризующим основной состав преступления, являет-
ся умышленным, а отношение к последствиям, образующим ква-
лифицирующий признак состава, является неосторожным (напри-
мер, состав, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Состав 
преступления, предусмотренный ст. 2172 УК РФ, характеризуется 
смешанной виной, так как заведомо ложное заключение эксперти-
зы промышленной безопасности делается умышленно, а отноше-
ние к предусмотренным в этой статье последствиям является не-
осторожным. В ряде составов преступлений обязательными при-
знаками являются цель (ст. 205, 209 УК РФ и др.) или мотив 
(ст. 213, 2151 УК РФ и др.).  

 
§ 2. Преступления  

против общественной безопасности 
 

От совершения преступлений против общей безопасности со-
здается угроза причинения вреда иным объектам уголовно-
правовой охраны. К ним относятся деяния, предусмотренные 
ст. 205–212, 2151, 2152, 2153, 2154, 2172, 227 УК РФ. 

 
Террористический акт (ст. 205 УК РФ) 
Диспозиция рассматриваемой статьи текстуально воспроизво-

дит понятие террористического акта, которое дано в ст. 3 Закона 
РФ от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму». 

Объектом террористического акта является общественная 
безопасность, так как в результате его совершения создается угро-
за причинения вреда иным объектам уголовно-правовой охраны. 
В связи с тем, что целью террористического акта является воздей-
ствие на принятие решения органами власти или международными 
организациями, его дополнительным объектом является порядок 
управления. Факультативным объектом преступления могут быть 
иные объекты уголовно-правовой охраны, которым причиняется 
вред или создается угроза его причинения в результате соверше-
ния террористического акта (собственность, жизнь, здоровье чело-
века и др.). 
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Объективная сторона террористического акта может быть вы-
полнена двумя способами: совершением общеопасных действий 
(взрыва, поджога, иных действий, устрашающих население и со-
здающих опасность гибели человека, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий) или угрозой их совершения.  

Вопросы квалификации рассматриваемого деяния разъяснены в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. 
№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным де-
лам о преступлениях террористической направленности». 

Взрыв представляет собой освобождение большого количества 
энергии в ограниченном пространстве за небольшой промежуток 
времени, оказывающего в основном механическое воздействие на 
окружающую среду.  

Поджог – намеренное воспламенение чего-либо. Под иными 
действиями, устрашающими население, создающими опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий следует по-
нимать действия, сопоставимые по последствиям со взрывом или 
поджогом. Например, устройство аварий на объектах жизнеобес-
печения, разрушение транспортных коммуникаций, вооруженное 
нападение на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, 
больниц, захват или разрушение зданий вокзалов, портов. 

Состав терроризма, выполненный совершением общеопасных 
действий, является формальным, так как законодатель в ч. 1 
ст. 205 УК РФ предусматривает создание опасности наступления 
тяжких последствий, а не само их наступление. Создание опасно-
сти гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий должно быть 
не само себе, а вместе с устрашением населения. Устрашающими 
население являются такие действия, которые способны вызвать у 
людей страх за свою жизнь и здоровье, безопасность других лю-
дей, сохранность имущества и т.п.  

Оказание террористическим актом устрашающего воздействия 
на население означает его публичный характер, состоящий в пуб-



Глава 10. Преступления против общественной безопасности 

353 

личности его результатов. Сами общеопасные действия могут 
быть совершены в отсутствие людей. Опасность гибели человека 
имеет место, когда в результате совершения общеопасных дей-
ствий возникают факторы внешней среды, содержащие реальную 
возможность причинения человеку смерти (пожар в жилом доме, 
возможность гибели под обломками взорванного здания и т.д.). 
Размер значительного имущественного ущерба применительно к 
физическому лицу не может быть менее 5 тыс. руб. (см. ст. 158 
УК РФ). Возможность этого ущерба устанавливается примени-
тельно к каждому случаю преступления отдельно с учетом стои-
мости имущества, которое может быть уничтожено, или стоимости 
восстановления имущества, которое может быть повреждено, зна-
чимости этого имущества для потерпевшего в зависимости от рода 
его деятельности и материального положения. Применительно к 
юридическому лицу сумма такого ущерба превышает 500 тыс. руб. 
(см. примечание к ст. 216 УК РФ). К иным тяжким последствиям 
наряду с созданием опасности гибели человека, причинения зна-
чительного имущественного ущерба следует отнести: опасность 
причинения тяжкого вреда здоровью хотя бы одному человеку, 
средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам; опасность 
дезорганизации деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления; опасность длительного нарушения ра-
боты предприятия или учреждения; опасность существенного 
ухудшения экологической обстановки. 

Состав терроризма, выполненный высказыванием угрозы со-
вершения общеопасных действий, также является формальным, 
так как законодатель не включает последствия угрозы в диспози-
цию рассматриваемой статьи. Угроза представляет собой психиче-
ское воздействие на представителя органа власти или междуна-
родной организации, направленное на подавление его воли к со-
вершению каких-либо действий, в которых террористы не заинте-
ресованы, либо, наоборот, направленное на побуждение его к со-
вершению действий в интересах террористов. Такое воздействие 
выражает намерение террористов совершить общеопасные дей-
ствия в случае невыполнения их требований. Угроза должна быть 
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реальной и конкретной. Реальность угрозы означает наличие в 
действительности оснований, создающих опасность для гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба ли-
бо наступления иных тяжких последствий. Реальность угрозы 
определяется объективными и субъективными факторами. Реаль-
ность угрозы предопределяет ее конкретность, т.е. характер наси-
лия, которым угрожают указанному лицу. Жесткая зависимость 
между реальностью угрозы и ее конкретностью наблюдается в тех 
случаях, когда угроза носит неопределенный характер. При терро-
ризме обстоятельства, при которых оказывается психическое воз-
действие на потерпевшего, должны свидетельствовать о том, что 
виновный намеревается совершить общеопасные действия. Угроза 
может быть выражена различными способами (например, устное 
высказывание, публикация в печати, распространение с использо-
ванием радио, телевидения или иных средств массовой информа-
ции, а также информационно-телекоммуникационных сетей). 

Субъект террористического акта является общим, уголовная ответ-
ственность за его совершение наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).  

Субъективная сторона террористического акта характеризует-
ся прямым умыслом и специальной целью в виде воздействия на 
принятие решения органами власти или международными органи-
зациями.  

Квалифицирующие признаки террористического акта включа-
ют в себя, во-первых, совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. Этот 
квалифицирующий признак отражает повышенную результатив-
ность группового терроризма. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору означает, что каждый из соучастников террористического 
акта полностью или частично выполняет объективную сторону 
состава преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ, а согла-
сованность между соисполнителями возникает до начала соверше-
ния общеопасных действий либо до начала высказывания угрозы 
совершить их. Совершение преступления организованной группой 
означает, что террористический акт совершается устойчивой груп-
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пой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-
скольких террористических актов. Независимо от роли участников 
организованной группы в террористическом акте их действия ква-
лифицируются как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Во-вторых, к квалифицирующим признакам относится причи-
нение по неосторожности смерти человека. Такой террористиче-
ский акт предполагает две формы вины, поскольку отношение к 
устрашению населения и созданию опасности гибели человека, 
причинению значительного имущественного ущерба либо наступ-
лению иных тяжких последствий, а также к угрозе совершения 
общеопасных действий является умышленным, а отношение к 
смерти человека – неосторожным. 

В-третьих, к квалифицирующим признакам относится причи-
нение террористическим актом значительного имущественного 
ущерба либо наступление иных тяжких последствий. Эти послед-
ствия означают реализацию опасности, составляющей последствие 
террористического акта, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ.  

Особо квалифицирующие признаки террористического акта 
включают в себя, во-первых, сопряженность террористического 
акта с посягательством на объекты использования атомной энер-
гии. Во-вторых, с использованием ядерных материалов, радиоак-
тивных веществ или источников радиоактивного излучения либо 
ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или 
биологических веществ. Использование означает применение этих 
предметов для совершения общеопасных действий или обещание 
их применить, выступающее средством подкрепления угрозы со-
вершить общеопасные действия. В-третьих, к особо квалифици-
рующему признаку террористического акта относится умышлен-
ное причинение смерти человеку. Действия виновного представ-
ляют собой специальную разновидность убийства, поэтому не тре-
буют дополнительной квалификации по ст. 105 УК РФ. 

Примечание к ст. 205 УК РФ содержит в себе специальный вид 
деятельного раскаяния. Его суть состоит в том, что лицо, участво-
вавшее в подготовке террористического акта, освобождается от 
уголовной ответственности за совершение этих действий, если оно 
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способствовало предотвращению его совершения своевременным 
предупреждением органов власти или иным способом (например, 
предотвращением взрыва, поджога, иного общеопасного дей-
ствия). В этом случае если действия лица по подготовке террори-
стического акта образуют состав самостоятельного преступления, 
оно несет уголовную ответственность только за это преступление 
(например, по ст. 226 УК РФ за хищение взрывчатых веществ для 
совершения взрыва). Если действия указанного лица, направлен-
ные на предотвращение террористического акта, оказались без-
успешными, то они учитываются судом как обстоятельство, смяг-
чающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).  

Следует обратить внимание на то, что террористический акт 
отличается от иных преступлений, посягающих на личность, соб-
ственность и иные объекты уголовно-правовой охраны, во-первых, 
способом совершения, которым являются действия общеопасного 
характера – взрыв, поджог и т.д., во-вторых, целью преступления в 
виде стремления виновного оказать воздействия на принятие орга-
нами власти или международными организациями конкретных 
решений. 

 
Содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ) 
Объектом данного преступления является общественная безо-

пасность. 
Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 

может быть выполнена одним из указанных в ст. 2051 альтерна-
тивных действий. Прежде всего законодатель указывает на вовле-
чение лиц в совершение преступлений, перечисленных в ч. 1 и 
ч. 1.1 ст. 2051 УК РФ, особо обращая внимание на такие его спосо-
бы, как склонение и вербовка. Склонение означает действия, 
направленные на возбуждение у конкретных лиц добровольного 
намерения участвовать в совершении указанных преступлений. 
Вербовка означает найм или привлечение к террористической дея-
тельности определенного лица на иных условиях (например, обе-
щание гражданства какого-либо государства). Иное вовлечение 
означает применение иных способов (угрозы, насилия, принужде-
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ния, побуждения и др.). Вовлечение окончено с того момента, ко-
гда виновный совершил указанные действия, независимо от того, 
совершило ли вовлекаемое лицо преступления, образующие тер-
рористическую деятельность.  

Вооружение предполагает снабжение лиц, участвующих в тер-
рористической деятельности, оружием, боеприпасами, взрывча-
тыми веществами и взрывными устройствами, радиоактивными 
веществами, ядерными материалами, боевой техникой и т.п. в це-
лях совершения хотя бы одного из преступлений, перечисленных в 
ст. 2051 УК РФ. Подготовка в этих же целях означает обучение 
правилам обращения с оружием, боеприпасами, взрывными 
устройствами, радиоактивными веществами, ядерными материа-
лами, боевой техникой, средствами связи, правилам ведения бое-
вых действий, проведение соответствующих инструктажей, трени-
ровок, стрельб, учений и т.п. 

Финансирование терроризма в примечании 1 к ст. 2051 опреде-
ляется как предоставление или сбор средств либо оказание финан-
совых услуг с осознанием того, что они предназначены для финан-
сирования организации, подготовки или совершения хотя бы од-
ного из преступлений, предусмотренных в этом примечании, либо 
для финансирования или иного материального обеспечения лица в 
целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо 
для обеспечения организованной группы, незаконного вооружен-
ного формирования, преступного сообщества (преступной органи-
зации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одно-
го из этих преступлений. Такое финансирование может выражать-
ся в систематическом отчислении или разовом взносе в общую 
кассу, приобретении недвижимости или оплате стоимости ее арен-
ды, предоставлении денежных средств, предназначенных для под-
купа должностных лиц. Сбор средств возможен не только в де-
нежной, но и натуральной форме, например сбор предметов об-
мундирования, экипировки, средств связи, лекарственных препа-
ратов, жилых либо нежилых помещений, транспортных средств.  

В качестве самостоятельных видов содействия террористиче-
ской деятельности выделены пособничество в совершении пре-
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ступлений, предусмотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 
УК РФ, а также организация совершения преступлений, преду-
смотренных ст. 205, 2051, ч. 3 и ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, ру-
ководство их совершением, организация финансирования терро-
ризма. В примечании 1.1 к ст. 2051 УК РФ в качестве видов такого 
пособничества указываются: умышленное содействие совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информа-
ции, средств или орудий совершения преступления либо устране-
нием препятствий к его совершению, а также обещание скрыть 
преступника, средства или орудия совершения преступления, сле-
ды преступления либо предметы, добытые преступным путем, а 
равно обещание приобрести или сбыть такие предметы. Исходя из 
общего определения пособничества в ч. 5 ст. 33 УК РФ, следует 
предположить, что укрывательство преступлений, образующих 
террористическую деятельность, должно быть дано заранее, т.е. до 
совершения этих преступлений. Если укрывательство этих пре-
ступлений заранее не обещано, то оно должно квалифицироваться 
по ст. 316 УК РФ. 

Данные виды содействия террористической деятельности обра-
зуют исполнительскую деятельность и не требуют дополнитель-
ной квалификации по п. 3, 5 ст. 33 УК РФ. Пособничество иным 
преступлениям, образующим террористическую деятельность, а 
также организация таких преступлений нуждаются в дополнитель-
ной квалификации соответственно по п. 3, 5 ст. 33 УК РФ. 

Состав содействия террористической деятельности является 
формальным, так как не включает в себя общественно опасные 
последствия. Поэтому преступление считается оконченным с мо-
мента совершения указанных в ст. 2051 УК РФ действий. 

Субъект содействия террористической деятельности является 
общим, уголовная ответственность за его совершение наступает с 
16 лет. Специальным является субъект преступления, предусмот-
ренный в качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 2051 
УК РФ. Им является лицо, использующее свое служебное положе-
ние. К таким лицам следует относить как должностных лиц, так и 
государственных служащих и служащих органов местного само-
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управления, не относящихся к числу должностных лиц, а также 
лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию вы-
полняющих организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции в коммерческой организации неза-
висимо от формы собственности или в некоммерческой организа-
ции, не являющейся государственным или муниципальным учре-
ждением. В судебной практике использованием служебного поло-
жения считается не только умышленное использование такими 
лицами своих служебных полномочий, но и оказание влияния, 
определяемого значимостью и авторитетом занимаемой ими 
должности, на других лиц в целях побуждения их к совершению 
действий, направленных на содействие террористической деятель-
ности. Представляется, что к таким субъектам следует относить 
тех лиц, которые обладают определенными полномочиями по рас-
поряжению материальными ценностями или оружию, устройству 
лиц на работу, облегчающему их вербовку, документальному 
оформлению таких действий, а также по контролю за этими дей-
ствиями (руководители предприятий, учреждений, организаций, 
сотрудники военкоматов, бухгалтера и т.д.). 

Субъективная сторона содействия террористической дея-
тельности характеризуется прямым умыслом, включающим осо-
знание виновным своего вклада в осуществление этой деятельно-
сти. О наличии прямого умысла свидетельствует указание в за-
коне на цель совершения лицами, которым оказывается содей-
ствие, преступлений, образующих террористическую деятель-
ность. В статье 3 Закона РФ от 6 марта 2006 г. «О противодей-
ствии терроризму» указано, что такая деятельность включает в 
себя организацию, планирование, подготовку, финансирование и 
реализацию террористического акта; подстрекательство к терро-
ристическому акту; организацию незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организа-
ции), организованной группы для реализации террористического 
акта, а равно участие в такой структуре; вербовку, вооружение, 
обучение и использование террористов; информационное или 
иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 
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террористического акта; пропаганду идей терроризма, распро-
странение материалов или информации, призывающих к осу-
ществлению террористической деятельности либо обосновыва-
ющих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности. В этой связи отметим, что уголовно-правовое по-
нятие террористической деятельности является более широким, 
кроме того неодинаковым применительно к различным видам 
действий, указанных в ст. 2051 УК РФ. Наиболее широким явля-
ется понятие террористической деятельности применительно к 
таким видам действий, как склонение, вербовка, иное вовлече-
ние, вооружение, подготовка и финансирование (ч. 1 и ч. 1.1 
ст. 2051, примечание 1 к ст. 2051 УК РФ). Более узким является 
понятие террористической деятельности применительно к таким 
видам действий, как пособничество, организация, руководство и 
организация финансирования (ч. 3 и 4 ст. 2051 УК РФ). Это озна-
чает, что применительно к каждому из указанных видов действий 
цель охватывает разный круг преступлений, образующих терро-
ристическую деятельность. 

Примечание к ст. 2051 УК РФ помимо понятия финансирова-
ния терроризма содержит в себе компромиссную норму, побуж-
дающую лицо, содействовавшее террористической деятельно-
сти, к деятельному раскаянию. Суть компромисса состоит в том, 
что это лицо освобождается от уголовной ответственности за 
такое содействие, если оно способствовало предотвращению 
или пресечению указанных в ст. 2051 УК РФ преступлений 
своевременным сообщением органам власти или иным образом. 
Если действия лица по содействию террористической деятель-
ности образуют состав самостоятельного преступления, оно 
несет уголовную ответственность только за это преступление 
(например, по ст. 226 УК РФ за хищение оружия для вооруже-
ния террористов). Если действия указанного лица, направлен-
ные на предотвращение либо пресечение преступлений терро-
ристического характера, оказались безуспешными, то они учи-
тываются судом как обстоятельство, смягчающее наказание 
(п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).  
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Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропа-
ганды терроризма (ст. 2052 УК РФ) 

Объектом данного преступления является общественная безо-
пасность. 

Объективная сторона рассматриваемого состав преступления 
может быть выполнена одним из указанных в ст. 2052 УК РФ дей-
ствий. 

Публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности – это выраженные в любой форме (в устной, письменной, 
с использованием технических средств) обращения к другим лицам 
с целью побудить их к совершению преступлений, образующих 
террористическую деятельность. В примечании 2 к ст. 2052 УК РФ 
под террористической деятельностью понимается совершение хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 206, 208, 211, 
220, 221, 277–279, 360, 361 УК РФ. Указанные обращения представ-
ляют собой побуждения обобщенного характера неопределенного 
круга лиц к совершению преступлений террористического характе-
ра. В тех случаях, когда призывы обращены к конкретным лицам и 
являются побуждением к конкретным преступлениям, действия ви-
новного должны квалифицироваться по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 2051 и той статьей УК, которая содержит 
состав преступления террористического характера. 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 205.2 УК РФ публичное 
оправдание терроризма состоит в публичном заявлении о призна-
нии идеологии и практики терроризма правильными, нуждающими-
ся в поддержке и подражании. В пункте 1 ст. 3 Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под идео-
логией и практикой терроризма понимается идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных, насильственных действий. 

Публичный характер рассматриваемых действий означает пуб-
личность их результатов, т.е. доведение информации, содержащей 
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призывы к террористической деятельности или оправдание терро-
ризма, до неопределенного круга лиц. Однако сами эти действия 
могут быть совершены в отсутствии людей (например, обращение 
может быть сделано через интернет). Публичный характер призы-
вов к осуществлению террористической деятельности или оправ-
дания терроризма разрешается в судебной практике с учетом ме-
ста, способа, обстановки и других обстоятельств дела (например, 
обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, 
митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешива-
ние плакатов, распространение обращений путем массовой рас-
сылки сообщений абонентам мобильной связи и т.п.). 

Публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности следует считать оконченным преступлением с момента 
публичного провозглашения (распространения) хотя бы одного 
обращения независимо от того, удалось побудить других граждан 
к осуществлению террористической деятельности или нет. Пуб-
личное оправдание терроризма образует состав оконченного пре-
ступления с момента публичного выступления лица, в котором оно 
заявляет о признании идеологии и практики терроризма правиль-
ными и заслуживающими поддержки и подражания. 

В соответствии с примечанием 1.1 к ст. 2052 УК РФ пропаганда 
терроризма – это деятельность по распространению материалов и 
(или) информации, направленных на формирование у лица идео-
логии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо 
представления о допустимости осуществления террористической 
деятельности. Данное преступление окончено с момента начала 
распространения указанных материалов или информации. 

Субъект преступления является общим, уголовная ответ-
ственность за его совершение наступает с 16 лет. 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется прямым умыслом, включающим осознание 
виновным общественной опасности того, что его действия способ-
ствуют созданию идеологической среды для формирования терро-
ризма, а также желание совершения этих действий. Мотивы, кото-
рыми руководствуется лицо, на квалификацию преступления не 
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влияют и могут быть учтены только как обстоятельства, отягчаю-
щие наказание (ст. 63 УК).  

Квалифицирующий признак преступления составляет исполь-
зование средств массовой информации либо электронных или ин-
формационно-телекоммуникативных сетей, в том числе интернета. 
При решении вопроса об использовании средств массовой инфор-
мации, электронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе интернета для совершения указанных в ст. 205.2 
УК действий необходимо учитывать положения Закона РФ от 
27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» 
и Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации». 

 
Прохождение обучения в целях осуществления террори-

стической деятельности (ст. 2053 УК РФ) 
Объектом данного преступления является общественная без-

опасность, так как целью обучения является осуществление терро-
ристической деятельности или отдельных входящих в нее пре-
ступлений, указанных в ст. 2053 УК РФ. 

Объективная сторона рассматриваемого состав преступления 
состоит в прохождении виновным лицом обучения террористической 
деятельности. Законодатель определенным образом конкретизирует 
формы такого обучения: приобретение знаний, практических умений 
и навыков в ходе занятий по физической и психологической подго-
товке, при изучении способов совершения преступлений, правил об-
ращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отрав-
ляющими, а также иными веществами и предметами, представляю-
щими опасность для окружающих. Независимо от форм такого обу-
чения суть действий виновного должна состоять в непосредственной 
его подготовке к осуществлению террористической деятельности. 
Состав данного преступления является формальным. Оно считается 
оконченным с момента начала выполнения виновным лицом дей-
ствий, направленных на приобретение соответствующих знаний, 
умений и навыков для последующего осуществления террористиче-
ской деятельности либо совершения преступлений, указанных в 
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ст. 2053 УК РФ террористической направленности, вне зависимости от 
того, приобрело лицо необходимые знания, умения и навыки или нет. 

Субъект преступления является общим. Однако уголовная ответ-
ственность за его совершение наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется прямым умыслом, включающим осознание 
виновным общественной опасности приобретения соответствую-
щих знаний, умений и навыков, а также желание совершения этих 
действий. О наличии прямого умысла свидетельствует указание в 
законе на заведомость совершаемых действий, а также на цель 
осуществления террористической деятельности в целом и части 
образующих ее преступлений, предусмотренных ст. 2051, 206, 208, 
211, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ.  

Примечание к ст. 2053 УК РФ содержит в себе компромиссную 
норму, побуждающую виновное лицо к позитивному посткрими-
нальному поведению. Суть компромисса состоит в том, что лицо 
освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило 
органам власти о прохождении обучения, указанного в рассматри-
ваемой статье, способствовало раскрытию совершенного преступ-
ления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, 
осуществлявших, организовавших или финансировавших такое 
обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 

 
Организация террористического сообщества и участие 

в нем (ст. 2054 УК РФ) 
Объектом данного преступления является общественная безо-

пасность, так как создается организованный социальный механизм 
для совершения преступлений, образующих террористическую 
деятельность. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 
может быть выполнена одним из указанных в ст. 2054 УК РФ аль-
тернативных действий. Прежде всего законодатель указывает на 
создание террористического сообщества, под которым понимается 
его образование. Террористическое сообщество характеризуется 
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двумя основными признаками. Во-первых, это устойчивая группа 
лиц. Во-вторых, это группа лиц, заранее объединившихся для 
осуществления одной из целей, указанных в ч. 1 ст. 2054 УК РФ: в 
целях осуществления террористической деятельности; в целях 
подготовки или совершения одного либо нескольких преступле-
ний, предусмотренных ст. 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277–
279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаган-
ды, оправдания и поддержки терроризма. Понятия оправдания и 
пропаганды терроризма являются аналогичными по содержанию 
тождественным понятиям, указанным в ст. 2052 УК РФ. Поддержка 
терроризма в примечании 2 к ст. 2054 УК РФ определяется как ока-
зание услуг, материальной, финансовой или любой иной помощи, 
способствующих осуществлению террористической деятельности. 
Преступление в этой форме считается оконченным с момента фак-
тического образования террористического сообщества. 

Второй формой действий, которыми выполняется состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 2054 УК РФ, является руковод-
ство террористическим сообществом, его частью или входящими 
в такое сообщество структурными подразделениями. Под таким 
руководством понимается осуществление управленческих функ-
ций в отношении такого сообщества, его части или структурных 
подразделений, а также отдельных его участников как при со-
вершении конкретных преступлений террористической направ-
ленности, так и при обеспечении деятельности сообщества. Руко-
водство террористическим сообществом может выражаться: в 
разработке общих планов деятельности террористического сооб-
щества, в подготовке к совершению конкретных преступлений 
террористической направленности, в совершении иных действий, 
направленных на достижение целей, поставленных перед терро-
ристическим сообществом или входящими в его структуру под-
разделениями при их создании (в распределении ролей между 
членами сообщества, в организации материально-технического 
обеспечения, в разработке способов совершения преступлений, в 
принятии мер безопасности в отношении членов террористиче-
ского сообщества). 
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Третьей формой действий, которыми выполняется состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 2054 УК РФ, является участие в 
террористическом сообществе. Оно предполагает вхождение лица 
в состав такого сообщества с намерением участвовать в осуществ-
лении террористической деятельности либо в подготовке или со-
вершении одного либо нескольких преступлений, указанных в ч. 1 
ст. 2054 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма, участие в подготовке к со-
вершению указанных преступлений или в совершении таких пре-
ступлений, а также выполнение лицом функциональных обязанно-
стей по обеспечению деятельности такого сообщества (снабжение 
информацией, ведение документации и т.п.). Преступление в фор-
ме участия лица в террористическом сообществе считается окон-
ченным с момента вхождения в состав такого сообщества с наме-
рением участвовать в осуществлении террористической деятель-
ности либо в подготовке или совершении одного либо нескольких 
указанных преступлений. При совершении участником террори-
стического сообщества конкретного преступления его действия 
следует квалифицировать по совокупности преступлений. 

Субъект преступления является общим, уголовная ответствен-
ность за его совершение наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется прямым умыслом, включающим осознание 
виновным общественной опасности создания террористического 
сообщества, руководства им или участия в нем, а также желание 
совершения этих действий. О наличии прямого умысла свидетель-
ствует указание в законе на цель объединения участников терро-
ристического сообщества в виде осуществления террористической 
деятельности в целом и части образующих ее преступлений, 
предусмотренных статьями 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 221, 277–
279, 360 и 361 УК РФ.  

Примечание к ст. 2053 УК РФ содержит в себе компромиссную 
норму, побуждающую виновного к деятельному раскаянию. Суть 
компромисса состоит в том, что лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если оно добровольно прекращает участие в тер-
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рористическом сообществе, сообщает о его существовании, а в его 
действиях не содержится состава иного преступления. Доброволь-
ность действий означает прекращение участия в сообществе по 
собственной воле, а не вынуждено (например, в связи с его распа-
дом). Прекращение такого участия должно быть окончательным, а 
не временным. Мотивы таких действий при их добровольности 
уголовно-правового значения не имеют. Не является доброволь-
ным прекращение лицом участия в террористическом сообществе 
в момент или после его задержания либо в момент или после нача-
ла производства в отношении его и заведомо для него следствен-
ных либо иных процессуальных действий. Сообщение о существо-
вании преступного сообщества должно быть сделано в любой пра-
воохранительный орган, либо любой государственный орган, или 
орган местного самоуправления, которые обязаны передать ин-
формацию об этом сообщении в правоохранительные органы. Ес-
ли в действиях виновного лица содержится состав иного преступ-
ления, оно несет уголовную ответственность только за это пре-
ступление. 

 
Организация деятельности террористической организации 

и участие в деятельности такой организации (ст. 2055 УК РФ) 
Объектом данного преступления является общественная без-

опасность. Как и при совершении преступления, предусмотренно-
го ст. 2054 УК РФ, создается организованный социальный меха-
низм для совершения преступлений, образующих террористиче-
скую деятельность. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 
может быть выполнена одним из двух указанных в ст. 2055 УК РФ 
альтернативных действий. Прежде всего данное преступление вы-
полняется в форме организации деятельности террористической 
организации. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» организа-
ция признается террористической и подлежит ликвидации (ее дея-
тельность – запрещению) по решению суда на основании заявле-
ния Генерального прокурора Российской Федерации или подчи-
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ненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах ор-
ганизации осуществляются организация, подготовка и совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 205–206, 208, 211, 220, 221, 
277–280, 2821–2823, 360, 361 УК РФ, а также в случае, если указан-
ные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализа-
цию организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвида-
ции организации (запрете ее деятельности) распространяется на ре-
гиональные и другие структурные подразделения организации. В 
отличие от террористического сообщества, которое с момента его 
образования являлось преступной группой и действовало незакон-
но, организация, признанная террористической, изначально дей-
ствовала законно. Поэтому для ее ликвидации и запрещения ее дея-
тельности в связи с фактическим изменением уставных целей орга-
низации необходимо указанное решение суда. Однако в соответ-
ствии с указанным законом террористической организацией также 
признается террористическое сообщество в случае вступления в 
законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в 
отношении лица за создание сообщества, предусмотренного ст. 2054 
УК РФ, за руководство этим сообществом или участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации со-
стоит в действиях организационного характера, направленных на 
продолжение или возобновление противоправной деятельности 
запрещенной организации (например, созыв собраний, организа-
ция шествий, использование банковских счетов, если это не связа-
но с процедурой ликвидации). 

Второй формой действий, которыми выполняется состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 2055 УК РФ, является участие в 
деятельности террористической организации. Под ним понимается 
совершение лицом умышленных действий, относящихся к про-
должению или возобновлению деятельности данной организации 
(проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной 
организации, непосредственное участие в проводимых организа-
ционных мероприятиях и т.п.). 

Указанные организация и участие являются оконченными с 
момента совершения действий, относящихся к продолжению или 
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возобновлению деятельности террористической организации. При 
совершении организатором или участником террористической ор-
ганизации конкретного преступления их действия подлежат ква-
лификации по совокупности преступлений, предусмотренных со-
ответственно ч. 1 или 2 ст. 2055 и соответствующей статьей Осо-
бенной части УК РФ. 

Субъект преступления является общим, уголовная ответствен-
ность за его совершение наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется прямым умыслом, включающим осознание 
виновным общественной опасности действий, направленных на 
продолжение или возобновление противоправной деятельности 
запрещенной организации создания террористического сообще-
ства, а также желание совершения этих действий. О наличии пря-
мого умысла свидетельствует указание в законе на признание ор-
ганизации террористической. 

Примечание к ст. 2055 УК РФ содержит в себе компромиссную 
норму, побуждающую виновного к деятельному раскаянию. Суть 
компромисса состоит в том, что лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если оно впервые совершило преступление, преду-
смотренное ст. 2055 УК РФ, добровольно прекращает участие в тер-
рористической организации, а в его действиях не содержится состава 
иного преступления. Лицо считается впервые совершившим указан-
ное преступление, если оно не имеет не снятую или не погашенную 
судимость за ранее совершенное преступление, предусмотренное ст. 
2055 УК РФ. Добровольность указанных действий является анало-
гичной добровольности прекращения участия в террористическом 
сообществе (примечание 1 к ст. 2054 УК РФ). Если в действиях ви-
новного лица содержится состав иного преступления, оно несет уго-
ловную ответственность только за это преступление. 

 
Несообщение о преступлении (ст. 2056 УК РФ) 
Объектом данного преступления является общая безопасность, 

так как подобные действия создают условия для совершения пре-
ступлений, образующих террористическую деятельность. 
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Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 
состоит в бездействии виновного, т.е. в заранее не обещанном не 
предоставлении информации в органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения о преступлении, лице (лицах), которое 
по достоверным сведениям готовит, совершает или совершило хо-
тя бы одно из преступлений, указанных в ст. 2056 УК РФ.  

Прикосновенностью является лишь такое несообщение, кото-
рое, во-первых, направлено на не предоставление информации 
именно о преступлении, а не о иных видах общественно опасного 
поведения, например, о хищении ядерных материалов, совершен-
ном лицом, не являющимся субъектом преступлении в силу не до-
стижения возраста уголовной ответственности или невменяемости.  

Во-вторых, несообщение состоит в не предоставлении инфор-
мации о преступлении, лице (лицах), которое готовит, совершает 
или совершило хотя бы одно из преступлений, указанных в 
ст. 2056 УК РФ.  

В-третьих, несообщение о преступлении является заранее не 
обещанным. Заранее обещанное несообщение является формой 
интеллектуального пособничества, оно укрепляет решимость ис-
полнителя совершить преступление и, тем самым, находится в 
причинной и виновной связи с этим преступлением.  

В-четвертых, несообщение о преступлении является уголовно 
наказуемым в тех случаях, когда сведения об этом преступлении и 
лице, его готовящим, совершающим или совершившим являются 
достоверными. Достоверность сведений определяется, исходя из 
оценки фактических обстоятельств содеянного (характера деятель-
ности виновного, отношений его с лицом, готовящим, совершаю-
щим или совершившим преступление террористического характера, 
случайного получения соответствующей информации и т.д.).  

В-пятых, такое несообщение о преступлении состоит не предо-
ставлении информации в органы власти, уполномоченные рас-
сматривать сообщения о преступлении. К их числу относятся 
субъекты статистического учета преступлений (полиция, Феде-
ральная служба исполнения наказаний, прокуратура и т.д.). По-
этому сообщение о преступлении в кругу друзей, сослуживцев и 
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других лиц, не относящихся к числу должностных, уполномочен-
ных рассматривать сообщения о преступлении, уголовной ответ-
ственности по ст. 2056 УК РФ не исключает. 

Отметим, что законодатель ограничивает круг лиц, которые мо-
гут нести уголовную ответственность за несообщение о преступ-
лении. Согласно ст. 51 Конституции РФ, никто не обязан свиде-
тельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-
ственников, круг которых определяется Федеральным законом. 
В соответствии с этим конституционным положением в примеча-
нии к ст. 2056 УК РФ установлен круг лиц, которые не несут уго-
ловную ответственность за несообщение о преступлении, а именно 
супруг и близкие родственники лица, совершившего преступле-
ние. В статье 5 УПК к близким родственникам помимо супругов 
отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки.  

Субъект преступления является общим, уголовная ответствен-
ность за его совершение наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется прямым умыслом, включающим осознание 
виновным общественной опасности своего бездействия, а также 
желание не сообщать о преступлении, входящим в перечень, ука-
занный в ст. 2056 УК. 

 
Захват заложника (ст. 206 УК РФ) 
Объектом является общественная безопасность, так как в ре-

зультате его совершения создается угроза причинения вреда не-
скольким объектам уголовно-правовой охраны (жизни, здоровью, 
порядку управления и т.д.). Потерпевшим от преступления являет-
ся физическое лицо, захваченное или удерживаемое в качестве за-
ложника, освобождение которого ставится в зависимость от вы-
полнения государством, организацией или гражданином каких-
либо действий или от воздержания их совершения в интересах 
лиц, совершивших это преступление. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 
может быть выполнена одним из альтернативных действий: захва-
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том или удержанием лица в качестве заложника. Захват заложни-
ка – это неправомерное физическое завладение человеком помимо 
его воли с последующим насильственным ограничением свободы 
его передвижения. Удержание лица в качестве заложника – это 
неправомерное насильственное воспрепятствование выходу чело-
века на свободу из того места, где он оказался по своей воле. Спо-
соб завладения человеком или его удержания может быть любым 
(тайным, открытым, путем обмана, с насилием, без него). Пре-
ступление считается оконченным с момента фактического лише-
ния свободы потерпевшего (захвата или удержания). Последую-
щее понуждение государства, организации или гражданина совер-
шить какое-либо действие или воздержаться от его совершения 
как условие освобождение заложника не влияют на квалификацию 
преступления как оконченного. Требование виновного может быть 
выражено в любой форме (устно, письменно, конклюдентными 
действиями) и касаться различных обстоятельств (предоставить 
деньги, транспортное средство для перемещения, освободить из 
мест лишения свободы, собрать прессу и т.д.). 

Субъект преступления является общим, уголовная ответствен-
ность за его совершение наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется прямым умыслом. Обязательным признаком 
состава преступления является специальная цель в виде понужде-
ния государства, организации или гражданина совершить какое-
либо действие или воздержаться от его совершения как условия 
освобождения заложника.  

Квалифицирующие признаки захвата заложника включают в 
себя, во-первых, совершение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору. Это означает, что каждый из соучастников 
захвата заложника полностью или частично выполняет объектив-
ную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 206 
УК РФ, а согласованность действий между соисполнителями воз-
никает до начала захвата или удержания заложника.  

Во-вторых, захват заложника с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья. Таким в соответствии с Постановлением 
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Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» признается 
насилие, повлекшее причинение потерпевшему тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью, а также причинение легкого вреда здоро-
вью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или не-
значительную стойкую утрату общей трудоспособности. Причи-
нение при захвате или удержании легкого, средней тяжести, тяж-
кого вреда здоровью не требует дополнительной квалификации по 
ст. 111, 112, 115 УК РФ, о чем свидетельствуют размеры санкции 
ч. 2 ст. 206 УК РФ. Применение насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, а также угроза применения любого вида насилия, в 
том числе угроза убийством, охватывается ч. 1 ст. 206 УК РФ.  

В-третьих, захват с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия. Их применением в судебной прак-
тике признаются умышленные действия, направленные на исполь-
зование виновным таких предметов как для физического, так и для 
психического воздействия на потерпевшего, а также иные дей-
ствия, свидетельствующие о намерении применить насилие по-
средством этих предметов.  

В-четвертых, захват в отношении заведомо несовершеннолет-
него, т.е. лица, не достигшего 18 лет. О возрасте потерпевшего ви-
новный должен быть осведомлен (возраст известен или устанавли-
вается, исходя из очевидных внешних признаков потерпевшего). 

В-пятых, захват в отношении женщины, заведомо для виновно-
го находящейся в состоянии беременности. Виновному должно 
быть достоверно известно о состоянии беременности потерпевшей 
от других лиц, от самой потерпевшей, исходя из внешних призна-
ков беременности. 

В-шестых, захват в отношении двух или более лиц. Действия 
виновного в отношении потерпевших охватываются единым 
умыслом и совершаются, как правило, одновременно или через 
незначительный промежуток времени. 

В-седьмых, захват из корыстных побуждений или по найму. 
Корыстные побуждения состоят в стремлении виновного извлечь 
из преступления для себя или других лиц, в судьбе которых он за-
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интересован (родственников, друзей, начальника и др.), выгоду 
имущественного характера (например, получить выкуп) или в 
стремлении освободиться от определенных материальных затрат 
(например, не возвращать долг). Совершение преступления по 
найму является частным случаем проявления корыстных побуж-
дений. В данном случае виновному за захват или удержание за-
ложника обещано материальное вознаграждение, бесплатное ока-
зание услуг, подлежащих оплате, освобождение от материальных 
затрат (прощение долга).  

Особо квалифицирующие признаки захвата заложника включают 
в себя, во-первых, совершение преступления организованной груп-
пой. Это означает, что захват заложника совершается устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
нескольких подобных преступлений. Независимо от роли участни-
ков организованной группы в захвате заложника, их действия ква-
лифицируются как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Во-вторых, причинение по неосторожности смерти человека 
или иных тяжких последствий. Такой захват предполагает двой-
ную форму вины, а именно: умысел по отношению к действиям, 
образующим захват заложника, и неосторожность по отношению 
смерти человека или иным тяжким последствиям (значительному 
имущественному ущербу, массовым беспорядкам, межнациональ-
ным конфликтам и т.д.). 

В-третьих, умышленное причинение смерти человеку. Размеры 
санкции ч. 4 ст. 206 УК РФ позволяют не осуществлять дополни-
тельную квалификацию захвата заложника по совокупности с дру-
гими преступлениями, умышленно причиняющими смерть челове-
ку (против личности, основ конституционного строя и безопасно-
сти государства и т.д.). Однако ч. 4 ст. 206 УК РФ охватывает 
умышленное причинение смерти только одному человеку, поэтому 
в случае гибели в результате совершения преступления двух или 
более лиц, действия виновного дополнительно квалифицируются 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). 

Примечание к ст. 206 содержит в себе компромиссную норму, 
побуждающую виновного к деятельному раскаянию. Суть ком-
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промисса состоит в том, что виновное лицо, добровольно или по 
требованию властей освободившее заложника, освобождается от 
уголовной ответственности за захват или удержание заложника. 
Если в действиях виновного лица содержится состав иного пре-
ступления, оно несет уголовную ответственность только за это 
преступление (например, по ст. 115 УК РФ за причинение легкого 
вреда здоровью потерпевшего).  

Следует обратить особое внимание на отличие захвата залож-
ника от похищения человека и незаконного лишения свободы. Это 
отличие состоит в наличии у виновного, совершающего преступ-
ление, предусмотренное ст. 206 УК РФ, специальной цели – пону-
дить государство, организацию или гражданина совершить какое-
либо действие или воздержаться от него как условие освобожде-
ния заложника. Кроме того, объективная сторона захвата заложни-
ка может выражаться как в похищении человека (тайном или от-
крытом завладении живым человеком, сопряженным с последую-
щим ограничением его свободы), так и в незаконном лишении 
свободы (незаконном удержании человека, находящегося в опре-
деленном месте по собственной воле). 

 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) 
Объектом данного преступления является общественная безо-

пасность, так как в результате его совершения создается угроза 
устрашения населения, нарушения общественного порядка и поряд-
ка управления. В силу повышенной опасности террористического 
акта сообщение о нем властями и населением воспринимается как 
соответствующее действительности, и официальная реакция на это 
сообщение состоит в определенных материальных и организацион-
ных затратах (привлечении сил правопорядка, противопожарной 
службы, скорой помощи и т.д.). В связи с тем, что государственные 
и муниципальные органы власти вынужденно используют дополни-
тельные дорогостоящие управленческие ресурсы, дополнительным 
объектом этого преступления является порядок управления. 

Объективная сторона этого преступления состоит в сообще-
нии ложных (не соответствующем действительности) сведений о 
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готовящихся действиях общеопасного характера, составляющих 
объективную сторону террористического акта. Сообщаемые све-
дения должны содержать хотя бы минимальную конкретную ин-
формацию о месте, времени и характере общеопасных действий 
(взрыв, поджог, затопление и т.д.). Состав преступления не вклю-
чает в себя наступление общественно опасных последствий и яв-
ляется оконченным с момента доведения информации о готовя-
щемся акте терроризма до уполномоченного лица, обязанного 
принять необходимые меры по реализации поступившей инфор-
мации (сообщить о принятой информации в правоохранительные 
органы, начать эвакуацию людей из помещения, оцепить возмож-
ный объект терроризма и т.д.). 

Субъект заведомо ложного сообщения об акте терроризма яв-
ляется общим, уголовная ответственность за его совершение 
наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом, включающим осознание общественной опасности лож-
ного сообщения об акте терроризма, а также желание совершения 
такого действия. О прямом умысле свидетельствует указание в 
законе на заведомую ложность сообщаемых виновным сведений. 
Мотивы совершения преступления являются хулиганскими. Цель 
дестабилизации деятельности органов власти является квалифици-
рующим признаком этого преступления (ч. 3 ст. 207 УК РФ). 

Квалифицирующими признаками заведомо ложного сообщения 
об акте терроризма помимо цели дестабилизации деятельности 
органов власти являются его совершение в отношении объектов 
социальной инфраструктуры, причинение крупного ущерба, при-
чинение смерти по неосторожности или иных тяжких последствий. 
В соответствии с примечанием 1 к ст. 207 УК РФ крупным ущер-
бом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион 
рублей. В соответствии с примечанием 2 к ст. 207 УК РФ под объ-
ектами социальной инфраструктуры понимаются организации си-
стем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, 
предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сфе-
ры услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные 
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учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового 
и финансово-кредитного характера, а также иные объекты соци-
альной инфраструктуры. Причинение по неосторожности смерти 
человеку или иных тяжких последствий предполагает двойную 
форму вины: умысел по отношению к действиям, образующим 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, и неосторож-
ность по отношению смерти человека или иным тяжким послед-
ствиям (значительному имущественному ущербу, массовым бес-
порядкам, межнациональным конфликтам и т.д.). 

 
Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем (ст. 208 УК РФ) 
Объектом преступления является общественная безопасность, 

так как в результате указанных в ст. 208 УК РФ действий создает-
ся и функционирует не контролируемая государством вооружен-
ная группа, способная причинить вред значительному числу объ-
ектов уголовно-правовой охраны. 

Объективная сторона преступления связана с наличием неза-
конного вооруженного формирования, под которым следует пони-
мать не предусмотренные федеральным законом (ст. 13 Конституции 
РФ, Закона РФ от 21 мая 1996 г. «Об обороне» и др.) объединение, 
отряд, дружину или иную вооруженную группу, созданные для реа-
лизации определенных целей (например, для совершения террори-
стических актов, насильственного изменения основ конституционно-
го строя или нарушения территориальной целостности Российской 
Федерации). Группа должна быть близка по своим характеристикам 
воинской части или воинскому подразделению: большой численно-
сти (свыше мотострелкового взвода), дисциплине, сходной с устав-
ной, обмундированию, знакам отличия, организационной структуре, 
несению службы, наличию военной амуниции, способности вести 
боевые действия (наступление, оборону, встречный бой).  

Вооруженность незаконного формирования предполагает нали-
чие у его участников любого вида огнестрельного или иного ору-
жия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного 
производства, а также боевой техники. Близость формирования по 



Уголовное право. Особенная часть 

378 

своим характеристикам воинской части или воинскому подразде-
лению дает основание полагать, что признак вооруженности со-
ставит наличие у группы боевой техники (танков, бронетранспор-
теров, самолетов, кораблей и т.д.), а также не всякого оружия, а 
прежде всего боевого ручного стрелкового и холодного оружия, 
иного боевого стрелкового оружия, предметов вооружения боевой 
техники (в частности, пушек и крупнокалиберных пулеметов), тя-
желого вооружения и иного вооружения, позволяющего вести бое-
вые действия.  

Объективная сторона преступления включает в себя четыре 
формы преступных действий: создание формирования, руковод-
ство им, его финансирование, участие в нем.  

Создание формирования выражается в любых действиях, ре-
зультатом которых стало его образование: приискание соучастни-
ков, приобретение оружия, боевой техники, военной амуниции и 
т.д. Эти действия считаются оконченными с момента объединения 
нескольких лиц в группу и приобретения хотя бы некоторыми из 
них оружия, боеприпасов, взрывных устройств, боевой техники. 

Руководство формированием предполагает осуществление управ-
ленческих функций в отношении объединения, отряда, дружины или 
иной группы, а также в отношении отдельных его участников в целях 
обеспечения деятельности незаконного вооруженного формирования. 
В частности, в утверждение общих планов деятельности незаконного 
вооруженного формирования, в совершение иных действий, направ-
ленных на достижение целей, поставленных таким формированием 
(например, в распределении функций между членами незаконного 
вооруженного формирования, в организации материально-техни-
ческого обеспечения, в принятии мер безопасности в отношении чле-
нов такого формирования). 

Финансирование формирования означает предоставление или 
сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для обеспечения деятельности объедине-
ния, отряда, дружины или иной группы. 

Участие в формировании означает вхождение в состав такого 
формирования (например, принятие присяги, дача подписки или 
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устного согласия, получение формы, оружия), выполнение лицом 
функциональных обязанностей по обеспечению деятельности та-
кого формирования (обучение его участников; строительство вре-
менного жилья, различных сооружений и заграждений; приготов-
ление пищи; ведение подсобного хозяйства в местах расположения 
незаконного вооруженного формирования и т.п.). Это деяние явля-
ется оконченным с момента совершения конкретных действий по 
обеспечению деятельности незаконного вооруженного формиро-
вания. Укажем, что в ч. 2 ст. 208 УК РФ предусматривается уго-
ловная ответственность не только за участие в вооруженном фор-
мировании, не предусмотренном российским федеральным зако-
ном, но и за участие на территории иностранного государства в во-
оруженном формировании, не предусмотренном законодательством 
данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской 
Федерации. Это положение является частным проявлением реального 
принципа действия российского уголовного закона в пространстве, 
который нашел закрепление в ч. 3 ст. 12 УК РФ. 

Субъект рассматриваемого преступления является общим. 
Уголовная ответственность за создание указанного формирования, 
руководство им, а также за его финансирование наступает с 16 лет. 
Уголовная ответственность за участие в таком формировании в 
соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ наступает с 14 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Цель не является обязательным признаком субъектив-
ной стороны преступления. Однако эти формирования обычно со-
здаются для поддержания общественного порядка, охраны опреде-
ленных социальных групп или каких-либо объектов, защиты сувере-
нитета самопровозглашенного государства, борьбы с преступностью. 
Если формирование преследует иные цели, лежащие в основе обра-
зования других групп, которые являются основным признаком соста-
ва преступления, то действия квалифицируются не по ст. 208 УК РФ, 
а по другим статьям УК РФ, например, по ст. 209 УК РФ. 

Примечание к ст. 208 УК РФ содержит в себе компромиссную 
норму, побуждающую виновного к деятельному раскаянию. Суть 
компромисса состоит в том, что виновное лицо, впервые совер-
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шившее преступление, предусмотренное ст. 208 УК РФ, добро-
вольно прекратившее участие в незаконном вооруженном форми-
ровании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится состава иного 
преступления. Лицо считается впервые совершившим указанное 
преступление, если оно не имеет не снятую или не погашенную 
судимость за ранее совершенное преступление, предусмотренное 
ст. 208 УК РФ. Добровольность действий означает прекращение 
участия в формировании по собственной воле, а не вынуждено 
(например, в связи с его распадом при привлечении его руководи-
телей к уголовной ответственности). Прекращение такого участия 
должно быть окончательным, а не временным. Мотивы таких дей-
ствий при их добровольности уголовно-правового значения не 
имеют. Добровольной также должна быть сдача оружия, которая 
означает его выдачу органам власти или сообщение о месте его 
нахождения при наличии реальной возможности его дальнейшего 
хранения. Изъятие оружия при задержании виновного, а также при 
производстве следственных действий по его обнаружению и изъя-
тию добровольной сдачей не являются. Если в действиях виновно-
го лица содержится состав иного преступления, оно несет уголов-
ную ответственность только за это преступление. 

 
Бандитизм (ст. 209 УК РФ) 
Объектом данного преступления является общественная безопас-

ность, так как деятельность банды сопряжена с насильственными по-
сягательствами на многие объекты уголовно-правовой охраны. 

Объективная сторона бандитизма неразрывно связана с нали-
чием банды, понятие и признаки которой раскрыты в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практи-
ке применения судами законодательства об ответственности за 
бандитизм». Под бандой следует понимать организованную 
устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее 
объединившихся для совершения нападений на граждан или орга-
низации. Таким образом, в количественном отношении банда ха-
рактеризуется как группа из двух или более лиц, которыми в уго-
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ловно-правовом значении являются субъекты бандитизма. В каче-
ственном отношении банду характеризуют устойчивость, воору-
женность и специальная цель – совершение нападений на граждан 
или организации.  

 Устойчивость банды предполагает стабильность ее состава, 
тесную взаимосвязь между ее членами, согласованность их дей-
ствий, постоянство форм и методов преступной деятельности, 
длительность ее существования и количество совершенных пре-
ступлений. Помимо этого об устойчивости банды могут свиде-
тельствовать также другие признаки: тщательные планирование и 
подготовка преступлений, наличие лидера группы и организатора 
конкретных преступлений, длительный или интенсивный период 
преступной деятельности группы, состоящий в неоднократном со-
вершении преступлений. Однако банда может быть создана для 
совершения одного нападения, требующего тщательной подготов-
ки. Признак устойчивости является не только объективным, но и 
субъективным. Это означает, что вооруженная группа не может 
быть бандой, если у ее участников отсутствует стойкость преступ-
ных намерений, т.е. устремлений постоянно или хотя бы неодно-
кратно в течение определенного времени совершать вооруженные 
нападения. 

Вооруженность банды предполагает наличие у ее участников не 
только огнестрельного, холодного (в том числе метательного), га-
зового или пневматического оружия заводского или самодельного 
изготовления, но и взрывных устройств. Оружие должно быть в 
группе для совершения нападения, оно должно обладать способ-
ностью причинять вред здоровью человека, должно быть запреще-
но или ограничено в гражданском обороте. Это означает, что не-
пригодное для целевого применения оружие или его макеты во-
оруженность банды не образуют. Не образуют вооруженность 
банды также имеющееся у участников устойчивой группы оружие, 
предназначенное не для нападения, а для других целей (например, 
для охоты), приобретаемые без лицензии аэрозольные устройства, 
снабженные слезоточивыми или раздражающими веществами, 
разрешенными к применению Минздравом РФ, свободно приобре-
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таемые предметы хозяйственно-бытового назначения (топоры, ви-
лы, кухонные ножи и т.д.). Признак вооруженности имеет место 
при наличии оружия хотя бы у одного члена банды при осведом-
ленности об этом других членов банды.  

Нападение – это действия, направленные на достижение пре-
ступного результата путем применения насилия над потерпевшим 
либо создания реальной угрозы его немедленного применения. 
Оно считается оконченным и в тех случаях, когда имевшееся у 
членов банды оружие не применялось. 

Бандитизм включает в себя четыре формы преступных дей-
ствий: создание банды, руководство бандой, участие в банде, уча-
стие в совершаемых бандой нападениях. 

Создание банды выражается в любых действиях, результатом кото-
рых стало ее образование: сговор, приискание соучастников, финанси-
рование деятельности банды, приобретение для нее оружия и т.д. 

Руководство бандой предполагает принятие решений, связан-
ных как с планированием, материальным обеспечением и органи-
зацией преступной деятельности банды, так и с совершением ею 
конкретных нападений. Таким образом, руководство бандой озна-
чает соединение усилий участников уже существующей устойчи-
вой вооруженной группы и иных лиц, участвующих в совершае-
мых бандой нападениях, для реализации целей банды. 

Участие в банде означает преступную деятельность рядовых 
членов банды, которая бывает двух видов, во-первых, непосред-
ственное участие в совершаемых бандой нападениях, во-вторых, 
иное участие в виде совершения участником банды иных актив-
ных действий (финансирование, обеспечение оружием, транспор-
том, подыскание объектов для нападения и т.п.). Участники банды 
несут уголовную ответственность как за само участие в ней, так и 
за преступления, в подготовке или совершении которых они 
участвовали. 

Участие в совершаемых бандой нападениях означает преступ-
ную деятельность лиц, не являющихся членами банды, в виде уча-
стия в преступлениях, совершаемых бандой. Такое участие должно 
быть соисполнительством в совершаемых бандой нападениях. Эти 
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лица несут уголовную ответственность только за участие в совер-
шении конкретных нападений. 

Эти действия необходимо отличать от соучастия в бандитизме в 
виде оказания содействия банде в ее преступной деятельности лиц, не 
состоящих в банде и не принимавших непосредственного участия в 
совершаемых бандой нападениях, в том числе присутствовавших на 
месте и во время его совершения. Действия этих лиц следует квали-
фицировать по ст. 33 и соответствующей части ст. 209 УК РФ.  

Состав бандитизма не включает в себя наступление обществен-
но опасных последствий, возникающих в результате совершения 
бандой конкретных нападений, которые подлежат самостоятель-
ной квалификации по соответствующим статьям УК РФ по сово-
купности с бандитизмом.  

Состав бандитизма является оконченным с момента создания 
банды независимо от совершения запланированных ею нападений. 
Действия, направленные на создание банды, которые не привели к 
возникновению устойчивой вооруженной группы по независящим 
от виновных лиц обстоятельствам, квалифицируются как покуше-
ние на создание банды.  

Субъект бандитизма является общим, уголовная ответствен-
ность за его совершение наступает с 16 лет. Фактические участни-
ки банды, совершившие в ее составе преступления в возрасте с 14 
до 16 лет, подлежат ответственности лишь за конкретные преступ-
ления, ответственности за которые в соответствии с ч. 2 ст. 20 
УК РФ наступает с 14 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Участники банды должны осознавать свою принадлеж-
ность к ней. Обязательным признаком субъективной стороны банди-
тизма является цель в виде нападения на граждан или организации.  

Специальным является субъект преступления, предусмотрен-
ный в качестве квалифицирующего признака в ч. 3 ст. 209 УК РФ. 
Им является лицо, использующее свое служебное положение. К 
лицам, обладающим служебным положением, следует относить не 
только лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным приме-
чанием 1 к ст. 201 УК РФ, и должностных лиц, обладающих при-
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знаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, но и 
государственных и муниципальных служащих, не являющихся 
должностными лицами. Использование служебного положения при 
совершении бандитизма предполагает использование лицом своих 
властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и 
атрибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведе-
ний, которыми оно располагает в связи со своим служебным поло-
жением, при подготовке или совершении бандой нападения либо 
при финансировании ее преступной деятельности, вооружении, ма-
териальном оснащении, подборе новых членов банды и т.д. Таким 
образом, использование служебных полномочий облегчает создание 
банды, руководство ею, подготовку и осуществление нападений. 

Для правильной квалификации деятельности устойчивых во-
оруженных преступных групп важно установить отличие банды от 
незаконных вооруженных формирований, которое состоит, во-
первых, в целях создания этих общностей. Цели создания незакон-
ных вооруженных формирований не связаны с совершением напа-
дений на граждан или организации. Обычно эти формирования 
создаются для поддержания общественного порядка, охраны опре-
деленных социальных групп или каких-либо объектов, защиты 
суверенитета самопровозглашенного государства, борьбы с пре-
ступностью. Во-вторых, отличие этих групп состоит в характери-
стике организации данных общностей. Незаконное вооруженное 
формирование – это близкая по своим характеристикам воинской 
части или воинскому подразделению вооруженная организованная 
группа. В-третьих, для вооруженного формирования необходимо 
наличие таких предметов, которые позволяют вест боевые дей-
ствия. Для банды такие характеристики не обязательны. 

 
Организации преступного сообщества (преступной органи-

зации) или участие в нем (ней) (ст. 210 УК РФ) 
Объектом данного преступления является общественная без-

опасность, так как в результате консолидации преступной среды 
создается угроза причинения вреда многим объектам уголовно-
правовой охраны. 
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Объективная сторона данного преступления неразрывно свя-
зана с наличием основного предмета доказывания по уголовным 
делам, возбужденным по ст. 210 УК РФ, – преступным сообще-
ством, общее понятие которого дано в ст. 35 УК РФ. Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступно-
го сообщества (преступной организации или участия в нем (ней)» 
и позволяет утверждать, что преступное сообщество бывает двух 
видов, а именно: как особая разновидность организованной груп-
пы и как объединение организованных групп. Организованная 
группа как разновидность преступного сообщества характеризует-
ся тремя дополнительными признаками. Во-первых, она создается 
в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступлений, определение которых дается 
соответственно в ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ.  

Во-вторых, эти преступления совершаются для получения пря-
мо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Под 
прямым получением финансовой или иной материальной выгоды 
понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо 
тяжких преступлений, в результате которых осуществляется непо-
средственное противоправное обращение в пользу членов пре-
ступного сообщества имущества. Под косвенным получением та-
кой выгоды понимается совершение одного или нескольких тяж-
ких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно 
не посягают на чужое имущество, однако обусловливают в даль-
нейшем получение денежных средств и прав на имущество или 
иной имущественной выгоды не только членами сообщества, но и 
другими лицами. Например, если организованная группа соверша-
ет мошенничество, в результате которого изымается чужое иму-
щество, то имеет место прямая материальная выгода. Если органи-
зованная группа совершает мошенничество, предметом которого 
является право на чужое имущество, или совершает убийство из 
корыстных побуждений для устранения конкурента, установления 
монопольного положения на рынке товаров и услуг, то имеет ме-
сто косвенная материальная выгода. 
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В-третьих, организованная группа является структурированной, 
т.е. состоящей из подразделений, характеризующихся стабильно-
стью состава и согласованностью своих действий, взаимодействи-
ем между собой в целях реализации общих преступных намере-
ний, распределением между ними функций, наличием возможной 
специализации в выполнении конкретных действий при соверше-
нии преступления и других форм обеспечения деятельности пре-
ступного сообщества. Само структурное подразделение преступ-
ного сообщества представляет собой функционально и (или) тер-
риториально обособленную группу, состоящую из двух или более 
лиц, которая в рамках и в соответствии с целями этого сообщества 
осуществляет преступную деятельность. Эти подразделения могут 
совершать не только отдельные преступления, но и выполнять 
иные задачи, направленные на обеспечение функционирования 
преступного сообщества. К числу таких задач относятся, напри-
мер, финансирование сообщества, снабжение его информацией, 
ведение необходимой документации, подыскание жертв преступ-
лений, установление коррупционных связей, создание условий со-
вершения преступлений.  

Объединение организованных групп образует преступное сообще-
ство, когда они действуют под единым руководством, между ними 
существуют устойчивые связи, осуществляется совместное планиро-
вание и участие в совершении одного или нескольких тяжких или 
особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, 
связанных с функционированием такого объединения. О едином ру-
ководстве организованных групп свидетельствует наличие в пре-
ступном сообществе лиц, выполняющих функции, указанные в ч. 1 
ст. 210 УК РФ (координация преступных действий самостоятельных 
организованных групп, установление между ними устойчивых связей 
и т.д.), а также консолидация лидеров организованных групп в виде 
их собрания, на котором обсуждаются вопросы, связанные с плани-
рованием или организацией преступлений, для совершения которых 
создано преступное сообщество. 

Законодатель криминализировал действия как лидеров, так и 
участников преступного сообщества. К лидерским действиям за-
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конодатель относит прежде всего создание преступного сообще-
ства, под которым следует понимать момент его фактического об-
разования. Таким моментом, с которого наступает уголовная от-
ветственность за создание преступного сообщества, является со-
здание в составе организованной группы структурных подразделе-
ний или объединение организованных групп и совершение ими 
действий, свидетельствующих о готовности преступного сообще-
ства реализовать свои преступные намерения, независимо от того, 
совершили ли участники такого сообщества запланированное тяж-
кое или особо тяжкое преступление. О такой готовности могут 
свидетельствовать приобретение и распространение между участ-
никами сообщества орудий или средств совершения преступлений, 
договоренность о разделе территорий и сфер преступной деятель-
ности. Если активные действия по созданию преступного сообще-
ства не привели к его возникновению, то действия виновного сле-
дует квалифицировать как покушение на создание преступного 
сообщества. В значительном числе случаев преступное сообще-
ство создается не сразу, а в результате преобразования в него ор-
ганизованной группы, когда последняя начинает ставить цели со-
вершения преступлений и приобретает организационные свойства, 
указанные в ч. 4 ст. 35 УК РФ.  

К лидерским действиям относится руководство преступным со-
обществом или входящими в него структурными подразделения-
ми, т.е. осуществление организационных и управленческих функ-
ций как при совершении конкретных преступлений, так и при 
обеспечении деятельности преступного сообщества. Это может 
выражаться в определении целей, разработке общих планов дея-
тельности сообщества, в подготовке к совершению конкретных 
тяжких или особо тяжких преступлений, в осуществлении иных 
действий, направленных на достижение целей преступного сооб-
щества и входящих в него структурных подразделений. К таким 
действиям в судебной практике относят: распределение ролей 
между членами сообщества, организацию материально-техни-
ческого обеспечения, принятие мер безопасности, конспирации, 
разработку способов совершения и сокрытия совершенных пре-
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ступлений, принятие мер безопасности в отношении членов сооб-
щества, конспирацию и распределение средств, полученных от 
преступной деятельности, принятие решений и дачу указаний по 
вопросам распределения этих средств, их легализации, вербовку 
новых участников, внедрение членов сообщества в государствен-
ные, в том числе правоохранительные, органы. 

К лидерским действиям кроме того относятся координация пре-
ступных действий (их согласование между несколькими организо-
ванными группами, входящими в преступное сообщество, в целях 
совместного совершения запланированных преступлений), созда-
ние устойчивых связей между самостоятельно действующими ор-
ганизованными группами (их объединение в целях осуществления 
совместных действий по планированию, совершению одного или 
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений), разработка 
планов и создание условий для совершения преступлений такими 
группами, раздел сфер преступного влияния и преступных дохо-
дов между ними, участие в собрании лидеров или иных представи-
телей организованных групп в целях совершения хотя бы одного 
из тяжких или особо тяжких преступлений. К представителям ор-
ганизованных групп относятся, в частности, лица, ответственные 
за хранение и распределение финансовых средств, добытых пре-
ступным путем, а также другие лица, уполномоченные на это ру-
ководителями организованных групп. Ответственность за пере-
численные деяния наступает с момента фактического установле-
ния контактов и взаимодействия в целях совершения указанных 
преступных действий. 

Участие в преступном сообществе – это вхождение в состав со-
общества, а также разработка планов по подготовке к совершению 
одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, 
непосредственное совершение этих преступлений или выполнение 
функциональных обязанностей по обеспечению деятельности пре-
ступного сообщества (финансирование, снабжение информацией, 
ведение документации, подыскание жертв преступлений, установ-
ление в целях совершения преступных действий контактов с долж-
ностными лицами государственных органов, лицами, выполняю-



Глава 10. Преступления против общественной безопасности 

389 

щими управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции, создание условий совершения преступлений и др.). Уголовная 
ответственность за участие в преступном сообществе наступает с 
момента совершения одного из указанных действий. Указанные лица 
несут уголовную ответственность не только за участие в преступном 
сообществе, но и за участие в совершении конкретных преступлений 
без ссылки на части 3–5 ст. 33 УК РФ независимо от роли в соверше-
нии преступления, т.е. как соисполнители преступления. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 210 УК РФ, не вклю-
чает в себя наступление общественно опасных последствий, возни-
кающих в результате совершения преступным сообществом кон-
кретных преступлений. Эти преступления подлежат самостоятель-
ной квалификации по соответствующим статьям УК РФ по сово-
купности со ст. 210 УК РФ с учетом квалифицирующего признака 
«организованная группа», а при его отсутствии – с учетом имею-
щихся квалифицирующих признаков «группа лиц по предваритель-
ному сговору» или «группа лиц», без ссылки на ст. 33 УК РФ неза-
висимо от их фактической роли в совершенном преступлении. Дан-
ное обстоятельство обусловлено общим подходом судебной прак-
тики к уголовно-правовой оценке действий участников организо-
ванных групп, в соответствии с которым действия этих лиц квали-
фицируются как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Субъект рассматриваемого преступления является общим, уго-
ловная ответственность за его совершение наступает с 16 лет. 
Фактические участники преступного сообщества, совершившие в 
его составе преступления в возрасте с 14 до 16 лет, подлежат от-
ветственности лишь за конкретные преступления, ответственность 
за которые в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ наступает с 14 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны явля-
ется общая цель участников сообщества в виде совершения тяж-
ких или особо тяжких преступлений. Это может быть цель совер-
шения конкретных преступлений, а может быть цель совершения 
преступлений определенного рода (например, хищений предметов, 
имеющих особую ценность, нападений в составе банды и др.). 
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Определение преступного сообщества, которое дано в ч. 4 ст. 35 
УК РФ, дает основание полагать, что обязательным признаком 
рассматриваемого преступления является корысть в виде мотива 
прямо или косвенно от совершенных преступлений получить фи-
нансовую или иную материальную выгоду. 

Специальный субъект преступления предусмотрен в качестве 
квалифицирующего признака в ч. 3 и 4 ст. 210 УК РФ. Им являет-
ся, во-первых, лицо, использующее свое служебное положение. 
К лицам, обладающим служебным положением, следует относить 
как должностных лиц, так и государственных служащих и служа-
щих органов местного самоуправления, не относящихся к числу 
должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по спе-
циальному полномочию выполняющих организационно-распоря-
дительные или административно-хозяйственные обязанности в 
коммерческой организации независимо от формы собственности 
или в некоммерческой организации, не являющейся государствен-
ным или муниципальным учреждением. Под использованием слу-
жебного положения понимается не только умышленное использо-
вание лицом своих служебных полномочий, но и оказание влия-
ния, исходя из значимости и авторитета занимаемой им должно-
сти, на других лиц, в целях совершения ими определенных дей-
ствий, направленных на создание преступного сообщества или 
участие в нем. Таким образом, использование служебных полно-
мочий облегчает создание преступного сообщества, руководство 
им, подготовку и осуществление тяжких и особо тяжких преступ-
лений, для совершения которых оно создается.  

Во-вторых, специальным субъектом преступления является лицо, 
занимающее высшее положение в преступной иерархии. К таким ли-
цам следует относить наиболее влиятельных и авторитетных лидеров 
криминальной среды, имеющих в своем подчинении преступные ор-
ганизации, определяющие стратегию криминальной деятельности. К 
этим лицам традиционно относятся «воры в законе», являющиеся 
идейными приверженцами преступного образа жизни. Это предпола-
гает существование за счет совершения корыстных преступлений 
общеуголовного характера, идентификацию с преступной средой, 
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приверженность системе неформальных норм этой среды, ее суб-
культуре. Помимо этой категории лидеров криминальной среды к 
лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, от-
носятся также лица, имеющие коррупционные связи, связи с экстре-
мистскими или террористическими организациями. 

Примечание к ст. 210 содержит в себе компромиссную норму, 
побуждающую виновного к деятельному раскаянию. Суть ком-
промисса состоит в том, что виновное лицо, добровольно прекра-
тившее осуществление криминализированных лидерских функций 
или иное участие в преступном сообществе и активно способство-
вавшее раскрытию и пресечению этих преступлений, освобожда-
ется от уголовной ответственности, если в его действиях не со-
держится состава иного преступления. Добровольность действий 
означает их прекращение по собственной воле, а не вынуждено 
(например, в связи с распадом преступного сообщества при при-
влечении его руководителей к уголовной ответственности). Пре-
кращение такого участия должно быть окончательным, а не вре-
менным. Мотивы таких действий при их добровольности уголов-
но-правового значения не имеют. Если в действиях виновного ли-
ца содержится состав иного преступления, оно несет уголовную 
ответственность только за это преступление.  

Для правильной квалификации действий по ст. 210 УК РФ важ-
но установить отличие преступного сообщества от банды, которое 
состоит в том, что банда является вооруженной, не обладает свой-
ством структурированности или не является объединением само-
стоятельных организованных групп, создается для совершения 
преступлений путем нападения, а не иным способом. Однако в тех 
случаях, когда банда приобретает свойства организационной 
структуры преступного сообщества (структурированности или 
становится объединением самостоятельных организованных 
групп), она становится разновидностью преступного сообщества. 
В этих случаях действия участников такой группы квалифициру-
ются по совокупности преступлений, т.е. по ст. 209, 210 УК РФ, а 
кроме того по тем статьям УК РФ, которые предусматривают от-
ветственность за совершение конкретных преступлений. 
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Занятие высшего положения в преступной иерархии 
(ст. 210.1 УК РФ) 

Объектом данного преступления является общественная без-
опасность, так как лица, занимающие высшее положение в преступ-
ной иерархии образуют основное ядро преступной среды, необхо-
димой для воспроизводства криминального профессионализма. 

Объективная сторона данного преступления состоит в вы-
полнении лидерских действий в преступной среде, которые не 
предусмотрены ст. 210 УК РФ. Например, организация и руко-
водство собранием представителей организованный групп, на 
котором обсуждаются вопросы, не связанные с целями соверше-
ния тяжких или особо тяжких преступлений для получения пря-
мо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды 
(для разрешения хозяйственных споров, возникающих в теневом 
секторе экономики, «коронации» «воров в законе» – приема в 
лидерскую профессиональную общеуголовную среду, толкования 
норм преступной среды и т.д.). В тех случаях, когда указанные 
лица совершают действия, которые предусмотрены ст. 210 
УК РФ, они квалифицируются по правилам совокупности пре-
ступлений, т.е. по ч. 4 ст. 210 УК РФ и ст. 210.1 УК РФ. Состав 
преступления является формальным, преступление является 
оконченным с момента совершения лидерских действий в пре-
ступной среде, наступление общественно опасных последствий 
не является обязательным. 

Субъект преступления является специальным. Он представлен 
лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии. 
Как уже отмечалось применительно к субъекту преступления, 
предусмотренному ч. 4 ст. 210 УК РФ, к таким лицам следует от-
носить наиболее влиятельных и авторитетных лидеров крими-
нальной среды, имеющих в своем подчинении преступные органи-
зации, определяющие стратегию криминальной деятельности, в 
частности, «воров в законе. 

Субъективная сторона преступления характеризуется пря-
мым умыслом и состоит в осознании лицом совершения лидерских 
действий в преступной среде и желанием их совершения. 
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Угон судна воздушного или водного транспорта либо же-
лезнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ) 

Объект преступления – общественная безопасность, так как судно 
или состав, которыми завладевает виновный в результате угона, яв-
ляются источниками повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ). Вы-
ход из-под законного контроля этих предметов создает угрозу без-
опасности движения и эксплуатации воздушного, водного и же-
лезнодорожного транспорта и может повлечь гибель или увечье 
людей, нарушение нормальной работы транспорта, а также причи-
нение значительного имущественного ущерба. 

Предмет преступления, предусмотренный ст. 211 УК РФ, – это 
воздушные судна (летательные аппараты), судна водного транс-
порта (плавучие средства), железнодорожный подвижный состав 
(средства передвижения железнодорожного транспорта). По этому 
элементу состава преступления деяние, предусмотренное ст. 211 
УК РФ, отличается от деяния, предусмотренного ст. 166 УК РФ, 
предметом которого являются автомобиль или иное механическое 
транспортное средство, приводимые в движение двигателем. 

Объективная сторона преступления определяется в тексте за-
кона как угон, а равно захват. Угон означает завладение и всякое 
последующее перемещение судна или состава с места, на котором 
они находилось, в частности, с помощью собственной приводной 
силы (в основном с помощью собственного двигателя) или с по-
мощью буксировки либо его погрузки и последующего перемеще-
ния с места стоянки на другом транспортном средстве. Такие дей-
ствия должны быть неправомерными. Это означает, что судно или 
состав не находятся у виновного в обладании на законных основа-
ниях. Неправомерным завладением судном или составом будет 
также перемещение на нем под управлением их владельца или 
собственника в случае применения к нему насилия или угрозы 
применения насилия, так как указанные лица лишаются возмож-
ности распоряжаться ими по своему усмотрению. Преступление 
считается оконченным с момента отъезда либо иного перемещения 
судна или состава с места, на котором они находились. Действия, 
совершенные с целью завладения ими или с целью начать движе-
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ние, которые были пресечены или когда виновному по независя-
щим от него обстоятельствам не удалось реализовать умысел на 
использование транспортного средства в личных интересах, следу-
ет квалифицировать как покушение на угон. Способ завладения 
судном или составом может быть любым (тайным, открытом, пу-
тем обмана или злоупотребления доверием, с насилием). Захват 
судна или состава означает насильственное завладение ими с по-
следующим установлением контроля над ними в целях угона. Эти 
действия являются оконченными с момента установления кон-
троля над судном или составом.  

Субъект преступления является общим, уголовная ответствен-
ность за это преступление наступает с 14 лет. Судно или состав, ко-
торыми завладевает лицо, не находятся у него в правомерном владе-
нии: не являются его собственностью, не закреплены за ним в связи с 
характером выполняемой работы (например, в связи с тем, что лицо 
является машинистом) или договором, виновный не является членом 
семьи владельца или лицом, с которым у владельца возникли довери-
тельные отношения, допускающие возможность систематического 
или периодического использования судна или состава без разрешения 
на каждый конкретный случай. В противном случае завладение ими 
состава преступления не образует. Например, если работник рыбного 
хозяйства использует рыболовное судно, на котором работает, в лич-
ных целях в нерабочее время без разрешения, то его действия обра-
зуют дисциплинарный проступок или при наличии к тому оснований, 
преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ. 

Субъективная сторона угона характеризуется прямым умыс-
лом, включающим в себя осознание виновным незаконности за-
владения и (или) последующего перемещения судна или состава, а 
также желание совершения этих действий. Обязательным является 
отсутствие цели хищения этих предметов, т.е. цели обратить их в 
свою пользу или распорядится ими как своими собственными. 
Данное преступление не исключает наличия у виновного корыст-
ной цели, состоящей в его стремлении извлечь выгоду имуще-
ственного характера в результате временного позаимствования 
судна или состава, например, для перевозки грузов. При наличии у 
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виновного при завладении судном или составом цели их разуком-
плектования и присвоения их частей, их обращения в свою пользу 
или в пользу других лиц, содеянное квалифицируется как хище-
ние. Завладение транспортным средством квалифицируется по со-
вокупности с соответствующей формой хищения, когда виновный 
похищает находящееся в нем имущество, а также в тех случаях, 
когда при завладении этим средством у виновного цель хищения 
первоначально отсутствовала и возникла после окончания пре-
ступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ. При захвате судна 
или состава обязательной является цель угона. 

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного 
ст. 211 УК РФ, включают в себя, во-первых, совершение преступ-
ления группой лиц по предварительному сговору, при котором 
каждый из соучастников угона полностью или частично выполня-
ет объективную сторону состава преступления, предусмотренного 
ст. 211 УК РФ, а согласованность действий между соисполнителя-
ми возникает до начала угона. Во-вторых, с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения та-
кого насилия. Таким является насилие, повлекшее причинение по-
терпевшему тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также 
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности. Причинение этого вреда не требует дополни-
тельной квалификации по ст. 111, 112, 115 УК РФ, о чем свидетель-
ствуют размеры санкции ч. 2 ст. 211 УК РФ. Угроза применения 
такого насилия представляет собой психическое воздействие на по-
терпевшего, направленное на подавление его воли к воспрепятство-
ванию совершению угона. Такое воздействие выражает намерение 
применить физическое насилие. Угроза должна быть реальной и 
конкретной. Применение насилия, не опасного для жизни или здо-
ровья, а также угроза применения такого насилия охватываются ч. 1 
ст. 211 УК РФ. Насилие может быть применено не только к лицу, 
управляющему судном или составом либо охраняющему их, но и к 
иному лицу. Однако во всех случаях насилие должно обеспечивать 
завладение либо удержание судна или состава (например, насилие 
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применяется к посторонним лицам, препятствующим угону).            
В-третьих, с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия. Таким является угон, сопряженный с умышленны-
ми действиями, направленными на использование виновным этих 
предметов как для физического, так и для психического воздействия 
на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о 
намерении применить насилие посредством этих предметов.  

Особо квалифицирующие признаки угона включают в себя, во-
первых, совершение преступления организованной группой. Это 
означает, что угон совершается устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких подоб-
ных преступлений. Независимо от роли участников организован-
ной группы в угоне заложника, их действия квалифицируются как 
соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. Во-вторых, при-
чинение по неосторожности смерти человеку или иных тяжких 
последствий. Такой угон предполагает двойную форму вины, а 
именно: умысел по отношению к действиям, образующим угон, и 
неосторожность по отношению смерти человека или иным тяжким 
последствиям. Умышленное причинение смерти человеку следует 
квалифицировать по соответствующей части ст. 105 УК РФ. Иные 
тяжкие последствия кроме смерти человека могут выражаться в виде 
значительного имущественного ущерба, длительных перебоев в ра-
боте соответствующего вида транспорта, срыва рейса, имеющего 
важное народнохозяйственное значение и т.д. И, наконец, квалифи-
цирующим признаком угона является его сопряженность с террори-
стическим актом или иным осуществлением террористической дея-
тельности. Для отражения повышенной опасности такого угона дей-
ствия виновного следует квалифицировать как по ч. 4 ст. 211 УК РФ, 
так и по соответствующей части ст. 205, 206, 208, 220, 221, 277–279, 
360, 361 УК РФ, предусматривающих ответственность за преступле-
ния, образующие террористическую деятельность. 

 
Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) 
Объект – общественная безопасность, так как в результате со-

вершения массовых беспорядков нарушается общественный поря-
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док и порядка управления, создается угроза причинения вреда 
иным объектам уголовно-правовой охраны. 

Объективная сторона преступления неразрывно связана с 
наличием массовых беспорядков, признаками которых являются:  

– наличие большого количества людей, обычно в виде стихийно 
собравшейся толпы;  

– парализация деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления; 

– нарушение правопорядка (нейтрализация позитивного соци-
ального контроля, резкое увеличение количества совершенных 
преступлений и административных правонарушений, возрастание 
их латентности); 

– приобретение этими событиями масштабного характера, так 
как они затрагивают страну, регион, населенный пункт, отдельный 
значимый для государства объект (например, исправительное 
учреждение); 

– беззащитность целых социальных групп населения (нацио-
нальных, религиозных и др.), в отношении которых совершаются 
корыстно-насильственные преступления; 

– совершение участниками толпы погромов, поджогов и других 
общеопасных действий указанных в ч. 1 ст. 212 УК РФ; 

– возможность стабилизации ситуации при помощи чрезвычай-
ных мер (например, введение в местах лишения свободы режима 
особых условий, применение для восстановления порядка войско-
вых подразделений). 

Преступление выражается, во-первых, в организации массовых 
беспорядков, которая состоит либо в организационно-подготови-
тельных действиях, направленных на соединение усилий большого 
количества людей для их начала (создание толпы, разработка пла-
на первоначальный действий ее активных участников, обеспече-
ние участников толпы транспортом, питанием, провокация межна-
циональных столкновений и т.д.), либо в непосредственном руко-
водстве участниками беспорядков после их начала.  

Во-вторых, объективная сторона массовых беспорядков выра-
жается в склонении, вербовке или ином вовлечении других в со-
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вершение общеопасных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 212 
УК РФ. Склонение означает действия, направленные на возбуждение 
у конкретных лиц добровольного намерения участвовать в соверше-
нии указанных общеопасных действий. Вербовка означает найм или 
привлечение к совершению общеопасных действий определенного 
лица на иных условиях (например, дать работу, устроить в учебное 
заведение и т.д.). Иное вовлечение означает применение иных спосо-
бов (угрозы, насилие, принуждение, побуждение и др.). 

В-третьих, участие в массовых беспорядках, которое предпола-
гает непосредственное совершение участниками толпы действий 
общеопасного характера, указанных в ч. 1 ст. 212 УК РФ. Насилие 
выражается в посягательстве на психическую неприкосновенность 
(психическое насилие) или физическую неприкосновенность и 
здоровье (физическое насилие) потерпевшего. Психическое наси-
лие, физическое насилие, выраженное в побоях, совершении иных 
насильственных действий, связанных с причинением потерпевше-
му физической боли либо с ограничением его свободы, причине-
нии легкого или средней тяжести вреда здоровью, охватывается 
ч. 1 ст. 212 УК РФ. Причинение потерпевшему тяжкого вреда здо-
ровью, убийство требуют дополнительной квалификации соответ-
ственно по ст. 105, 111 УК РФ. Погромы представляют собой бес-
чинства, сопровождающиеся уничтожением, повреждением или 
хищением имущества в основном в форме разбоя или грабежа. 
Поджоги – это уничтожение или повреждение чужого имущества 
путем применения открытого огня. Уничтожение имущества озна-
чает полное прекращение физического существования имущества 
или приведение его в такое физическое состояние, при котором 
оно полностью утрачивает свои потребительские свойства, а соот-
ветственно, и стоимость. Применение оружия, взрывных 
устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и пред-
метов, представляющих опасность для окружающих, означает 
непосредственное использование их поражающих свойств, демон-
страцию этих предметов, показ их поражающих свойств в процес-
се совершения действий общеопасного характера. Оказание во-
оруженного сопротивления представителю власти – это воспре-
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пятствование выполнению лицами, указанными в примечании к 
ст. 318 УК РФ, возложенных на них законом обязанностей путем 
применения или угрозы применения оружия. Лица, находившиеся 
в толпе и не совершавшие действий, перечисленных в ч. 1 ст. 212 
УК РФ, не подлежат уголовной ответственности за участие в мас-
совых беспорядках. 

В-четвертых, объективная сторона преступления может быть вы-
полнена путем совершения действий, указанных в ч. 3 ст. 212 УК РФ. 
Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно при-
зывы к насилию над гражданами состоят в возбуждении решимости 
совершить конкретные действия (например, избить представителей 
органов власти, находящихся в толпе и требующих прекратить неза-
конные действия) либо в возбуждении решимости совершить дей-
ствия определенного рода (например, избить представителей опреде-
ленной национальности, расы, социальной группы). От организации 
массовых беспорядков призывы отличаются тем, что они направлены 
не на соединение усилий участников массовых беспорядков, а на воз-
буждение в них решимости совершить указанные действия. 

В-пятых, объективная сторона массовых беспорядков может 
быть выполнена путем совершения действий, указанных в ч. 4 
ст. 212 УК РФ. Указанные действия по своей сути являются анало-
гичными тем действиям, которые предусмотрены ст. 205.3 УК РФ. 

Субъект массовых беспорядков – это физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16 лет. Однако за участие в массовых беспоряд-
ках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) уголовная ответственность наступает с 
14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ).  

Субъективная сторона массовых беспорядков характеризуется 
прямым умыслом, включающим в себя осознание виновным обще-
ственной опасности организации массовых беспорядков, вовлече-
ния в них других лиц, участия в них, призывов к ним, призывов к 
участию в них, призывов к насилию над гражданами, прохождения 
обучения в целях организации массовых беспорядков или участия 
в них, а также желание совершения этих действий. 

Примечание к ст. 212 УК РФ содержит в себе компромиссную 
норму, побуждающую виновное лицо к деятельному раскаянию. 
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Суть компромисса состоит в том, что лицо, совершившее преступ-
ление, предусмотренное ч. 4 ст. 212 УК РФ, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно сообщило органам власти о 
прохождении обучения, указанного в рассматриваемой статье, 
способствовало раскрытию совершенного преступления или выяв-
лению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, 
организовавших или финансировавших такое обучение, а также 
мест его проведения и если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. 

 
§ 3. Преступления, посягающие  

на общественный порядок 
 

К преступлениям, посягающим на общественный порядок, от-
носятся деяния, предусмотренные ст. 212.1, 213, 214 УК РФ. 
Наиболее распространены из них хулиганство и вандализм. 

 
Хулиганство (ст. 213 УК РФ) 
Объектом является общественный порядок, представляющий 

собой систему отношений между людьми, складывающихся в обы-
денной сфере их деятельности (труда, быта, досуга, общественной 
деятельности) и основанных на соблюдении общепринятых соци-
альных и регулятивных правовых норм. Нередко хулиганство со-
пряжено с совершением других преступлений (против личности, 
собственности и т.д.), которые в значительном числе случаев ква-
лифицируются по совокупности с ним. В случае совершения хули-
ганства, предусмотренного п. «б» ч. 1 и ч. 2 ст. 213 УК РФ, потер-
певший может обладать определенными особенностями. Потерпев-
шим при совершении хулиганства, предусмотренного п. «б» ч. 1 
ст. 213 УК РФ, является лицо, принадлежащее к определенной по-
литической партии или движению, расе, национальности, социаль-
ной группе, либо придерживающееся определенных идеологиче-
ских убеждений или вероисповедания. Потерпевшим при соверше-
нии хулиганства, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, является 
представитель власти, лицо, исполняющее обязанности по охране 
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общественного порядка или пресекающее нарушения общественно-
го порядка. Понятие представителя власти дано в примечании к 
ст. 318 УК РФ. Важное значение для анализа данной статьи имеет 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. 
«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 
преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». 

К лицам, исполняющим обязанности по охране общественного 
порядка, следует относить военнослужащих, лиц, осуществляю-
щих частную детективную и охранную деятельность, привлекае-
мых к охране общественной безопасности и общественного поряд-
ка, должностных лиц органов местного самоуправления, которые 
по специальному полномочию органа местного самоуправления 
осуществляют функции по охране общественного порядка. Иные 
лица, пресекающие нарушение общественного порядка, – это лица, 
не наделенные какими-либо полномочиями, однако участвующие 
в пресекательных действиях по собственной инициативе. 

Объективная сторона хулиганства выражается в действиях, 
грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное 
неуважение к обществу, которые совершены: с применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия; по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; на железно-
дорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транс-
порте, а также на любом ином транспорте общего пользования. 
Отсутствие этих признаков влечет административную ответствен-
ность за совершение мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ).  

Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, представляет собой значительное нару-
шение общественного порядка. Для раскрытия этого оценочного 
признака следует учитывать способ, время, место совершения ху-
лиганских действий, их интенсивность, продолжительность, а 
также другие обстоятельства. Таким нарушением, в частности, 
может быть срыв или создание помех массовым мероприятиям. 
Явное неуважение к обществу с объективной стороны выражается 
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в нарушении общепризнанных норм и правил поведения, которые 
являются очевидными для окружающих. 

Применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, в судебной практике трактуется как умышленные дей-
ствия, направленные на использование виновным таких предметов 
как для физического, так и для психического воздействия на по-
терпевшего, а также иные действия, свидетельствующие о намере-
нии применить насилие посредством этих предметов. Предметы, 
используемые в качестве оружия, – это любые материальные объ-
екты, которыми может быть причинен вред здоровью человека. 
Использование в процессе совершения хулиганских действий жи-
вотных, представляющих опасность для жизни или здоровья чело-
века, квалифицируется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. В частности, к 
таким животным могут быть отнесены собаки бойцовских пород, 
свойства которых могут быть использованы для посягательства на 
жизнь, здоровье, телесную и психическую неприкосновенность 
личности. В связи с тем, что предметы, используемые в качестве 
оружия, могут подкреплять высказанную угрозу причинить вред 
потерпевшему, использование незаряженного, неисправного, не-
пригодного оружия, например учебного, декоративного или суве-
нирного оружия, оружия игрушки и т.п. предметов, квалифициру-
ется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Безусловно, что высказанная и 
подкрепленная этими предметами угроза должна восприниматься 
потерпевшим как реальная. В тех случаях, когда потерпевший осо-
знает отсутствие у этих предметов поражающих свойств, данный 
признак уголовно-наказуемого хулиганства отсутствует. Соверше-
ние хулиганства по мотивам, указанным в п. «б» ч. 1 ст. 213 
УК РФ, характеризует его субъективную сторону. 

Криминообразующий характер места совершения хулиганства в 
виде железнодорожного, морского, внутреннего водного или воз-
душного транспорта, иного транспорта общего пользования обу-
словлен особой значимостью транспорта в жизни современного 
общества, повышенной опасностью нарушения общественного 
порядка на объектах транспортной инфраструктуры. В результате 
совершения хулиганства на транспорте вред причиняется такому 
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дополнительному объекту, как транспортная безопасность, кото-
рая представляет собой состояние защищенности функционирова-
ния различных видов транспорта и транспортной инфраструктуры. 

В связи с тем, что хулиганство нарушает общественный поря-
док, оно носит публичный характер, т.е. совершается либо в при-
сутствии людей, либо в их отсутствии, когда имеется возможность 
восприятия последствий хулиганских действий неограниченным 
кругом лиц (например, плакаты с надписями расистского содержа-
ния ночью выставляются на центральной площади города). Состав 
хулиганства является оконченным с момента грубого нарушения 
общественного порядка.  

Субъект хулиганства – это физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 16 лет. За совершение хулиганства при отягчающих об-
стоятельствах (ч. 2 ст. 213 УК РФ) уголовная ответственность 
наступает с 14 лет. 

Субъективная сторона хулиганства состоит в умышленном 
нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продикто-
ванном желанием виновного противопоставить себя окружающим, 
продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним. В этом 
состоит явное неуважение виновного к обществу с субъективной сто-
роны, означающее, что виновный осознает неизбежность нарушения 
общественного порядка в результате совершаемых им действий. По-
этому хулиганство совершается только с прямым умыслом. Обяза-
тельным признаком субъективной стороны хулиганства является мо-
тив в виде хулиганских побуждении. Такой мотив формируется на 
почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам мора-
ли, когда поведение виновного является открытым вызовом обще-
ственному порядку и обусловлено желанием противопоставить себя 
окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к 
ним. В судебной практике свидетельством хулиганских побуждений 
является совершение преступления без повода или с использованием 
незначительного повода. Помимо этого характеристикой хулиган-
ских побуждений являются наличие в них целой совокупности моти-
вов (месть, ревность, озорство, жестокость и т.д.), скоротечность 
формирования и явность проявления. 



Уголовное право. Особенная часть 

404 

В связи с тем, что целый ряд составов преступлений, прежде 
всего насильственных преступлений против личности, предусмат-
ривает в качестве квалифицирующего признака хулиганские по-
буждения, возникает вопрос о квалификации их по совокупности с 
хулиганством. Такая квалификация осуществляется в тех случаях, 
когда помимо их совершения происходит грубое нарушение обще-
ственного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопряженное с применением оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия, либо по мотивам политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы (например, по п. «д» ч. 2 ст. 112 
УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Аналогичной является квали-
фикации при умышленном уничтожении или повреждении чужого 
имущества (например, по ч. 2 ст. 167 УК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 213 
УК РФ) и вандализме (например, по п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ и ч. 2 
ст. 214 УК РФ). При отсутствии признаков хулиганства указанные 
преступления квалифицируются без ссылки на ст. 213 УК РФ. 

В качестве альтернативного кримообразующего признака хули-
ганства законодатель предусматривает его совершение по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы. Эти мотивы 
предполагают стремление виновного через совершение хулиган-
ских действий показать свое превосходство над потерпевшим, в 
силу принадлежности последнего к определенной политической 
партии или движению, расе, национальности, социальной группе 
(например, к гастарбайтерам), в силу его идеологических убежде-
ний или вероисповедания. Хулиганство, совершенное по этим мо-
тивам, в соответствии с ч. 2 примечания к ст. 2821 УК РФ относит-
ся к преступлениям экстремистской направленности.  

Квалифицирующие признаки хулиганства включают в себя, во-
первых, совершение преступления группой лиц по предваритель-
ному сговору. Это означает, что каждый из соучастников полно-
стью или частично выполняет объективную сторону состава хули-
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ганства, а предварительная договоренность между соучастниками 
должна быть достигнута не только о совершении совместных ху-
лиганских действий, но и о применении оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, либо о совершении таких дей-
ствий по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы. При этом указанные предметы могут быть использованы не 
всеми участниками хулиганства. В случае если такая предвари-
тельная договоренность между участниками хулиганства отсут-
ствовала, действия тех из них, кто не применял оружие или пред-
меты, используемые в качестве оружия, либо не совершал хули-
ганства по указанным мотивам, квалифицируются как мелкое ху-
лиганство по ст. 20.1 КоАП РФ.  

Во-вторых, совершение преступления организованной группой. 
Это означает, что хулиганство совершается устойчивой группой 
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-
скольких подобных преступлений. Независимо от роли участников 
организованной группы в угоне заложника, их действия квалифи-
цируются как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

В-третьих, хулиганство, связанное с сопротивлением предста-
вителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по 
охране общественного порядка или пресекающему нарушения об-
щественного порядка. Под таким сопротивлением понимаются 
умышленные действия виновного по преодолению законных дей-
ствий этих лиц или действий других граждан, пресекающих нару-
шение общественного порядка (задерживающих виновного, обез-
оруживающих, удерживающих его или воспрепятствующих иным 
способом продолжению хулиганских действий). Сопротивление 
должно быть оказано непосредственно во время совершения хули-
ганства. Сопротивление, оказанное после совершения хулиганских 
действий, указанного квалифицирующего признака не образует. 
Сопротивление не является по своей сути насилием и выражается 
в ином физическом воздействии на потерпевшего (виновный вы-
рывается, упирается, убегает, отталкивает и т.д.). Поэтому наси-
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лие, оказанное в ходе сопротивления, подлежит самостоятельной 
квалификации.  

Так, если в ходе сопротивления представителю власти к нему 
применено насилие во время совершения хулиганских действий, дей-
ствия виновного квалифицируются по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 213 и соответствующей частью ст. 318 УК. 
Полагаем, что если сопротивление сопряжено с посягательством на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа, действия виновного 
квалифицируются по ст. 317 УК РФ. Сопротивление иным лицам, 
указанным в ч. 2 ст. 213 УК РФ, сопряженное с насилием в ходе ху-
лиганских действий, которое повлекло умышленное причинение по-
терпевшему тяжкого вреда здоровью или средней тяжести, либо 
убийство квалифицируются дополнительно соответственно по п. «а» 
ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Открытым 
остается вопрос о квалификации сопротивления этим лицам, сопря-
женного с насилием в ходе хулиганских действий, не опасным для 
жизни и здоровья (побои, иные насильственные действия, связанные 
с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением 
его свободы), или повлекшим легкий вред здоровью. Полагаем, что 
такое сопротивление квалифицируется по ч. 2 ст. 213 и по п. «а» ч. 2 
ст. 115, 116, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ в зависимости от характера 
насилия и квалифицирующих его признаков. В тех случаях, когда 
насилие оказывается представителю власти после совершения хули-
ганских действий (например, в связи с задержанием виновного за ху-
лиганство), действия виновного квалифицируются по совокупности 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 и иной статьей УК РФ, 
предусматривающей ответственность за совершенное преступление, 
например, по ст. 317 или ст. 318 УК РФ. Аналогичное насилие, ока-
занное иному лицу, исполняющему обязанности по охране обще-
ственного порядка, очевидно, квалифицируется по соответствующе-
му пункту и части ст. 105, 111, 112, 115–117 УК РФ в зависимости от 
характера насилия и квалифицирующих его признаков, само сопро-
тивление этим лицам квалифицируется по ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Особо квалифицирующим признаком хулиганства является его 
совершение с применением взрывчатых веществ или взрывных 
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устройств, понятие которых будет раскрыто при характеристике 
преступлений, посягающих на особый порядок обращения и обо-
рота общеопасных предметов. Такое применение означает умыш-
ленное использование указанных предметов в процессе хулиган-
ства (например, для физического или психического воздействия на 
потерпевшего). Опасность такого хулиганства обусловлена боль-
шим вредом, наносимым общественному порядку. 

 
Вандализм (ст. 214 УК РФ) 
Объектом преступления, как и при хулиганстве, является об-

щественный порядок в узком смысле. Дополнительным объектом 
вандализма является собственность, так как нарушение обще-
ственного порядка осуществляется через причинение вреда иму-
ществу, являющемуся предметом преступления. В качестве такого 
имущества выступают здания (производственного, бытового, ино-
го назначения), иные сооружения (рекламные щиты, обустроенные 
остановки общественного транспорта, торговые павильоны и т.д.), 
имущество в общественном транспорте (пассажирские сиденья, 
средства пожаротушения, средства для отметок на проездных та-
лонах и т.д.) или в иных общественных местах (скамейки для от-
дыха, памятники, емкости для бытового мусора и т.д.). 

Объективная сторона вандализма состоит в осквернении зда-
ний, иных сооружений, порче имущества на общественном транс-
порте или в иных общественных местах. Осквернение выражается в 
придании зданиям или сооружениям неприличного вида, оскорбля-
ющего традиционную общественную нравственность. Порча иму-
щества состоит в уничтожении или повреждении чужого имуще-
ства, повлекшем причинение значительного ущерба. Уничтожение 
означает полное прекращение физического существования имуще-
ства или приведение его в такое физическое состояние, при котором 
оно полностью утрачивает свои потребительские свойства, а соот-
ветственно и стоимость. Повреждение означает, что имущество 
приводится в такое физическое состояние, при котором оно нужда-
ется в восстановлении или может быть использовано по назначе-
нию, однако его потребительские свойства, а соответственно и сто-
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имость снижаются. Состав преступления является оконченным с 
момента осквернения или порчи указанных предметов. 

В связи с тем, что вандализм нарушает общественный порядок, 
он носит публичный характер, т.е. совершается либо в присутствии 
людей, либо в их отсутствии, когда имеется возможность восприя-
тия последствий вандализма неограниченным кругом лиц (напри-
мер, свастика рисуется на фасаде здания администрации города). 

Субъект вандализма – общий, т.е. физическое вменяемое лицо, 
достигшее 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Субъективная сторона вандализма состоит в прямом умысле, 
включающем в себя осознание виновным факта нарушения обще-
ственного порядка через осквернение зданий или сооружений, 
порчу имущества на общественном транспорте или в иных обще-
ственных местах, а также желание совершения этих действий. 

Квалифицирующие признаки вандализма включают в себя, во-
первых, совершение преступления группой лиц. Это означает, что 
каждый из соучастников полностью или частично выполняет объ-
ективную сторону состава вандализма. Во-вторых, совершение 
вандализма по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы, содержание которых аналогично указанным в ст. 213 
УК РФ мотивам. Вандализм, совершенный по этим мотивам, в со-
ответствии с ч. 2 примечания к ст. 282.1 УК РФ относится к пре-
ступлениям экстремистской направленности.  

Важным является вопрос об отличии вандализма от смежных 
составов преступлений. Отличие вандализма от хулиганства со-
стоит в том, что при вандализме нарушается не только обществен-
ный порядок, но и причиняется вред имуществу, так как осквер-
няются здания или сооружения, осуществляется порча имущества 
на транспорте или в других общественных местах. 

Отличие вандализма от умышленного уничтожения или повре-
ждения чужого имущества (ст. 167 УК РФ) состоит, во-первых, в 
способе действий. При направленности вандализма на здания и 
сооружения способом является их осквернение. Во-вторых, отли-
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чие состоит в предмете, когда вандализм совершается иным спо-
собом. В качестве предмета выступает имущество, служащее об-
щественным потребностям. В-третьих, вандализм носит публич-
ный характер, так как влечет нарушение общественного порядка.  

Отличие вандализма от умышленного уничтожения или повре-
ждения памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ) состоит 
прежде всего в предмете преступного посягательства. Предмет 
преступления, указанный в ст. 243 УК РФ, имеет не столько эко-
номическую, сколько историческую, культурную или экологиче-
скую ценность. Кроме того, при умышленном уничтожении или 
повреждении памятников истории и культуры посягательство 
осуществляется на общественную нравственность, а не на обще-
ственный порядок, как при вандализме. 

Отличие вандализма от надругательства над телами умерших и 
местами их захоронения (ст. 244 УК РФ) состоит как в предмете пре-
ступного посягательства, так и в направленности преступных дей-
ствий. Предметом преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ, 
являются тела умерших, места захоронения, надмогильные сооруже-
ния, кладбищенские здания для церемоний, а посягательство осу-
ществляется прежде всего на общественную нравственность, хотя 
при этом происходит и нарушение общественного порядка. При ван-
дализме, наоборот, посягательство осуществляется прежде всего на 
общественный порядок, а не на общественную нравственность.  

При наличии помимо вандализма признаков иных преступле-
ний не исключена их квалификация по совокупности.  

 
§ 4. Преступления, нарушающие специальные  

правила или требования безопасности 
 

К преступлениям, нарушающим специальные правила или тре-
бования безопасности, относятся деяния, предусмотренные 
ст. 215–217, 2171, 2172, 219 УК РФ. Наиболее распространенными 
из них являются деяния, предусмотренные ст. 216, 217 и 219 
УК РФ. При анализе этих преступлений большое значение имеют 
положения, содержащиеся в Федеральном законе от 21 июля 
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1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» (в ред. от 27 декабря 2009 г.) и в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 «О су-
дебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и без-
опасности при ведении горных, строительных или иных работ». 

 
Нарушение правил безопасности при проведении строи-

тельных или иных работ (ст. 216 УК РФ) 
Объектом данного преступления является безопасность при 

производстве различного рода работ, т.е. состояние защищенности 
интересов личности, общества и государства от угроз, связанных с 
эксплуатацией источников повышенной опасности в процессе этих 
работ. К строительным работам относятся земляные, каменные, бе-
тонные, отделочные и другие работы. К иным работам относятся 
работы, связанные с реконструкцией, эксплуатацией шахт, буровых 
установок, разборкой аварийных зданий, ликвидацией последствий 
стихийных бедствий, демонтажом сложного оборудования и т.д. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении соот-
ветствующих правил, которое повлекло причинение тяжкого вреда 
здоровью человека (см. ст. 111 УК РФ) либо крупного ущерба, пре-
вышающего в соответствии с примечанием к ст. 216 УК РФ пятьсот 
тысяч рублей. Нарушение может выражаться как в действии (дача 
указания, противоречащего требованиям безопасности), так и в без-
действии (невыполнении требований безопасности). Наступление 
смерти одного человека образует квалифицирующий, а двух или 
более лиц – особо квалифицирующий признак состава преступле-
ния. Диспозиция статьи имеет бланкетный характер, так как прави-
ла производства работ содержатся в соответствующих нормативно-
правовых актах. Обязательным признаком объективной стороны 
рассматриваемого состава преступления является время его совер-
шения – время проведения горных, строительных или иных работ. 

Субъект преступления является специальным, им является 
лицо, на котором лежит обязанность соблюдать соответствующие 
правила безопасности при производстве определенных работ: ли-
цо, на которое возложена обязанность по соблюдению этих пра-
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вил, а также работник, постоянная или временная деятельность 
которого связана с данным производством. 

Субъективная сторона преступления состоит в неосторожном 
отношении к наступившим последствиям. Само нарушение соот-
ветствующих правил может быть умышленным, однако в целом 
рассматриваемое преступление, исходя из отношения к послед-
ствиям, является неосторожным. 

Для правильной квалификации действий по ст. 216 УК РФ важ-
но установить отличие рассматриваемого состава преступления от 
других составов преступлений, в частности, предусмотренного 
ст. 143 УК РФ. Отличие между ними состоит, во-первых, в потер-
певшем. Потерпевшим от нарушений правил охраны труда являет-
ся физическое лицо, которое имеет трудовой договор с работода-
телем и у которого нарушено право на безопасные условия труда. 
Потерпевшим от нарушения правил производства различного рода 
работ является любое физическое лицо, безопасные условия жиз-
недеятельности которого нарушаются при производстве различно-
го рода работ. Кроме того, потерпевшим может быть также юри-
дическое лицо. Во-вторых, при нарушении правил охраны труда 
наступает вред в виде тяжкого вреда здоровью и смерти человека, 
при нарушении правил производства различного рода работ – 
кроме того, в виде крупного ущерба. В-третьих, субъектом нару-
шения правил охраны труда является лицо, на котором лежит обя-
занность по соблюдению этих правил, а субъектом нарушения 
правил производства различного рода работ – кроме того, другие 
работники, постоянная или временная деятельность которых свя-
зана с данным производством. В-четвертых, ст. 143 УК РФ преду-
сматривает нарушение общих правил охраны труда, ст. 216 УК РФ – 
либо нарушение специальных правил охраны труда, предусмот-
ренных для производства различного рода работ, либо правил, не 
предусматривающих охрану труда. В случае нарушения общих пра-
вил охраны труда и специальных правил охраны труда или иных пра-
вил производства различного рода работ действия виновного необхо-
димо квалифицировать по правилам совокупности преступлений, т.е. 
по ст. 143 и 216 УК РФ. Если нарушение правил производства раз-
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личного рода работ было допущено в процессе использования специ-
альных самоходных машин, то это нарушение независимо от факта 
движения машины квалифицируется по ст. 216 УК РФ. 

 
Нарушение требований промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов (ст. 217 УК РФ) 
Объектом преступления является безопасность в виде состоя-

ния защищенности интересов личности, общества и государства от 
угроз, связанных с эксплуатацией таких источников повышенной 
опасности, как опасные производственные объекты. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении требо-
ваний промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка (см. ст. 111 УК РФ) либо крупного ущерба в сумме, превышающей 
в соответствии с примечанием к ст. 216 УК РФ 500 тыс. руб. Общие 
требования промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов определены Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов». Нарушение может выражаться как в действии 
(дача указания, противоречащего требованиям безопасности), так и 
в бездействии (невыполнение требований безопасности). Наступле-
ние смерти одного человека образует квалифицирующий, а двух 
или более лиц – особо квалифицирующий признак состава преступ-
ления. Обязательным признаком объективной стороны рассматри-
ваемого состава преступления является место его совершения – 
опасный производственный объект, под которым следует понимать 
помещение или участок местности, на которых находятся взрыво-
опасные вещества (порох, тротил, пиротехнические изделия, бен-
зин, керосин и т.д.), обладающие способностью к самопроизволь-
ному взрыву под воздействием факторов внешней среды (детона-
ции, повышения температуры, возгорания и т.д.), скапливается 
взрывоопасный или вредный для человека газ, накапливаются ток-
сичные или взрывоопасные отходы производства и т.д. 

Субъект преступления является специальным, т.е. лицо, на 
котором лежит обязанность соблюдать соответствующие правила. 
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Таким лицом может быть как руководитель опасного производ-
ственного объекта, так и рядовой работник, осуществляющий на 
нем свою производственную деятельность. 

Субъективная сторона преступления состоит в неосторожном 
отношении к наступившим последствиям. Само нарушение соот-
ветствующих правил может быть умышленным, однако в целом 
рассматриваемое преступление, исходя из отношения к послед-
ствиям, является неосторожным. 

 
Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 

УК РФ) 
Объект преступления – пожарная безопасность, которая в 

ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» определяется как состояние защищенности 
личности, имущества, общества и государства от пожаров. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении 
требований пожарной безопасности, повлекшем причинение 
тяжкого вреда здоровью человека (ст. 111 УК РФ). Наступление 
смерти одного человека образует квалифицирующий, а двух или 
более лиц – особо квалифицирующий признак состава преступ-
ления. Диспозиция статьи имеет бланкетный характер, так как 
требования пожарной безопасности, представляющие собой 
специальные условия социального и (или) технического харак-
тера, устанавливаются в соответствующих нормативных доку-
ментах. К нормативным документам по пожарной безопасности 
относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, 
инструкции и иные документы, содержащие требования пожар-
ной безопасности. Основными документами, содержащими тре-
бования пожарной безопасности, являются прежде всего Феде-
ральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», Постановление Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Россий-
ской Федерации». Нарушение требований пожарной безопасно-
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сти может состоять как в действии, так и в бездействии, т.е. в 
невыполнении или ненадлежащем выполнении требований по-
жарной безопасности. Одни нарушения могут вести к возникно-
вению пожара, который представляет неконтролируемое горе-
ние, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоро-
вью граждан, интересам общества и государства. Например, та-
ким нарушением будет применение пожароопасного эффекта 
при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей. 
Другие нарушения препятствуют тушению пожара, его локали-
зации, уменьшению вреда от него, например, проведение меро-
приятия с массовым пребыванием людей в помещении при за-
пертых распашных решетках на окнах. Если причиной пожара 
явилось нарушение правил безопасности, предусмотренное дру-
гими статьями УК РФ (ст. 215–218 и др.), оно квалифицируется 
по соответствующей статье, дополнительной квалификации по 
ст. 219 УК РФ не требуется.  

Субъект преступления – специальный: лицо, на котором 
постоянно или временно лежала обязанность по соблюдению 
требований пожарной безопасности. К таким лицам относятся 
руководители предприятий и организаций всех форм собствен-
ности и уполномоченные ими лица, которые по занимаемой 
должности или по характеру выполняемых работ в силу дей-
ствующих нормативно-правовых актов и инструкций непосред-
ственно обязаны выполнять соответствующие правила либо 
обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ, 
собственники имущества, в том числе жилища, наниматели, 
арендаторы и др.  

Субъективная сторона преступления состоит в неосторожном 
отношении к наступившим последствиям (тяжкому вреду здоро-
вью, смерти человека, смерти двух или более лиц). Само наруше-
ние требований пожарной безопасности может быть умышленным, 
однако в целом рассматриваемое преступление, исходя из отноше-
ния к последствиям, является неосторожным. 
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§ 5. Преступления, посягающие на особый порядок  
обращения и оборота общеопасных предметов  
или предметов, имеющих особую ценность 

 
К преступлениям, посягающим на особый порядок обращения и 

оборота общеопасных предметов, относятся деяния, предусмотренные 
ст. 218, 220–2261 УК РФ. Наиболее распространены из них деяния, 
предусмотренные ст. 218, 222, 2221, 223, 2231, 226, 2261, 227 УК РФ. 

 
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использо-

вания взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиро-
технических изделий (ст. 218 УК РФ) 

Объект преступления – особый порядок обращения с обще-
опасными предметами и их оборот. Предмет преступления – 
взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также пиротех-
нические изделия. Взрывчатые вещества – химические соединения 
или механические смеси веществ, способные к быстрому саморас-
пространяющемуся химическому превращению, взрыву без досту-
па кислорода воздуха (тротил, аммониты, пластиты, эластиты, по-
рох, твердое ракетное топливо и т.п.). Легковоспламеняющиеся 
вещества – горючие вещества (аммониниевый нитрат, фосфор, 
эфиры и др.), способные к возгоранию под воздействием внешних 
факторов (нагревания, огня и т.д.). Пиротехнические изделия – 
осветительные, зажигательные, дымовые устройства, предназна-
ченные для подачи сигналов, устройства фейерверков, имитации и 
действующие на основе пороховых зарядов. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении со-
ответствующих правил, которое повлекло причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или смерть человека. Диспозиция статьи 
имеет бланкетный характер, так как правила учета, хранения, пе-
ревозки и использования указанных предметов, а также их пере-
сылки по почте или багажом содержатся в соответствующих нор-
мативно-правовых актах (Уставе железнодорожного транспорта 
РФ, Правилах перевозок опасных грузов автомобильным транс-
портом и др.). 
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Нарушение правил учета указанных предметов состоит в нару-
шении порядка установления их наличия и регистрации в учетных 
документах. Нарушение правил хранения состоит в нарушении 
порядка сохранности указанных предметов. Нарушение правил 
перевозки состоит в нарушении порядка перемещения указанных 
предметов в пространстве с использованием транспортных средств 
в присутствии отправителя или его представителя. Нарушение 
правил использования состоит в нарушении порядка применения 
указанных предметов по назначению. Незаконная пересылка со-
стоит в незаконном перемещении указанных предметов в про-
странстве по почте или багажом без участия отправителя, в част-
ности, в нарушении содержащегося в ст. 22 Закона РФ от 17 июля 
1999 г. «О почтовой связи» запрета на пересылку в почтовых от-
правлениях взрывчатых, легковоспламеняющихся и других опас-
ных веществ. 

Субъект преступления является специальным, им является 
лицо, на котором лежит обязанность соблюдать соответствующие 
правила. При незаконной пересылке субъект является общим – 
физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения 
преступления 16 лет. 

Субъективная сторона преступления состоит в неосторожном 
отношении к наступившим последствиям (тяжкому вреду здоровью 
или смерти человека). Само нарушение указанных правил может 
быть умышленным (незаконная пересылка совершается только 
умышленно), однако в целом рассматриваемое преступление, исхо-
дя из отношения к последствиям, является неосторожным. 

 
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-

ревозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпа-
сов (ст. 222 УК РФ) 

Объект – особый порядок обращения и оборота общеопасных 
предметов, предусмотренных ст. 222 УК РФ. В качестве предмета 
преступления выступает прежде всего оружие, под которым в со-
ответствии со ст. 1 Закона РФ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» 
следует понимать устройства и предметы, конструктивно предна-
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значенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. 
Для того чтобы устройство было признано оружием, оно должно 
иметь определенное назначение, быть пригодным для поражения 
цели и обладать определенными правовыми признаками. При ана-
лизе данной статьи большое значение имеет постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обо-
роте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств». 

Назначение устройства означает, что оно предназначено имен-
но для поражения цели. Этот вывод вытекает из того, что опреде-
ление всех видов оружия, за исключением сигнального оружия, 
указанных в ст. 1 Закона РФ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии», 
включает указание на предназначенность их для поражения живой 
или иной цели. Сигнальное оружие, конструктивно предназначен-
ное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов, 
в качестве предмета преступления в ст. 222 УК РФ не указано. От-
сутствие этого признака не позволяет отнести к оружию в соответ-
ствии со ст. 1 Закона РФ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» изде-
лия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-
бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, 
конструктивно сходные с оружием. Конструктивно сходные с ог-
нестрельным оружием изделия не должны содержать в своем со-
ставе основные части огнестрельного оружия. В судебной практике 
в связи с отсутствием у предметов признака предназначенности для 
поражения цели к огнестрельному оружию не относят сигнальные, 
стартовые, строительно-монтажные пистолеты и револьверы, элек-
трошоковые устройства, предметы, сертифицированные в качестве 
изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, 
спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.  

Пригодным является предмет, способный в момент совершения 
с ним незаконных действий поражать цель, а также предмет, обла-
дающий этой способностью после ремонта, восстанавливающего 
его свойства как оружия. Данный признак характеризует оружие 
как источник повышенной опасности. По этому признаку к пред-
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мету рассматриваемого преступления относится неисправное либо 
учебное оружие, если оно содержало пригодные для использова-
ния комплектующие детали или если лицо имело цель привести 
его в пригодное состояние и совершило какие-либо действия по 
реализации этого намерения. Не является пригодным для пораже-
ния цели списанное оружие. В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 
13 декабря 1996 г. «Об оружии» под ним понимается огнестрель-
ное оружие, в каждую основную часть которого внесены техниче-
ские изменения, исключающие возможность производства выстре-
ла из него или с использованием его основных частей патронами, в 
том числе метаемым снаряжением, и которое предназначено для 
использования при осуществлении культурной и образовательной 
деятельности с возможностью имитации выстрела из него патро-
ном светозвукового действия (охолощенное оружие) или без воз-
можности имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для 
изучения процессов взаимодействия частей и механизмов оружия 
(разрезное оружие). 

Правовые признаки оружия состоят в особом правовом режиме 
обращения и оборота с ним, в том, что оно либо изъято из граж-
данского оборота, либо его оборот существенно ограничен. Этот 
режим определяется как законом, так и подзаконными норматив-
но-правовыми актами. В связи с тем, что требования, предъявляе-
мые нормативно-правовыми актами к обращению и обороту граж-
данского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газово-
го оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, 
мягче, чем к иным видам огнестрельного оружия, оно исключено 
из предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и 
является предметом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 
УК РФ. Механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими 
веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники 
отечественного производства, пневматическое оружие с дульной 
энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно, спи-
санное оружие имеют право приобретать граждане Российской 
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Федерации, достигшие возраста 18 лет, без получения лицензии 
(ст. 13 Закона РФ «Об оружии»), поэтому они не являются предме-
том преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ. Не относится 
к предмету этого преступления и пневматическое оружие. Эти ви-
ды оружия являются предметом административных правонаруше-
ний, предусмотренных главой 20 КоАП. 

Законодатель дифференцировал уголовную ответственность за 
незаконные действия с различными видами оружия. Гражданское 
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огне-
стрельное оружие ограниченного поражения, газовое оружие, хо-
лодное оружие, в том числе метательное, является предметом пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ, только в случае 
его незаконного сбыта, а санкция за эти действия с ним является 
мягче санкций, предусмотренных ч. 1–3 ст. 222 УК РФ. В случае 
совершения с этими видами оружия иных действий оно является 
предметом административных правонарушений, предусмотренных 
главой 20 КоАП РФ. По этой причине важно установить не только 
признаки, характерные для всех видов оружия, но и признаки, 
свойственные для определенного вида оружия и характеризующие 
его функциональное устройство. В общем виде эти признаки ука-
зываются в определениях, содержащихся в ст. 1 Закона РФ 
«Об оружии». В соответствии с ним огнестрельное оружие – ору-
жие, предназначенное для механического поражения цели на рас-
стоянии метаемым снаряжением, получающим направленное дви-
жение за счет энергии порохового или иного заряда; холодное 
оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при по-
мощи мускульной силы человека при непосредственном контакте 
с объектом поражения; метательное оружие – оружие, предназна-
ченное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим 
направленное движение при помощи мускульной силы человека 
или механического устройства; пневматическое оружие – оружие, 
предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, 
получающим направленное движение за счет энергии сжатого, 
сжиженного или отвержденного газа; газовое оружие – оружие, 
предназначенное для временного химического поражения живой 
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цели путем применения слезоточивых или раздражающих ве-
ществ; сигнальное оружие – оружие, конструктивно предназна-
ченное только для подачи световых, дымовых или звуковых сиг-
налов; огнестрельное оружие ограниченного поражения – корот-
коствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для 
механического поражения живой цели на расстоянии метаемым 
снаряжением патрона травматического действия, получающим 
направленное движение за счет энергии порохового или иного за-
ряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку. 

В судебной практике к огнестрельному оружию относят все ви-
ды боевого (а не только ручного стрелкового), служебного и граж-
данского оружия промышленного и самодельного изготовления: 
винтовки, карабины, пистолеты, револьверы, охотничьи и спор-
тивные ружья, автоматы и пулеметы, минометы, гранатометы, ар-
тиллерийские орудия и авиационные пушки, иные виды огне-
стрельного оружия независимо от калибра. К холодному оружию 
относят промышленного и самодельного изготовления холодное 
клинковое оружие (кинжалы; боевые, национальные, охотничьи 
ножи, являющиеся оружием; штыки-ножи; сабли; шашки; мечи и 
т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанно-
го действия (штыки, копья, боевые топоры и т.п.), оружие ударно-
дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т.п.), предметы, 
предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, 
получающим направленное движение при помощи мускульной 
силы человека (метательные ножи и топоры, дротики и т.п.), либо 
механические устройства (луки, арбалеты и т.п.). К газовому ору-
жию относят пистолеты и револьверы, для приобретения и хране-
ния которых необходимо получение лицензии и которые основаны 
на применении токсических веществ, оказывающих слезоточивое, 
раздражающее либо иное воздействие. 

Кроме того, к предмету преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 222 УК, относятся основные части огнестрельного оружия и 
боеприпасы к нему. Основные части огнестрельного оружия – это 
ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. Боеприпасы – 
предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные 
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для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пи-
ротехнический или вышибной заряды либо их сочетание (ст. 1 
Закона РФ «Об оружии»). К ним относятся артиллерийские сна-
ряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, 
ручные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, 
авиабомбы т.п. независимо от наличия или отсутствия у них 
средств для инициирования взрыва, предназначенные для пора-
жения целей, а также все виды патронов к огнестрельному ору-
жию независимо от калибра, промышленного или самодельного 
изготовления. Патроны, не предназначенные для причинения 
смерти человеку, поражения живой или иной цели, не относятся 
к указанному виду боеприпасов. К таким патронам относятся: 
патроны травматического действия; патроны газового действия; 
патроны светозвукового действия; сигнальные патроны; охоло-
щенные патроны (ст. 1 Закона РФ «Об оружии»). Не относятся к 
предмету указанного преступления также патроны к граждан-
скому огнестрельному гладкоствольному длинноствольному 
оружию и огнестрельному оружию ограниченного поражения. 
Вопрос об отнесении объекта к предмету преступления, преду-
смотренному ст. 222 УК РФ, решается на основании заключения 
экспертизы холодного и метательного оружия, судебно-
баллистической экспертизы. 

Объективная сторона преступления состоит в совершении 
одного из действий, указанных в ч. 1 и 4 ст. 222 УК РФ. Приоб-
ретение означает покупку указанных в ч. 1 ст. 222 УК РФ пред-
метов, получение их в дар или в уплату долга, в обмен на товары 
и вещи, присвоение найденного и т.п., незаконное временное за-
владение оружием в преступных либо иных целях без признаков 
его хищения. Передача – это незаконное предоставление указан-
ных предметов лицами, у которых они находятся, посторонним 
лицам для временного использования или хранения. Хранение – 
это сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, в 
иных местах, обеспечивающих их сохранность. Перевозка – это 
перемещение указанных предметов на любом виде транспорта 
непосредственно при обвиняемом. Ношение – это нахождение 
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указанных предметов в одежде или непосредственно на теле об-
виняемого, их переноска в сумке, портфеле и тому подобных 
предметах. Указанные действия должны быть незаконными, т.е. 
противоречить соответствующим нормативно-правовым актам, 
регулирующим порядок обращения и оборота с указанными 
предметами (законам, постановлениям Правительства РФ, ведом-
ственным нормативно-правовым актам). Сбыт предметов, ука-
занных в ч. 1 и 4 ст. 222 УК РФ, в отличие от их передачи означа-
ет безвозвратное отчуждение этих предметов в собственность 
иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной 
возмездной или безвозмездной сделки (продажа, дарение, обмен 
и т.д.). Преступление является оконченным с момента соверше-
ния указанных действий. 

Субъект преступления – общий, т.е. физическое вменяемое 
лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом, включающим в себя осознание виновным общественной 
опасности незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, 
перевозки и ношения предметов, указанных в ч. 1 ст. 222 УК РФ, 
незаконного сбыта предметов, указанных в ч. 4 ст. 222 УК РФ, и 
желание их совершения. 

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного 
ст. 222 УК РФ, включают в себя, во-первых, совершение преступ-
ления группой лиц по предварительному сговору. Это означает, 
что каждый из соучастников полностью или частично выполняет 
объективную сторону незаконного приобретения, передачи, сбыта, 
хранения, перевозки и ношения предметов, указанных в ч. 1 
ст. 222 УК РФ, а предварительная договоренность между соучаст-
никами должна быть достигнута до начала их совершения.           
Во-вторых, совершение преступления организованной группой, 
которое предполагает совершение этих действий устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
нескольких подобных преступлений. Независимо от роли участни-
ков организованной группы в этом преступлении их действия ква-
лифицируются как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ.  
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Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка и ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (ст. 2221 УК РФ) 

Объект преступления – особый порядок обращения и обо-
рота таких общеопасных предметов, как взрывчатые вещества и 
взрывные устройства. Взрывчатые вещества – химические со-
единения или механические смеси веществ, способные к быст-
рому самораспространяющемуся химическому превращению, 
взрыву без доступа кислорода воздуха (тротил, аммониты, пла-
ститы, эластиты, порох, твердое ракетное топливо и т.п.). 
Взрывные устройства – промышленные или самодельные изде-
лия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и 
устройство, приспособленное для инициирования взрыва (запал, 
взрыватель, детонатор и т.п.). Не относятся к взрывчатым веще-
ствам и взрывным устройствам имитационно-пиротехнические 
и осветительные средства. 

Объективная сторона преступления состоит в совершении од-
ного из действий, указанных в ч. 1 ст. 2221 УК РФ. Эти признаки 
являются аналогичными признакам, предусмотренным ст. 222 
УК РФ. 

Субъект преступления – общий. В связи с тем, что незаконные 
действия со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами 
способны причинить больший вред общественной безопасности, 
чем аналогичные действия с оружием, предусмотренные ст. 222 
УК РФ, уголовная ответственность за их совершение наступает с 
14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом, включающим в себя осознание виновным общественной 
опасности действий, указанных в ст. 2221 УК РФ, и желание их 
совершения. 

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренно-
го ст. 2221 УК РФ (совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору и организованной группой), являются 
аналогичными квалифицирующим признакам, предусмотренным 
ст. 222 УК РФ. 
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Незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ) 
Объект – особый порядок оборота общеопасных предметов, 

предусмотренных ст. 223 УК РФ. Уголовная ответственность за 
незаконные действия с различными видами этих предметов диф-
ференцирована. Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 223 УК РФ, являются все виды огнестрельного оружия, его ос-
новных частей (за исключением огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения), а также боеприпасы к нему. Предметом пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 223 УК РФ, являются огне-
стрельное оружие ограниченного поражения и газовое оружие, 
патроны к ним, холодное оружие, метательное оружие.  

Объективная сторона преступления шире названия рассмат-
риваемой статьи и состоит в следующих незаконных действиях: в 
изготовлении, переделке и ремонте огнестрельного оружия, его 
основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения), изготовлении боеприпасов к нему (ч. 1 
ст. 223 УК РФ); изготовлении, переделке и ремонте огнестрельно-
го оружия ограниченного поражения; изготовлении газового ору-
жия, холодного оружия, метательного оружия; изготовлении, пе-
ределке, снаряжении патронов к огнестрельному оружию ограни-
ченного поражения либо газовому оружию (ч. 4 ст. 223 УК РФ). 

Изготовление – это создание указанных предметов, в том числе 
путем переделки каких-либо иных предметов (например, ракетниц, 
пневматических, стартовых и строительно-монтажных пистолетов, 
предметов бытового назначения или спортивного инвентаря), в ре-
зультате чего они приобретают свойства огнестрельного, газового 
или холодного оружия и боеприпасов. Переделка является разновид-
ностью изготовления этих предметов и представляет собой измене-
ние их тактико-технических характеристик и свойств, при котором 
независимо от результатов такого изменения их поражающие свой-
ства сохраняются (например, изменение их формы для имитации 
других предметов, переделка ствола огнестрельного гладкоствольно-
го оружия под патрон к оружию с нарезным стволом, укорачивание 
ствола огнестрельного гладкоствольного оружия, в результате чего 
оно становится запрещенным к обороту, и т.д.). Ремонт – это восста-
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новление поражающих свойств указанных предметов. Снаряжение 
патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо 
газовому оружию – это сборка патронов для использования поража-
ющих свойств этих видов оружия. Преступление является окончен-
ным с момента совершения указанных действий. 

Субъект преступления – общий, т.е. физическое вменяемое 
лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом, включающим в себя осознание виновным общественной 
опасности действий, указанных в ст. 223 УК РФ, и желание их со-
вершения. 

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 223 УК РФ (совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору и организованной группой), являются аналогичными 
квалифицирующим признакам, предусмотренным ст. 222 УК РФ. 

 
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незакон-

ные изготовление, переделка или ремонт взрывных 
устройств (ст. 2231 УК РФ) 

Объект – особый порядок оборота этих предметов. Понятие 
взрывчатых веществ и взрывных устройств является аналогичным 
понятию этих терминов, составляющих предмет преступления, 
предусмотренный ст. 223 УК РФ.  

Объективная сторона преступления состоит в совершении од-
ного из действий, указанных в ч. 1 ст. 2231 УК РФ. Наказуемыми 
являются незаконное изготовление взрывчатых веществ, а также 
незаконное изготовление, переделка и ремонт взрывных 
устройств. Эти признаки являются аналогичными признакам, 
предусмотренным ст. 223 УК РФ. 

Субъект преступления – общий. Однако в связи с тем, что не-
законные действия со взрывчатыми веществами и взрывными 
устройствами способны причинить больший вред общественной 
безопасности, чем аналогичные действия с оружием, предусмот-
ренные ст. 223 УК РФ, уголовная ответственность за их соверше-
ние наступает с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом, включающим в себя осознание виновным общественной 
опасности действий, указанных в ст. 2231 УК РФ, и желание их 
совершения. 

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного 
ст. 223.1 УК РФ (совершение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору и организованной группой), являются ана-
логичными квалифицирующим признакам, предусмотренным 
ст. 222 УК РФ. 

Примечания к ст. 222, 2221, 223, 2231 УК РФ содержат в себе 
компромиссную норму, побуждающую виновного к деятельному 
раскаянию. Ее суть состоит в том, что лицо, добровольно сдавшее 
указанные в этих статьях предметы, освобождается от уголовной 
ответственности по данным статьям. Добровольность действий 
означает выдачу указанных предметов по своей воле или сообще-
ние органам власти о месте их нахождения при реальной возмож-
ности их дальнейшего хранения. Мотивы таких действий на при-
знание их добровольными не влияют. Изъятие этих предметов при 
задержании виновного, а также при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию добровольной сдачей не 
являются. Однако выдача лицом по своей воле не изъятых при за-
держании или при производстве следственных действий других 
предметов из числа указанных в ст. 222, 2221, 223, 2231 УК РФ, а 
равно сообщение органам власти о месте их нахождения, если им 
об этом известно не было, в отношении этих предметов должна 
признаваться добровольной. 

 
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ) 
Объект – особый порядок оборота предметов, предусмотрен-

ных ст. 226 УК РФ. В ч. 1 ст. 226 УК РФ в качестве предмета пре-
ступления предусмотрены огнестрельное оружие, комплектующие 
детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства. Понятие этих терминов является аналогичным поня-
тию терминов, определяющих предмет преступлений, предусмот-
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ренных ст. 222–225 УК РФ. Единственное исключение составляют 
комплектующие детали к огнестрельному оружию, под которыми 
следует понимать как основные части огнестрельного оружия, так 
и иные детали, конструктивно предназначенные обеспечивать 
нормальное функционирование конкретного образца огнестрель-
ного оружия (станины, прицелы и т.п.). 

В ч. 2 ст. 226 УК РФ в качестве предмета преступления преду-
смотрены оружие массового поражения (ядерное, химическое и 
др.), материалы и оборудование, которые могут быть использова-
ны при его создании. Уголовная ответственность за незаконные 
действия с этими предметами в силу их различной вредоносности 
для общественной безопасности дифференцирована: санкция, 
предусмотренная ч. 1, мягче санкции, предусмотренной ч. 2 ст. 226 
УК РФ. К основным видам оружия массового поражения относит-
ся ядерное, химическое, биологическое оружие. Ядерное оружие – 
оружие, поражающим элементом которого являются ядерные за-
ряды, выделяющие при взрыве большое количество энергии. Ос-
новным элементом ядерного оружия являются радиоактивные ве-
щества (уран и плутоний), наиболее распространенным видом это-
го оружия является атомная бомба. Химическое оружие – специ-
ально созданные и помещенные в средства хранения и доставки 
высокоактивные химические соединения, пригодные для военного 
применения с целью поражения живой силы противника. Биологи-
ческое оружие – оружие, действие которого основано на использо-
вании болезнетворных свойств микроорганизмов, способных вы-
звать массовые заболевания людей, животных, растений. По спо-
собу действий различают биологическое оружие взрывного дей-
ствия (боевые части ракет, фугасы, мины), оружие механического 
вскрытия (контейнеры с зараженными переносчиками), оружие в 
виде приборов, переводящих биологическую массу в опасное со-
стояние (портативные диверсионные аппараты). Материалы, ис-
пользуемые при создании оружия массового поражения, – веще-
ства природного или искусственного происхождения, являющие-
ся исходными компонентами для его создания. Оборудование, 
используемое при создании оружия массового поражения, – спе-
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циально приспособленные системы, необходимые для его произ-
водства. 

Объективная сторона преступления выражается в хищении 
либо вымогательстве указанных предметов. Хищение может быть 
совершено в любой форме. Кража, мошенничество, присвоение и 
растрата без квалифицирующих признаков «группой лиц по пред-
варительному сговору», «лицом, с использованием своего служеб-
ного положения», «организованной группой», а также грабеж и 
вымогательство (о понятии вымогательства см. ст. 163 УК РФ) без 
этих признаков и без признаков «с применением насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия», «с применением насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой применения такого насилия» квалифициру-
ются по ч. 1 или 2 ст. 226 УК РФ. Грабеж при наличии квалифици-
рующего признака «с применением насилия, не опасного для жиз-
ни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» ква-
лифицируется по п. «г» ч. 3, разбой – п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ. 
Вымогательство, сопряженное с насилием или угрозой его приме-
нения, исходя из их характера, квалифицируется по п. «г» ч. 3 или 
п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ. 

Хищение указанных предметов является оконченным с момента 
противоправного завладения виновным указанными предметами с 
намерением присвоить похищенное либо передать его другому 
лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению иным об-
разом. В отличие от хищений, предусмотренных Главой 21 УК РФ, 
реальное обращение похищенного в пользу виновного или других 
лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу 
имущества, на признание хищения оконченным не влияет. Это 
связано с тем, что преступление направлено прежде всего против 
общественной безопасности, собственность является дополни-
тельным объектом этого преступления. Угроза общественной без-
опасности возникает с момента противоправного завладения ука-
занными общеопасными предметами посторонними лицами. Хи-
щение путем разбойного нападения в силу его повышенной опас-
ности следует считать оконченным с момента нападения с целью 



Глава 10. Преступления против общественной безопасности 

429 

завладения указанными предметами, соединенного с насилием, 
опасным для жизни и здоровья потерпевшего, либо с угрозой при-
менения такого насилия. Хищение не пригодных к функциональ-
ному использованию предметов, если лицо полагало, что они ис-
правны, следует квалифицировать как покушение на хищение. 
Вымогательство считается оконченным с момента предъявления 
требования передачи указанных предметов под угрозой соверше-
ния действий, перечисленных в ч. 1 ст. 163 УК РФ. Для привлече-
ния виновного к уголовной ответственности не имеет значения, 
законно или незаконно лицо, у которого совершается хищение или 
вымогательство указанных предметов, владело ими. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее к моменту совершения преступления 14 лет (ч. 2 ст. 20 
УК РФ). Понижение возраста уголовной ответственности обуслов-
лено повышенной общественной опасностью рассматриваемого 
преступления, а также возможностью осознания этой опасности 
лицом, достигшим 14 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью, состоящей в стремлении виновного 
незаконно завладеть указанными предметами (изъять из чужого 
владения и обратить в свою пользу или пользу других лиц).  

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного 
ст. 226 УК РФ, включают в себя, во-первых, совершение преступ-
ления группой лиц по предварительному сговору. Это означает, 
что каждый из соучастников полностью или частично выполняет 
объективную сторону рассматриваемых хищения или вымогатель-
ства, а предварительная договоренность между соучастниками до-
стигнута до начала их совершения. Во-вторых, совершение пре-
ступления лицом с использованием своего служебного положения, 
которое облегчает подготовку или совершение преступления либо 
руководство им. Таким следует считать преступление, совершен-
ное как лицом, наделенным служебными полномочиями, связан-
ными с оборотом оружия (его использованием, производством, 
учетом, хранением, передачей, изъятием и т.д.), так и лицом, кото-
рому они выданы персонально и на определенное время для вы-
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полнения специальных обязанностей (часовым, постовым поли-
цейским, вахтером или инкассатором во время исполнения ими 
служебных обязанностей и т.п.). В-третьих, с применением наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья либо с угрозой примене-
ния такого насилия. Такое насилие либо угроза его применения 
охватываются п. «г» ч. 3 ст. 226 УК РФ и не требуют дополни-
тельной квалификации.  

Особо квалифицирующие признаки хищения либо вымогатель-
ства включают в себя, во-первых, совершение преступления орга-
низованной группой, которая предполагает действия устойчивой 
группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 
нескольких подобных преступлений. Независимо от роли участни-
ков организованной группы в этом преступлении их действия ква-
лифицируются как соисполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 
Во-вторых, с применением насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой применения такого насилия. Причинение 
при хищении или вымогательстве легкого, средней тяжести, тяж-
кого вреда здоровью не требует дополнительной квалификации по 
ст. 111, 112, 115 УК РФ, о чем свидетельствуют размеры санкции 
ч. 4 ст. 226 УК. Причинение тяжкого вреда здоровью, которое по-
влекло по неосторожности смерть потерпевшего, требует допол-
нительной квалификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляю-
щих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных ис-
точников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или 
его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов и 
оборудования, которые могут быть использованы при созда-
нии оружия массового поражения, средств его доставки, ино-
го вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо 
особо ценных диких животных и водных биологических ре-
сурсов (ст. 2261 УК РФ) 

Объект – особый порядок обращения и оборота общеопасных 
предметов при перемещении через таможенную границу Тамо-



Глава 10. Преступления против общественной безопасности 

431 

женного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу 
Российской Федерации с государствами – членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС. Исходя из содержания объекта рассмат-
риваемого преступления, его места в Главе 24 УК РФ, законодате-
лю не следовало указывать в числе предмета этой контрабанды 
стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей, 
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. 
На наш взгляд, контрабанда этих предметов не создает угрозы об-
щественной безопасности, а причиняет вред экономике страны, 
общественной нравственности или экологии. Поэтому контрабан-
да этих предметов должна составлять объект иных видов контра-
банды (ст. 2001, 2291 УК РФ). Понятие общеопасных предметов 
является аналогичным понятию этих терминов, составляющих 
предмет преступления, предусмотренный ст. 220–226 УК РФ.  

В соответствии с примечанием 1 к настоящей статье перечень 
стратегически важных товаров и ресурсов для целей настоящей 
статьи утверждается Правительством Российской Федерации (По-
становление Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923 
«Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресур-
сов для целей ст. 2261 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции»). Контрабанда этих предметов является уголовно наказуемой, 
если она осуществляется в крупном размере. В соответствии с 
примечанием 2 к ст. 2261 УК РФ крупным размером стратегически 
важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышаю-
щая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически 
важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Рос-
сийской Федерации, крупным размером признается их стоимость, 
превышающая сто тысяч рублей. Контрабанда культурных ценно-
стей также является уголовно наказуемой, если она осуществляет-
ся в крупном размере. В соответствии с примечанием 4 к ст. 2261 

УК РФ крупным размером культурных ценностей признается их 
стоимость, превышающая сто тысяч рублей. Контрабанда этих 
предметов не в крупном размере является административным пра-
вонарушением (глава 16 КоАП РФ). В соответствии с примечани-
ем 3 к ст. 2261 УК РФ Перечень особо ценных диких животных и 
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водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняе-
мым международными договорами Российской Федерации, для 
целей настоящей статьи утверждается Правительством Российской 
Федерации (Постановление Правительства РФ от 31 октября 
2013 г. № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Федера-
ции, для целей статей 2261 и 258 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»). Контрабанда предметов, указанных в ст. 2001, 2002, 
229 УК РФ, составляет самостоятельные виды контрабанды.  

Совершение контрабанды с применением насилия предполагает 
специального потерпевшего, в качестве которого выступает лицо, 
осуществляющее таможенный или пограничный контроль. В соот-
ветствии со ст. 11 Таможенного кодекса РФ таможенный кон-
троль – совокупность мер, осуществляемых таможенными органа-
ми в целях обеспечения соблюдения таможенного законодатель-
ства Российской Федерации. Это означает, что лицом, осуществ-
ляющим таможенный контроль, является должностное лицо тамо-
женного органа, реализующее права последнего, закрепленные в 
ст. 409 (права таможенных органов при осуществлении таможен-
ного контроля с использованием судов таможенных органов), 
ст. 410 (права таможенных органов в отношении автотранспорт-
ных средств, перевозящих товары, находящиеся под таможенным 
контролем) ТК РФ. В соответствии с Постановлением Правитель-
ством Российской Федерации от 4 июня 2012 г. № 546 «Об утвер-
ждении Положения о содержании пограничного контроля при 
пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных 
через Государственную границу Российской Федерации» под по-
граничным контролем понимается государственный контроль, ко-
торый заключается в проведении комплекса действий по призна-
нию законности пересечения государственной границы лицами, 
въезжающими в Российскую Федерацию, либо в разрешении на 
пересечение государственной границы лицами, выезжающими из 
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Российской Федерации, а также в осуществлении действий по 
обнаружению и задержанию нарушителей правил пересечения 
государственной границы, выявлению источников ионизирующе-
го излучения в пунктах пропуска через государственную границу 
с государствами – членами Таможенного союза, а в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, – по 
обнаружению и задержанию грузов, товаров и животных, запре-
щенных законодательством Российской Федерации к ввозу в Рос-
сийскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 30 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I 
«О Государственной границе Российской Федерации» погранич-
ный контроль осуществляется пограничными органами, в каче-
стве которых выступают органы Пограничной службы Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации (ПС ФСБ Рос-
сии). Это означает, что лицом, осуществляющим пограничный 
контроль, является должностное лицо ПС ФСБ России, реализу-
ющее права последнего по проведению пограничного контроля. 

Объективная сторона преступления состоит в незаконном пе-
ремещении через таможенную границу Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федера-
ции с государствами – членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС указанных в ч. 1 ст. 2261 УК РФ предметов.  

Под перемещением через таможенную границу или государ-
ственную границу товаров или иных предметов следует понимать 
ввоз соответственно на таможенную территорию Союза или тер-
риторию Российской Федерации или вывоз с этих территорий то-
варов или иных предметов любым способом. Незаконное переме-
щение товаров или иных предметов через таможенную границу – 
это перемещение товаров или иных предметов вне установленных 
мест или в неустановленное время работы таможенных органов в 
этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с 
недостоверным декларированием или недекларированием товаров, 
либо с использованием документов, содержащих недостоверные 
сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием 
поддельных либо относящихся к другим товарам или иным пред-
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метам средств идентификации. Таким образом, обязательным при-
знаком контрабанды является способ совершения преступления. 

Незаконное перемещение товаров или иных предметов через 
таможенную границу вне установленных мест – это их перемеще-
ние вне мест совершения таможенных операций таможенными 
органами, которые определяются в соответствии со ст. 406 ТК РФ. 
Незаконное перемещение товаров или иных предметов через та-
моженную границу в неустановленное время работы таможенных 
органов в этих местах – это их перемещение вне времени, которое 
определяются в соответствии со ст. 407 ТК РФ. 

Сокрытие от таможенного контроля товаров или иных предме-
тов предполагает совершение любых действий, направленных на 
то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров (предметов) либо 
утаить их подлинные свойства или количество, в том числе прида-
ние одним товарам (предметам) вида других, использование тай-
ников, специально изготовленных или приспособленных для кон-
трабанды в предметах багажа, одежды или оборудованных на 
транспортных средствах, используемых для перемещения товаров 
или иных предметов через таможенную границу. 

Недостоверное декларирование товаров состоит в том, что де-
кларантом либо таможенным представителем в таможенной де-
кларации заявлены не соответствующие действительности (недо-
стоверные) сведения о качественных характеристиках товара, 
необходимых для таможенных целей (например, сведения о 
наименовании, описании, классификационном коде по единой 
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Союза, о стране происхождения, о таможенной стоимости). Не-
декларирование товаров как способ совершения контрабанды со-
стоит в том, что таможенному органу не заявляется весь товар 
либо его часть (не заявляется часть однородного товара либо при 
декларировании товарной партии, состоящей из нескольких това-
ров, в таможенной декларации сообщаются сведения только об 
одном товаре, либо таможенному органу представляется товар, 
отличный от того, сведения о котором были заявлены в таможен-
ной декларации). 
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Контрабанда, совершенная путем использования документов, 
содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предме-
тах, состоит в предоставлении таможенному органу в качестве ос-
нований или условий для перемещения (помещения под таможен-
ную процедуру) товаров или иных предметов, указанных в ст. 2261 
УК РФ, документов, содержащих недостоверные сведения о наиме-
новании, описании, классификационном коде по единой Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза, о стране происхождения, отправления, о 
таможенной стоимости, об описании упаковки (количестве, виде, 
маркировке и порядковых номерах). Использование поддельных 
средств идентификации – это использование при контрабанде под-
дельных таможенных пломб, печатей, иных средств идентифика-
ции. Использование относящихся к другим товарам средств иден-
тификации – это использование при контрабанде подлинных 
средств идентификации, относящихся к другим товарам. 

Момент окончания контрабанды зависит от способа ее совер-
шения. Контрабанда, совершенная при ввозе или вывозе предме-
тов вне установленных мест (пунктов пропуска через таможенную 
границу) или в неустановленное время работы таможенных орга-
нов в этих местах, является оконченным преступлением с момента 
фактического пересечения товарами или иными предметами та-
моженной границы. Контрабанда с применением иных способов 
является оконченной с момента представления таможенному орга-
ну таможенной декларации либо иного документа, допускающего 
ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой террито-
рии товаров или иных предметов, в целях их незаконного переме-
щения через таможенную границу. 

Обязательным признаком контрабанды является место соверше-
ния преступления. В качестве него выступает таможенная граница 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственная гра-
ница Российской Федерации с государствами – членами Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС, через которые незаконно перемеща-
ются указанные в ст. 2261 УК РФ предметы. В соответствии со ст. 5 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (прило-
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жение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского эконо-
мического союза от 11.04.2017) таможенной границей этого Союза 
являются пределы таможенной территории Союза, а также в соот-
ветствии с международными договорами в рамках Союза – пределы 
отдельных территорий, находящихся на территориях государств-
членов. Таможенную территорию Союза в соответствии с этой же 
статьей составляют территории государств-членов, а также находя-
щиеся за пределами территорий государств-членов искусственные 
острова, сооружения, установки и иные объекты, в отношении кото-
рых государства-члены обладают исключительной юрисдикцией. 
В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I 
«О Государственной границе Российской Федерации» Государствен-
ная граница Российской Федерации – это линия и проходящая по 
этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы госу-
дарственной территории (суши, вод, недр и воздушного простран-
ства) Российской Федерации, т.е. пространственный предел действия 
государственного суверенитета Российской Федерации. 

Субъект преступления общий, уголовная ответственность за 
совершение контрабанды наступает с 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом, включающим в себя осознание виновным общественной 
опасности действий, указанных в ст. 2261 УК РФ, и желание их 
совершения. 

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного 
ст. 226.1 УК РФ, предусматривают, во-первых, совершение контра-
банды должностным лицом с использованием своего служебного по-
ложения. Под ним понимается не только умышленное использование 
лицом своих служебных полномочий (полномочий лиц, указанных в 
примечаниях к ст. 201, 285 УК РФ, полномочий государственного 
служащего, служащего органов местного самоуправления, не отно-
сящегося к числу должностных лиц), но и оказание влияния, исходя 
из значимости и авторитета занимаемой им должности, на других лиц 
в целях совершения ими определенных действий, направленных на 
подготовку и осуществление контрабанды. Во-вторых, совершение 
контрабанды с применением насилия к лицу, осуществляющему та-
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моженный или пограничный контроль, характеристика которого как 
специального потерпевшего была дана при раскрытии признаков 
объекта контрабанды. Применяемое при контрабанде насилие может 
быть как опасным, так и неопасным для жизни и здоровья. Если по-
терпевшему причиняется смерть по неосторожности, действия ви-
новного дополнительно квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
Убийство потерпевшего квалифицируется дополнительно по п. «б» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. В-третьих, организованной группой. Такая кон-
трабанда предполагает действия устойчивой группы лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких преступле-
ний. Независимо от роли участников организованной группы в этом 
преступлении, их действия квалифицируются как соисполнительство 
без ссылки на ст. 33 УК РФ. Это означает, что незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 
государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 
указанных в ч. 1 ст. 2261 УК РФ предметов могут осуществлять не 
все участники группы и даже только один из них. Остальные участ-
ники группы могут выполнять иные функции (приобретать товар или 
иные предметы, руководить указанными действиями и т.п.). 

 
Пиратство (ст. 227 УК РФ) 
Объектом преступления является общественная безопасность, 

так как в результате его совершения создается угроза причинения 
вреда иным объектам уголовно-правовой охраны. В связи с тем, 
что целью пиратства является завладение чужим имуществом, его 
дополнительным объектом является собственность. Факультатив-
ным объектом преступления могут быть иные объекты уголовно-
правовой охраны, которым причиняется вред или создается угроза 
его причинения в результате совершения пиратства. Предмет пре-
ступления – морское или речное судно, на которые совершается 
нападение, а также имущество, в целях завладения которым это 
нападение совершается. В этой связи дополнительная квалифика-
ция по статьям, предусмотренным Главой 21 УК РФ, и ст. 211 
УК РФ не требуется. Дополнительная квалификация по другим 
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статьям УК производится в тех случаях, когда предметом преступ-
ления являются предметы, изъятые или ограниченные в граждан-
ском обороте (оружие, наркотические средства и т.д.). 

Объективная сторона преступления состоит в нападении на 
морское или речное судно, совершенном с применением насилия 
либо с угрозой его применения. Нападение – это действия, направ-
ленные на достижение преступного результата путем применения 
насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его не-
медленного применения. Указание в законе на цель такого нападе-
ния означает, что насилие при пиратстве должно не просто сопро-
вождать нападение, а быть средством изъятия чужого имущества, 
его удержания или средством его обращения в пользу виновного 
или других лиц. Применяемое при нападении физическое насилие 
может быть как опасным, так и неопасным для жизни и здоровья. 
Оно охватывается ч. 1 ст. 227 УК РФ и не требует дополнительной 
квалификации. Убийство потерпевшего при нападении квалифи-
цируется дополнительно по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, причинение 
при нападении смерти по неосторожности является особо квали-
фицирующим признаком пиратства. Угроза при пиратстве означа-
ет, что виновный намерен при необходимости применить физиче-
ское насилие, а потерпевший воспринимает угрозу как реальную. 
Реальность угрозы обычно подтверждается конкретными действи-
ями (остановкой судна, изменением его курса и т.д.). Насилие при 
пиратстве применяется к собственнику или иному владельцу иму-
щества, а также к иным лицам (охраняющим имущество, пресека-
ющим нападение и т.д.).  

Субъект преступления – общий, это физическое вменяемое 
лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом и корыстной целью, состоящей в стремлении виновного 
незаконно изъять имущество из чужого владения и обратить в 
свою пользу или пользу других лиц.  

Квалифицирующим признаком пиратства является применение 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Это 
означает использование виновным таких предметов для физиче-
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ского или психического воздействия на потерпевшего, их демон-
страцию. В качестве предметов, используемых в качестве оружия, 
могут выступать любые материальные объекты, которыми может 
быть причинен вред здоровью человека. Оружие и предметы, ис-
пользуемые в качестве оружия, должны быть использованы при 
нападении с целью завладения чужим имуществом.  

Особо квалифицирующие признаки пиратства включают в себя, 
во-первых, совершение преступления организованной группой. 
Такое пиратство предполагает действия устойчивой группы лиц, 
заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
нападений. Независимо от роли участников организованной груп-
пы в этом преступлении их действия квалифицируются как соис-
полнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. Во-вторых, причине-
ние по неосторожности смерти человеку или наступление иных 
тяжких последствий (причинение тяжкого вреда здоровью не-
скольким лицам, уничтожение или существенное повреждение 
судна и т.д.). Такое преступление предполагает двойную форму 
вины: умысел к действиям, образующим нападение, и неосторож-
ность к смерти человека или наступлению иных тяжких послед-
ствий. 
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Глава 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 
 

§ 1. Общая характеристика преступлений  
против здоровья населения 

 
Одной из групп отношений, связанных с общественной безопас-

ностью, являются отношения, обеспечивающие здоровье населе-
ния. Их отличительной особенностью является то, что они имеют 
своей целью обеспечение безопасности здоровья не каждого кон-
кретного члена общества, а неопределенного круга лиц. Чаще все-
го эти отношения облечены в форму правоотношений, содержани-
ем которых являются правила осуществления деятельности, кото-
рая потенциально несет опасность для неограниченного количе-
ства людей, такой как оборот наркотических средств, ядовитых 
веществ, лекарственных препаратов, реализация товаров, выпол-
нение работ или оказание услуг на потребительском рынке, меди-
цинская деятельность и т.п. 

Нарушение указанных правил представляет высокую обще-
ственную опасность. Так, например, нарушение правил оборота 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или 
ядовитых веществ, лекарственных препаратов может привести к 
ситуации, когда потенциально опасные для здоровья людей веще-
ства поступают в свободное бесконтрольное обращение, что в 
свою очередь порождает вероятность причинения вреда здоровью 
людей вследствие отравления данными веществами, способствует 
развитию в обществе таких негативных явлений, как наркомания и 
токсикомания. 

Необходимость уголовно-правовой охраны данных обществен-
ных отношений признается всем мировым сообществом, о чем 
свидетельствует целый ряд международных правовых актов, при-
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нятых в целях профилактики преступности в данной сфере, таких 
как Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г., Венская 
конвенция о психотропных веществах 1971 г., Конвенция ООН о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ 1988 г. 

В Российской Федерации право на охрану здоровья закреплено 
в ст. 41 Конституции РФ. Уголовная ответственность за посяга-
тельства на общественные отношения, обеспечивающие здоровье 
населения, как раз и является одним из способов обеспечения это-
го права. 

Нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 
преступления против здоровья населения, находятся в Главе 25 
Раздела IX УК РФ, куда также помещены статьи о преступлениях 
против общественной нравственности. К преступлениям против 
здоровья населения относятся преступления, предусмотренные 
ст. 228–239 УК РФ. 

Как правило, посягательства на здоровье населения осуществ-
ляются путем нарушения установленного нормами иных отраслей 
права правил обращения с опасными для здоровья веществами, 
правил производства работ или оказания услуг и т.п. Данное об-
стоятельство определяет бланкетный характер большинства дис-
позиций норм Особенной части УК РФ, устанавливающих уголов-
ную ответственность за посягательства на данные отношения. По-
скольку общественно опасным является уже сам факт нарушения 
указанных предписаний, большинство основных составов рас-
сматриваемых преступлений сконструированы как формальные.  

Родовым объектом данных преступлений является довольно 
обширная группа отношений, обеспечивающих общественную 
безопасность и общественный порядок в широком смысле. Видо-
вым объектом являются общественные отношения, обеспечива-
ющие здоровье населения и общественную нравственность. Отно-
шения, обеспечивающие здоровье населения, являются основным 
непосредственным объектом рассматриваемых преступлений. 
Эти отношения могут складываться в различных сферах обще-
ственной жизни (оборот наркотических средств, оборот иных 
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опасных веществ, потребительский рынок и т.д.), что определяет 
специфику непосредственного объекта каждого конкретного пре-
ступления. В качестве дополнительных непосредственных объ-
ектов для некоторых из рассматриваемых преступлений могут 
выступать и иные общественные отношения, например, обеспечи-
вающие нормальное функционирование органов государственной 
власти и местного самоуправления (п. «б» ч. 4 ст. 2281, п. «в» ч. 2 
ст. 229 УК РФ), жизнь и здоровье человека (п. «б» ч. 3 ст. 230, ч. 2 
ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), нормальное развитие несовер-
шеннолетних (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ). 

В зависимости от особенностей непосредственного объекта 
преступления против здоровья населения можно классифициро-
вать на: 

– преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие 
здоровье населения в сфере оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров или аналогов либо содержа-
щих их растений, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (ст. 228–230, 231–233, 2341 УК РФ); 

– преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие 
здоровье населения в сфере оборота иных опасных для здоровья 
веществ и изделий (ядовитых, сильнодействующих, лекарствен-
ных препаратов, биологически активных добавок, иных медицин-
ских изделий) (ст. 234, 2351, 2381 УК РФ); 

– преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие 
здоровье населения в спортивной сфере (ст. 2301–2302 УК РФ);  

– преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие 
здоровье населения в сфере реализации товаров, выполнения работ 
и оказания услуг (ст. 235, 238 УК РФ); 

–- преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (ст. 236 
УК РФ); 

– преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие 
право гражданина на получение достоверной информации об об-
стоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 
(ст. 237 УК РФ); 
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– преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие 
здоровье населения при создании и деятельности религиозных, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
(ст. 239 УК РФ). 

 
§ 2. Преступления, посягающие на отношения,  
обеспечивающие здоровье населения в сфере  
оборота наркотических средств, психотропных  
веществ, их прекурсоров или аналогов либо  
содержащих их растений, а также новых  

потенциально опасных психоактивных веществ 
 

В Российской Федерации оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их прекурсоров или аналогов либо содержа-
щих их растений подлежит государственному контролю.  

Правовые основы государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также в области противодействия их незаконному обороту в це-
лях охраны здоровья граждан, государственной и общественной 
безопасности установлены Федеральным законом от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
(далее – Федеральный закон № 3-ФЗ). 

В указанном законе даны легальные определения терминов 
«наркотическое средство», «психотропное вещество», «прекурсо-
ры наркотических средств и психотропных веществ», «аналоги 
наркотических средств и психотропных веществ», «растения, со-
держащие наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры», которые в уголовном законодательстве ис-
пользуются для определения предмета рассматриваемой группы 
преступлений, а также легальные определения ряда иных терми-
нов, используемых в уголовном законе для описания их объектив-
ной стороны. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 
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№ 681. Все внесенные в данный перечень вещества в зависимости 
от их свойств, определяющих необходимый уровень контроля за 
их оборотом, сгруппированы в четыре списка. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, утвержден Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.11.2010 № 934. 

Типичной для преступлений рассматриваемой группы является 
дифференциация уголовной ответственности в зависимости от 
размера веществ (средств, растений) или размера культивирования 
растений. Данные размеры определяются Правительством Россий-
ской Федерации с учетом свойств соответствующих веществ. 

Ряд важных вопросов, связанных с применением норм УК РФ, 
устанавливающих уголовную ответственность за совершение рас-
сматриваемой группы преступлений, были разъяснены Пленумом 
Верховного Суда РФ в постановлении от 15.06.2006 № 14 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркоти-
ческими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами». 

 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества 
(ст. 228 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или 
аналогов либо содержащих их растений. 

Предметом преступления являются: наркотические средства; 
психотропные вещества; аналоги наркотических средств и психо-
тропных веществ; растения, содержащие наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги, либо части таких расте-
ний. 
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Уголовная ответственность по основному составу рассматрива-
емого преступления наступает за совершение деяний, указанных в 
диспозиции ч. 1 ст. 228 УК РФ, в отношении средств (веществ, 
растений и их частей) только в значительном размере. Аналогич-
ные деяния, совершенные в отношении средств (веществ, растений 
и их частей) в незначительном размере, не являются уголовно 
наказуемыми, за них предусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 6.8 КоАП РФ. 

Объективная сторона данного преступления предполагает со-
вершение одного или нескольких перечисленных в диспозиции 
ч. 1 ст. 228 УК РФ деяний: 

1) в отношении наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов: приобретение, хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка; 

2) в отношении растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества: приобретение, 
хранение, перевозка.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 
№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-
ных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами» даны определения деяний, 
составляющих объективную сторону рассматриваемого преступ-
ления. 

Незаконным приобретением наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, наркосодержащих растений 
считается их получение любым способом, в том числе покупка, 
получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за 
проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в об-
мен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дико-
растущих растений или их частей (в том числе на землях сельско-
хозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участ-
ках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), 
сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов ука-
занных растений после завершения их уборки. 
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Под незаконным хранением вышеуказанных средств, веществ 
и растений понимаются действия лица, связанные с незаконным 
владением этими средствами или веществами, в том числе для 
личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике 
и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого 
времени лицо незаконно хранило данное средство, вещество или 
растение. 

Под незаконной перевозкой понимаются умышленные дей-
ствия лица, которое перемещает наркотические средства (психо-
тропные вещества, наркосодержащие растения) из одного места в 
другое, в том числе в пределах одного и того же населенного 
пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта 
или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного 
средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указан-
ных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального зако-
на «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

От перевозки указанных веществ и растений следует отличать их 
хранение при себе во время поездки. Последнее чаще всего имеет 
место, когда наркопотребитель берет с собой в дорогу небольшое 
количество наркотического средства (психотропного вещества, 
наркосодержащего растения), чтобы употребить его в пути.  

Под незаконным изготовлением наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов понимаются совершенные в 
нарушение законодательства Российской Федерации умышленные 
действия, в результате которых получают одно или несколько го-
товых к употреблению таких средств (веществ) или их аналогов.  

Под незаконной переработкой наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов понимаются совершенные в 
нарушение законодательства Российской Федерации умышленные 
действия по: 

– рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой 
или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотиче-
ских средств или психотропных веществ; 

– повышению в такой смеси (препарате) концентрации нарко-
тического средства или психотропного вещества; 
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– смешиванию наркотического средства (психотропного веще-
ства) с другими фармакологическими активными веществами с це-
лью повышения их активности или усиления действия на организм. 

Состав преступления является формальным. Преступление счи-
тается оконченным с момента совершения любого из перечислен-
ных выше действий или сразу нескольких из них. Совершение од-
ним лицом нескольких из перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 228 
УК РФ действий представляет собой единое продолжаемое пре-
ступление и совокупность преступлений не образует.  

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона данного преступления предполагает 
вину в форме прямого умысла, при которой виновный осознает, 
что в нарушение действующего законодательства совершает вы-
шеуказанные действия с наркотическим средством, психотропным 
веществом, их аналогами или наркосодержащими растениями, и 
желает совершить данные противоправные действия. 

Обязательным элементом субъективной стороны данного пре-
ступления является цель, которая определяется в законе путем 
указания не на действия, которые виновный желает совершить, а, 
напротив, на те действия, которые он совершать не намерен. Все 
указанные действия должны быть совершены виновным без цели 
сбыта средств (веществ, растений), которые являются предметом 
данного преступления.  

Квалифицированный состав преступления предусматривает 
более строгую уголовную ответственность за совершение дей-
ствий, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ, в крупном размере 
(ч. 2 ст. 228 УК РФ), особо квалифицированный состав – в особо 
крупном размере (ч. 3 ст. 228 УК РФ). 

Пункт 1 примечания к ст. 228 УК РФ предусматривает необ-
ходимость прекращения уголовного преследования лиц, совер-
шивших данное преступление, в случае если они добровольно сда-
ли наркотические средства (психотропные вещества, наркосодер-
жащие растения) и активно способствовали раскрытию или пресе-
чению преступлений, связанных с незаконным оборотом указан-
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ных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными 
приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению иму-
щества, добытого преступным путем. 

 
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества (ст. 2281 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или 
аналогов либо содержащих их растений. 

Предметом преступления являются: наркотические средства; 
психотропные вещества; аналоги наркотических средств и психо-
тропных веществ; растения, содержащие наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги, либо части таких растений. 

Уголовная ответственность по основному составу рассматрива-
емого преступления наступает за совершение деяний, указанных в 
диспозиции ч. 1 ст. 2281 УК РФ, вне зависимости от того, является 
ли размер средства (вещества, растения) значительным или нет. 

Объективная сторона данного преступления предполагает со-
вершение одного или нескольких перечисленных в диспозиции 
ч. 1 ст. 2281 УК РФ деяний: 

1) в отношении наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов: производство, сбыт, пересылка; 

2) в отношении растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества: сбыт, пересылка. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 
№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующи-
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ми и ядовитыми веществами» даны определения деяний, составля-
ющих объективную сторону рассматриваемого преступления. 

Под незаконным производством наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов понимаются совершенные в 
нарушение законодательства Российской Федерации умышленные 
действия, направленные на серийное получение таких средств или 
веществ из растений, химических и иных веществ (например, с 
использованием специального химического или иного оборудова-
ния, производство наркотических средств или психотропных ве-
ществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовле-
ние наркотика партиями, в расфасованном виде). 

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, по-
нимается незаконная деятельность лица, направленная на их воз-
мездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, об-
мен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее – при-
обретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, 
веществ, растений приобретателю может быть осуществлена лю-
быми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения 
о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в обу-
словленном с ним месте, введения инъекции. 

Под незаконной пересылкой понимаются действия лица, 
направленные на перемещение наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их частей 
адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с 
использованием средств почтовой связи, воздушного или другого 
вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомлен-
ности последнего о реально перемещаемом объекте или его сгово-
ра с отправителем), когда эти действия по перемещению осу-
ществляются без непосредственного участия отправителя. При 
этом ответственность лица по ст. 2281 УК РФ как за оконченное 
преступление наступает с момента отправления письма, посылки, 
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багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами, ве-
ществами или их аналогами, такими растениями либо их частями, 
содержащими наркотические средства или психотропные веще-
ства, независимо от получения их адресатом. 

Состав преступления является формальным. Преступление счи-
тается оконченным с момента совершения любого из перечислен-
ных выше действий или сразу нескольких из них. Совершение од-
ним лицом нескольких из перечисленных в диспозиции ч. 1 
ст. 2281 УК РФ действий представляет собой единое продолжаемое 
преступление и совокупность преступлений не образует.  

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона данного преступления предполагает 
вину в форме прямого умысла, при которой виновный осознает, 
что в нарушение действующего законодательства совершает вы-
шеуказанные действия с наркотическим средством, психотропным 
веществом, их аналогами или наркосодержащими растениями и 
желает совершить данные противоправные действия. 

Часть 2 ст. 2281 УК РФ устанавливает уголовную ответствен-
ность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, совершенный: 

– в следственном изоляторе, исправительном учреждении, ад-
министративном здании, сооружении административного назначе-
ния, образовательной организации, на объектах спорта, железно-
дорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспор-
та или метрополитена, на территории воинской части, в обще-
ственном транспорте либо помещениях, используемых для развле-
чений или досуга (п. «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ); 

– с использованием средств массовой информации либо элек-
тронных или информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая интернет (п. «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ). 

Отметим, что предмет преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 2281 УК РФ, не полностью совпадает с предметом преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 2281 УК РФ, так как не включает в 
себя наркосодержащие растения и их части. 
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Пункт «а» ч. 2 ст. 2281 УК РФ предусматривает уголовную от-
ветственность за сбыт наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, совершенный в специальных местах. Та-
кими местами признаются: 

1) режимные объекты: 
– следственные изоляторы – учреждения уголовно-исполни-

тельной системы, предназначенные для содержания подозревае-
мых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресе-
чения избрано заключение под стражу; 

– исправительные учреждения – учреждения уголовно-испол-
нительной системы, предназначенные для отбывания наказания в 
виде лишения свободы (исправительные колонии, воспитательные 
колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения); 

– территории воинских частей; 
2) объекты транспорта (железнодорожного, воздушного, мор-

ского, внутреннего водного транспорта или метрополитена). К ним 
относятся вокзалы, морские, речные порты, аэропорты, станции 
метро. Отдельно предусмотрена ответственность за сбыт наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов непосред-
ственно в общественном транспорте; 

3) административные здания и сооружения; 
4) образовательные организации; 
5) помещения, используемые для развлечения и досуга. 
Пункт «б» ч. 2 ст. 2281 УК РФ предусматривает уголовную от-

ветственность за сбыт наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, совершенный с использованием средств 
массовой информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая интернет).  

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации» под средством массовой 
информации понимается периодическое печатное издание, сете-
вое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопро-
грамма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная 
форма периодического распространения массовой информации 
под постоянным наименованием (названием). 



Уголовное право. Особенная часть 

452 

Определение информационно-телекоммуникационной сети 
дано в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», согласно которой под такой сетью понимается технологиче-
ская система, предназначенная для передачи по линиям связи ин-
формации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники. Наиболее известной информа-
ционно-телекоммуникационной сетью является интернет.  

Часть 3 ст. 2281 УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за совершение деяний, предусмотренных частями пер-
вой или второй настоящей статьи: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в значительном размере. 
Часть 4 ст. 2281 УК РФ предусматривает уголовную ответ-

ственность за те же деяния, но совершенные: 
а) организованной группой; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отноше-

нии несовершеннолетнего; 
г) в крупном размере. 
Часть 5 ст. 2281 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-

ность за те же деяния, но совершенные в особо крупном размере.  
 
Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 2282 УК РФ) 
Непосредственным объектом данного преступления являются 

общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, пре-
курсоров либо содержащих их растений, инструментов или оборудо-
вания, используемых для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, находящихся под специальным контролем.  

Предметом преступления являются: наркотические средства; 
психотропные вещества; растения, содержащие наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги, либо части та-
ких растений; прекурсоры наркотических средств или психотроп-
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ных веществ; растения, содержащие прекурсоры наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, либо части таких 
растений; инструменты или оборудование, используемые для из-
готовления наркотических средств или психотропных веществ, 
находящиеся под специальным контролем (Перечень инструмен-
тов и оборудования, используемых для изготовления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, находящихся под специ-
альным контролем, утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 221). 

В отличие от вышеописанных статей УК РФ ст. 2282 устанавли-
вает уголовную ответственность за преступные посягательства, 
совершенные в сфере легального оборота указанных средств, ве-
ществ, растений, инструментов и оборудования. Посягательства на 
объект осуществляются путем нарушения установленных законо-
дательством правил их оборота.  

Объективная сторона преступления предполагает совершение 
виновным одного или нескольких из перечисленных в диспозиции 
ч. 1 рассматриваемой статьи деяний, наступление последствий в 
виде утраты наркотических средств, психотропных веществ, обору-
дования, инструментов, растений и причинно-следственную связь 
между совершенным деянием и наступившими последствиями.  

Преступное деяние заключается в нарушении правил оборота 
вышеуказанных средств, веществ, растений, инструментов и обо-
рудования, которое может быть совершено как посредством ак-
тивных действий, так и путем бездействия.  

Применительно к наркотическим средствам или психотропным 
веществам либо их прекурсорам, инструментам или оборудова-
нию, используемому для изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ, находящимся под специальным контро-
лем, устанавливается ответственность за нарушение правил: про-
изводства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 
реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, при-
обретения, использования, ввоза, вывоза, уничтожения. 

Применительно к наркосодержащим растениям устанавливает-
ся ответственность за нарушение правил: культивирования расте-
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ний, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, для использования в научных, учеб-
ных целях и в экспертной деятельности; хранения; учета; реализа-
ции; продажи; перевозки; приобретения; использования; ввоза; 
вывоза; уничтожения таких растений. 

Указанные правила легального оборота установлены Федераль-
ным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», а также принятыми в целях реализации 
норм данного закона подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Обязательным условием привлечения к уголовной ответствен-
ности по ст. 2282 УК РФ является наступление последствий нару-
шения вышеуказанных правил в виде утраты одного или несколь-
ких из вышеуказанных объектов. 

Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, 
оборудования, инструментов, растений следует понимать их фак-
тическое выбытие из законного владения, пользования или распо-
ряжения либо такое повреждение оборудования или инструментов, 
которое исключает в дальнейшем их использование по прямому 
назначению, если указанные последствия находились в причинной 
связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности которо-
го входило соблюдение соответствующих правил. 

Состав указанного преступления будет иметь место также в тех 
случаях, когда нарушение правил культивирования растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, повлекло полную или частичную утрату этих 
растений. 

Субъект преступления специальный – лицо, в обязанности ко-
торого в соответствии с установленным порядком (например, слу-
жебной инструкцией, приказом или распоряжением вышестоящего 
должностного лица) входит соблюдение соответствующих правил 
или контроль за их соблюдением при совершении действий, пере-
численных в ч. 1 названной статьи. 

Субъективная сторона характеризуется альтернативной фор-
мой вины. Вышеуказанные действия могут совершаться как 
умышленно, так и по неосторожности. 
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Часть 2 устанавливает ответственность за совершение тех же 
деяний, но: 

– из корыстных побуждений 
– либо повлекших по неосторожности причинение вреда здоро-

вью человека или иные тяжкие последствия. 
Под корыстными побуждениями понимается направленность 

умысла на получение материальной выгоды (денег, имущества или 
прав на их получение и т.п.) для себя или других лиц либо избав-
ление от материальных затрат (например, возврата имущества, 
долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств) в 
результате совершения умышленного нарушения лицом правил, 
указанных в ч. 1 той же статьи УК РФ. 

Под причинением по неосторожности вреда здоровью чело-
века понимается наступление последствий, связанных, например, 
с нарушением нормальной деятельности его органов, их физиоло-
гических функций, длительным заболеванием, возникновением 
наркотической зависимости. 

Под иными тяжкими последствиями понимается наступив-
ший по неосторожности крупный материальный ущерб собствен-
нику, длительное нарушение работы предприятия, учреждения и 
т.п. 

 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка пре-
курсоров наркотических средств или психотропных веществ, 
а также незаконные приобретение, хранение или перевозка 
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих пре-
курсоры наркотических средств или психотропных веществ 
(ст. 2283 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения в 
сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

Предметом преступления являются прекурсоры наркотических 
средств и психотропных веществ, а также растения и их части, со-
держащие прекурсоры таких средств и веществ.  
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Уголовная ответственность установлена за незаконные дей-
ствия не со всеми существующими прекурсорами наркотических 
средств и психотропных веществ, а лишь с теми, которые включе-
ны в Список I и таблицу I Списка IV Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации.  

По ч. 1 ст. 2283 УК РФ ответственность наступает только в слу-
чае совершения противоправных действий с прекурсорами нарко-
тических средств, психотропных веществ и содержащих их расте-
ний (частей растений) в крупном размере. За совершение анало-
гичных действий с прекурсорами в меньших размерах предусмот-
рена административная ответственность по ст. 6.16.1 КоАП РФ.  

Объективная сторона рассматриваемого преступления анало-
гична объективной стороне преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ (см. выше). Она включает в себя три действия: при-
обретение прекурсоров наркотических средств, психотропных ве-
ществ и содержащих их растений (частей растений) в крупном 
размере; их хранение; их перевозка.  

Состав преступления формальный. Преступление считается 
оконченным с момента совершения любого из указанных дей-
ствий. Совершение нескольких из них не образует совокупность 
преступлений, а квалифицируется как единое продолжаемое пре-
ступление.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины. Умысел прямой. Виновный осознает, что незаконно приоб-
ретает (хранит, перевозит) прекурсор наркотического средства, 
психотропного вещества или содержащие их растения (части рас-
тений) в крупном размере и желает совершить данные действия. 

Отметим, что диспозиция ч. 1 ст. 2283 УК РФ в отличие от дис-
позиции ч. 1 ст. 228 УК РФ не содержит указания, ограничиваю-
щего цель совершения указанных действий. Такое решение зако-
нодателя следует признать правильным с точки зрения юридиче-
ской техники, поскольку приобретение, хранение и перевозка пре-
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курсоров, как и самих наркотических средств и психотропных ве-
ществ с целью их сбыта, представляют собой составную часть 
сбыта, т.е. изначально являются частью объективной стороны дру-
гого преступления, а значит, указание в диспозиции на совершение 
указанных действий без цели сбыта излишне.  

Квалифицированный состав данного преступления, предусмот-
рен ч. 2 ст. 2283 УК РФ, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за совершение указанных действий в отношении прекурсо-
ров в особо крупном размере. 

Как и ст. 228 УК РФ с. 2283 УК РФ содержит примечание. Пункт 1 
примечания предусматривает необходимость прекращения уголовно-
го преследования лиц, совершивших данное преступление, в случае 
если они добровольно сдали наркотические средства (психотропные 
вещества, наркосодержащие растения) и активно способствовали 
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с не-
законными приобретением, хранением, перевозкой таких растений 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем. Не может признаваться 
добровольной сдачей прекурсоров наркотических средств или психо-
тропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, изъя-
тие их при задержании лица, а также при производстве следственных 
действий по их обнаружению и изъятию. 

 
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсо-

ров наркотических средств или психотропных веществ, а так-
же незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-
ществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ст. 2284 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения в 
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сфере оборота прекурсоров наркотических средств и психотроп-
ных веществ. 

Предметом преступления являются прекурсоры наркотических 
средств и психотропных веществ, а также растения и их части, со-
держащие прекурсоры таких средств и веществ.  

Уголовная ответственность установлена за незаконные дей-
ствия не со всеми существующими прекурсорами наркотических 
средств и психотропных веществ, а лишь с теми, которые включе-
ны в Список I и таблицу I Списка IV Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации.  

По ч. 1 ст. 2284 УК РФ ответственность наступает только в слу-
чае совершения противоправных действий с прекурсорами нарко-
тических средств, психотропных веществ и содержащих их расте-
ний (частей растений) в крупном размере. За совершение анало-
гичных действий с прекурсорами в меньших размерах предусмот-
рена административная ответственность по ст. 6.16.1 КоАП РФ.  

Объективная сторона рассматриваемого преступления анало-
гична объективной стороне преступления, предусмотренного 
ст. 2281 УК РФ (см. выше). Она включает в себя три действия: 

– производство прекурсоров наркотических средств, психо-
тропных веществ; 

– сбыт прекурсоров наркотических средств, психотропных ве-
ществ и растений (частей растений), содержащих прекурсоры та-
ких средств и веществ; 

– пересылка прекурсоров наркотических средств, психотроп-
ных веществ и растений (частей растений), содержащих прекурсо-
ры таких средств и веществ.  

Состав преступления формальный. Преступление считается 
оконченным с момента совершения любого из указанных дей-
ствий. Совершение нескольких из них не образует совокупность 
преступлений, а квалифицируется как единое продолжаемое пре-
ступление.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 
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Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины. Умысел прямой. Виновный осознает, что незаконно сбыва-
ет (производит, пересылает) прекурсор наркотического средства, 
психотропного вещества или содержащие их растения (части 
растений) в крупном размере, и желает совершить данные дей-
ствия. 

Квалифицированный состав данного преступления предусмот-
рен ч. 2 ст. 2284 УК РФ, устанавливающей уголовную ответствен-
ность за совершение указанных действий: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) в особо крупном размере. 
Содержание данных квалифицирующих признаков аналогично 

содержанию квалифицирующих признаков преступления, преду-
смотренного ст. 2281 УК РФ (см. выше). 

 
Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества (ст. 229 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния являются общественные отношения, обеспечивающие здоро-
вье населения в сфере оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ, а также растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей. В квалифициро-
ванных составах, предусмотренных п. «г» ч. 2 и п. «в» ч. 3 ст. 229 
УК РФ, обязательным дополнительным непосредственным 
объектом являются общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность жизни и здоровья человека и его телесную непри-
косновенность. Дополнительным факультативным непосред-
ственным объектом могут выступать отношения собственности в 
том случае, если предметом хищения являются вещества (сред-
ства, растения), разрешенные к обороту. 
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Предметом преступления являются: наркотические средства; 
психотропные вещества; растения, содержащие наркотические 
средства и психотропные вещества, и части таких растений. 

Представляется, что, несмотря на отсутствие прямого указа-
ния в диспозиции ч. 1 ст. 229 УК РФ, судебная практика относит 
к предмету данного преступления также право на законное 
приобретение указанных средств, веществ и растений, которое 
может быть оформлено документально (рецепт, товарная наклад-
ная и т.п.), и аналоги наркотических средств и психотропных 
веществ. Данный вывод следует из п. 24 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами», в котором аналоги указанных веществ и документы, 
дающие право на получение наркотических средств (психотроп-
ных веществ, наркосодержащих растений) на законных основа-
ниях, упоминаются при разъяснении вопросов об ответственно-
сти за вымогательство. 

Перечисленные средства (вещества, их аналоги и растения) 
должны быть чужими для виновного, т.е. виновный не должен 
иметь на них ни действительного, ни предполагаемого права. 

Объективная сторона преступления предполагает совершение 
хотя бы одного из двух указанных в диспозиции ч. 1 ст. 229 УК РФ 
деяний в отношении средств, веществ и растений, являющихся 
предметом данного преступления. Ими являются: хищение; вымо-
гательство.  

Согласно п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ под хищением в 
статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыст-
ной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обра-
щение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого 
имущества. 

Судебная практика применительно к рассматриваемой статье 
под хищением понимает только противоправное их изъятие у 
юридических или физических лиц, владеющих ими законно или 
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незаконно, в том числе путем сбора наркосодержащих растений 
либо их частей с земель сельскохозяйственных и иных предпри-
ятий, а также с земельных участков граждан, на которых неза-
конно выращиваются эти растения, оставляя за рамками квали-
фикации действия, связанные с обращением изъятых средств 
(веществ, растений) в свою пользу или в пользу иных лиц.  

Потерпевшими наряду с гражданами, владеющими указан-
ными средствами (веществами, растениями), могут быть лица, 
наделенные полномочиями по выдаче документов, дающих пра-
во на законное их приобретение, лица, имеющие к ним доступ в 
связи со своей профессиональной деятельностью (например, 
медицинская сестра), а также иные лица, чьи трудовые функции 
связаны с законным оборотом указанных средств (веществ, рас-
тений). 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста уголовной ответственности. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом, а в части хищения также и корыстной целью. 

Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает ответствен-
ность за те же деяния, совершенные: 

– группой лиц по предварительному сговору (п. «а»); 
– лицом с использованием своего служебного положения (п. «в»); 
– с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия (п. «г»); 
– в значительном размере (п. «д»). 
Об определении значительного размера (п. «д» ч. 2 ст. 229 

УК РФ) см. выше. 
Часть 3 рассматриваемой статьи устанавливает уголовную от-

ветственность за те же деяния, совершенные:  
– организованной группой (п. «а»); 
– в крупном размере (п. «б»); 
– с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия (п. «в»). 
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Контрабанда наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их пре-
курсоры, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструмен-
тов или оборудования, находящихся под специальным кон-
тролем и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 2291 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния являются общественные отношения, обеспечивающие здоро-
вье населения в сфере оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества или их пре-
курсоры, либо частей таких растений, а также инструментов или 
оборудования, находящихся под специальным контролем и ис-
пользуемых для изготовления наркотических средств или психо-
тропных веществ. Обязательным дополнительным непосред-
ственным объектом являются общественные отношения, склады-
вающиеся в сфере перемещения через таможенную или государ-
ственную границу вышеуказанных средств, веществ, растений, 
инструментов и оборудования.  

Предметом преступления являются: наркотические средства; 
психотропные вещества; растения, содержащие наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги, либо части та-
ких растений; прекурсоры наркотических средств или психотроп-
ных веществ; растения, содержащие прекурсоры наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, либо части таких 
растений; инструменты или оборудование, используемые для из-
готовления наркотических средств или психотропных веществ, 
находящиеся под специальным контролем. 

Объективная сторона выражается в незаконном перемещении 
вышеуказанных средств, веществ, растений, инструментов и обо-
рудования через таможенную границу Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федера-
ции с государствами – членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС.  
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Перемещение через таможенную границу или государствен-
ную границу товаров и иных предметов заключается в совершении 
действий по ввозу соответственно на таможенную территорию 
Союза или территорию Российской Федерации или вывозу с этих 
территорий товаров или иных предметов любым способом. 

Под незаконным перемещением товаров или иных предметов 
через таможенную границу следует понимать перемещение това-
ров или иных предметов вне установленных мест или в неустанов-
ленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с 
сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным де-
кларированием или недекларированием товаров, либо с использо-
ванием документов, содержащих недостоверные сведения о това-
рах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных 
либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств 
идентификации. 

Если лицо наряду с незаконным перемещением через таможен-
ную границу либо через государственную границу наркотических 
средств (психотропных веществ, накросодержащих растений, ин-
струментов и оборудования) совершает умышленное противоправ-
ное деяние, связанное с незаконным оборотом этих предметов, в 
том числе их перевозку, то содеянное подлежит квалификации по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 2291 УК РФ и 
соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (в частности, ст. 228, 2281, 2282, 2283, 2284 УК РФ). 

Получатель международного почтового отправления, содержа-
щего наркотические средства (психотропные вещества, накросо-
держащие растения, инструменты и оборудование), если он, в 
частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои 
персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и 
(или) сокрытия заказанного товара, подлежит ответственности как 
исполнитель контрабанды. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом.  
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Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает уголовную 
ответственность за то же деяние, совершенное: 

– группой лиц по предварительному сговору (п. «а»); 
– должностным лицом с использованием своего служебного 

положения (п. «б»); 
– в отношении наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, в значительном разме-
ре (п. «в»). 

Часть 3 рассматриваемой статьи устанавливает ответственность 
за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные в отношении наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содер-
жащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, в крупном размере. 

Часть 4 устанавливает ответственность за деяния, предусмот-
ренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, со-
вершенные: 

а) организованной группой; 
б) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо 
их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, в особо крупном размере; 

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможен-
ный или пограничный контроль. 

 
Склонение к потреблению наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом данного преступле-

ния являются общественные отношения, обеспечивающие здоро-
вье населения в сфере оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их аналогов. 
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Квалифицированные составы предполагают наличие обязатель-
ных дополнительных непосредственных объектов: общественные 
отношения, обеспечивающие безопасность здоровья человека и 
его телесную неприкосновенность (п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ); об-
щественные отношения, обеспечивающие нормальное физическое 
развитие и нравственное воспитание несовершеннолетних (п. «а» 
ч. 3 ст. 230 УК РФ); общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность жизни и здоровья человека (п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ). 

Объективную сторону преступления составляет деяние, име-
нуемое в законе склонением к употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Как разъяснила высшая судебная инстанция России, под скло-
нением следует понимать любые действия, в том числе однократ-
ного характера, направленные на возбуждение у другого лица же-
лания потребить наркотическое средство, психотропное вещество 
или их аналоги (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также 
обман, физическое и психическое насилие, ограничение свободы и 
иные действия, совершаемые с целью принудить употребить ука-
занные средства и вещества.  

Основной состав преступления формальный. Преступление 
считается оконченным с момента совершения виновным вышеука-
занных действий независимо от того, употребило ли склоняемое 
лицо наркотическое средство (психотропное вещество, их аналог) 
или нет. 

Если лицо, склоняющее к употреблению данных средств и ве-
ществ, еще и сбывало их или оказывало помощь в их хищении, 
вымогательстве, приобретении, хранении, изготовлении, перера-
ботке, перевозке или пересылке, то его действия должны квалифи-
цироваться по совокупности со ст. 228, 2281, 229 УК РФ. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. 

Часть 2 предусматривает уголовную ответственность за скло-
нение, совершенное: 
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– группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой (п. «а»); 

– в отношении двух или более лиц (п. «в»); 
– с применением насилия или с угрозой его применения (п. «г»). 
Часть 3 ст. 230 УК РФ предусматривает уголовную ответ-

ственность за склонение, совершенное в отношении несовершен-
нолетнего или повлекшее по неосторожности смерть потерпевше-
го или иные тяжкие последствия. 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать само-
убийство или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие 
у него наркотической зависимости, тяжелого заболевания, связан-
ного с употреблением наркотических средств или психотропных 
веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и т.п. 

Субъективная сторона по отношению к данным последствиям 
должна характеризоваться неосторожной формой вины, в случае 
наличия у виновного умысла на причинение данных последствий, 
его действия должны квалифицироваться по соответствующим 
статьям УК РФ, предусматривающим уголовную ответственность 
за умышленное причинение такого вреда (ст. 111, 122 и др.). 

 

Незаконное культивирование растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их пре-
курсоры (ст. 231 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения в 
сфере оборота растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги. 

Объективная сторона преступления заключается в незаконном 
культивировании наркосодержащих растений. 

Под культивированием таких растений следует понимать дея-
тельность, связанную с созданием специальных условий для посе-
ва и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и 
выращивание, совершенствование технологии выращивания, вы-
ведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к 
неблагоприятным метеорологическим условиям (ст. 1 Федераль-
ного закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ). 
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Для привлечения к уголовной ответственности по данной ста-
тье необходимо, чтобы культивирование было незаконным.  

Незаконное культивирование наркосодержащих растений – это 
их культивирование с нарушением законодательства РФ. Таким 
нарушением, в частности, может являться: 

– культивирование наркосодержащих растений вопреки целям, 
указанным в законе; 

– культивирование таких растений физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями; 

– культивирование растений без лицензии или с грубым нару-
шение лицензионных требований. 

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 231 УК РФ установлена 
за незаконное культивирование наркосодержащих растений в 
крупном размере (см.: Постановление Правительства РФ от 
27.11.2010 № 934). Незаконное культивирование таких растений в 
меньших размерах влечет административную ответственность по 
ст. 10.5.1 КоАП РФ. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямо-
го умысла. 

Часть 2 предусматривает уголовную ответственность за незакон-
ное культивирование наркосодержащих растений, совершенное: 

– группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой (п. «а»); 

– в особо крупном размере (п. «в»). 

 
Организация либо содержание притонов или систематиче-

ское предоставление помещений для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 
УК РФ) 

Объектом преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие здоровье населения в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или аналогов. В отличие от перечис-
ленных выше преступлений в данном случае посягательство на объ-
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ект осуществляется не путем нарушения правил контроля за оборо-
том таких средств, веществ и их аналогов, а путем создания наиболее 
благоприятных условий для их немедицинского потребления. 

Объективная сторона преступления предполагает совершение 
одного или нескольких из трех указанных в диспозиции ч. 1 
ст. 232 УК РФ действий: 

– организация притона для потребления наркотических средств 
(психотропных веществ, их аналогов); 

– содержание такого притона; 
– систематическое предоставление помещения для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Под притоном применительно к данной статье следует понимать 

жилое или нежилое помещение, специально отведенное и (или) при-
способленное для систематического потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов лицами, не являю-
щимися собственниками или иными владельцами данного помеще-
ния. Круг таких лиц может быть ограничен (например, знакомый хо-
зяев притона) или не ограничен (например, любые наркопотребители, 
пользующиеся услугами притона за плату). О приспособленности 
помещения для употребления указанных средств и веществ может, в 
частности, свидетельствовать наличие в таких помещениях: 

– специально оборудованных мест для наркопотребителей; 
– приспособлений для употребления наркотических средств 

или психотропных веществ (медицинские шприцы, устройства для 
употребления наркотических средств путем курения и т.п.); 

– приспособлений для переработки, рафинирования наркотиче-
ских средств или совершения иных манипуляций, необходимых 
для подготовки наркотического средства или психотропного веще-
ства к употреблению. 

Под организацией притона следует понимать подыскание, приоб-
ретение или наем жилого или нежилого помещения, финансирование, 
ремонт, обустройство помещения различными приспособлениями и 
тому подобные действия, совершенные в целях последующего ис-
пользования указанного помещения для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов несколькими лицами.  
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Под содержанием притона следует понимать умышленные 
действия лица по использованию помещения, отведенного и (или) 
приспособленного для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ, по оплате расходов, связанных с суще-
ствованием притона после его организации либо эксплуатацией 
помещения (внесение арендной платы за его использование, регу-
лирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.). Содержание 
притона будет оконченным преступлением в том случае, если по-
мещение фактически использовалось одним и тем же лицом не-
сколько раз либо разными лицами для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Если организатор или содержатель притона снабжал посетите-
лей притона наркотическими средствами или психотропными ве-
ществами либо склонял других лиц к их потреблению, его дей-
ствия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать 
по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ и 
соответственно ст. 2281 или 230 УК РФ. 

Под систематическим предоставлением помещений для по-
требления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов согласно примечанию к ст. 232 УК РФ понимается 
предоставление помещений более двух раз. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Цель и мотив совершения указанных дей-
ствий значения для квалификации не имеют. 

Часть 2 предусматривает уголовную ответственность за со-
вершение вышеуказанных действий группой лиц по предваритель-
ному сговору, а часть 3 – организованной группой. 

 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных до-
кументов, дающих право на получение наркотических средств 
или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие здоровье населения в сфере 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. 
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Объективная сторона предполагает совершение одного из 
двух деяний: 

– незаконная выдача рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотропных ве-
ществ; 

– подделка указанных документов. 
Рецепт на лекарственный препарат – медицинский документ 

установленной формы, содержащий назначение лекарственного 
препарата для медицинского применения, выданный медицинским 
работником в целях отпуска лекарственного препарата или его из-
готовления и отпуска на бумажном носителе или с согласия паци-
ента или его законного представителя в форме электронного доку-
мента, подписанного с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи медицинского работника, либо доку-
мент установленной формы, содержащий назначение лекарственно-
го препарата для ветеринарного применения, выданный ветеринар-
ным работником в целях отпуска лекарственного препарата или его 
изготовления и отпуска на бумажном носителе. Порядок назначения 
и выписывания лекарственных препаратов утвержден приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1175н. 

Иной документ – это документ, который является основанием 
для выдачи (продажи) наркотического средства или психотропно-
го вещества и других действий по их законному обороту. Такими 
документами могут являться, в частности, лицензия на определен-
ный вид деятельности, связанный с незаконным оборотом нарко-
тических средств или психотропных веществ, заявка медицинской 
организации на получение таких средств и веществ для использо-
вания в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, 
товарно-транспортная накладная и т.п.  

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение 
наркотического средства или психотропного вещества, понимаются 
оформление и выдача рецепта без соответствующих медицинских 
показаний. 

Под подделкой рецепта или иного документа следует понимать 
как изготовление полностью поддельного рецепта (документа), так 



Глава 11. Преступления против здоровья населения 

471 

и внесение существенных изменений в подлинный рецепт (доку-
мент). Существенными могут являться изменения, касающиеся 
наименования препарата, его получателя, объема и т.п. 

Состав преступления формальный. Преступление считается 
оконченным с момента совершения вышеуказанных действий. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Цель и мотив совершения указанных дей-
ствий значения для квалификации не имеют. 

 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ (ст. 2341 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоро-
вья населения в сфере оборота новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ. 

Объективная сторона основного состава, предусмотренного ч. 1 
ст. 2341 УК РФ, включает совершение с новыми потенциально опас-
ными психоактивными веществами в целях сбыта следующих неза-
конных действий: производство; изготовление; переработку; хранение; 
перевозку; пересылку; приобретение; ввоз на территорию Российской 
Федерации; вывоз с территории Российской Федерации; сбыт. 

Содержание терминов «производство», «изготовление», «перера-
ботка», «хранение», «перевозка», «пересылка», «приобретение» 
идентично тому, которое используется в целях ст. 228 и 2281 УК РФ 
(см. выше).  

Содержание термина «сбыт» применительно к рассматриваемой 
статье существенно уже, чем для ст. 2281 УК РФ, поскольку ряд дей-
ствий в целях сбыта, которые для целей ст. 2281 УК РФ толкуются как 
составная часть сбыта (приобретение, изготовление, хранение, пере-
возка), в ст. 2341 УК РФ выделены в самостоятельные альтернативные 
действия, совершение которых уже само по себе означает совершение 
оконченного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2341 УК РФ. 
Таким образом, под сбытом новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ следует понимать их фактическую передачу сбытчи-
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ком потребителю или иному лицу, которая может быть осуществлена 
любым способом (из рук в руки, посредством «закладки» и т.п.). 

Ввоз новых потенциально опасных психоактивных веществ 
представляет собой их перемещение через государственную гра-
ницу на территорию Российской Федерации, в том числе с терри-
тории стран, входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, а 
вывоз – их перемещение через государственную границу с терри-
тории России за ее пределы, в том числе на территорию стран, 
входящих в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2341 УК РФ, 
формальный, преступление является оконченным с момента вы-
полнения одного или нескольких вышеуказанных действий.  

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. 

Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает уголовную 
ответственность за те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору либо повлекшие по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, а часть 3 – совер-
шенные организованной группой либо повлекшие по неосторож-
ности смерть человека. 

 
§ 3. Преступления, посягающие на отношения,  
обеспечивающие здоровье населения в сфере  
оборота иных опасных для здоровья веществ  
и изделий (ядовитых, сильнодействующих,  

лекарственных препаратов, биологически активных  
добавок, иных медицинских изделий)  

(ст. 234, 2351, 2381 УК РФ) 
 
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ) 
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

являются общественные отношения, обеспечивающие здоровье 
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населения в сфере оборота сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ. 

Предметом преступления являются сильнодействующие и ядо-
витые вещества, а также оборудование для их изготовления или 
переработки. 

Для целей настоящей статьи, а также иных статей УК РФ По-
становлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 были утвер-
ждены следующие списки: 

– Список сильнодействующих веществ. 
– Список ядовитых веществ. 
– Крупный размер сильнодействующих веществ. 
Сильнодействующими веществами являются вещества, 

включенные в первый из вышеуказанных списков, кроме того, к 
ним относятся: 

– соли перечисленных в данном списке веществ во всех случа-
ях, когда существование таких солей возможно; 

– изомеры перечисленных в списке веществ во всех случаях, 
когда существование таких изомеров возможно; 

– эфиры сложные и простые перечисленных в списке веществ; 
– все лекарственные формы, какими бы фирменными (торго-

выми) названиями они не обозначались, в состав которых входят 
перечисленные в списке вещества в сочетании с фармакологиче-
скими неактивными компонентами; 

– все смеси и растворы, содержащие перечисленные в списке 
вещества независимо от их концентрации. 

Ядовитыми веществами являются вещества, включенные во 
второй из вышеуказанных списков. 

Перечень оборудования для изготовления или переработки 
сильнодействующих и ядовитых веществ в Российской Федера-
ции нормативно не установлен. Исследователи относят к такому 
оборудованию следующие приспособления: 1) заводские или ку-
старно изготовленные машины и приспособления для таблетиро-
вания или ампулирования веществ; 2) автоматические и ручные 
мешалки субстанций, веществ, не отнесенных к изделиям, входя-
щим в кухонные наборы; 3) полуфабрикаты, пустые ампулы, 
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шприц-тюбики и разных объемов капсулы; 4) приспособления для 
маркировки ампул, шприц-тюбиков, капсул; 5) устройства кустар-
ные или заводские для охлаждения жидкостей при экстракции и 
перегонке (к этой категории не относятся бытовые холодильники), 
а также устройства для экстракции и перегонки; 6) устройства для 
фильтрации жидкостей под вакуумом. 

Объективная сторона преступления включает в себя соверше-
ние одного или нескольких из перечисленных в диспозиции ч. 1 
ст. 234 УК РФ незаконных действий в отношении сильнодейству-
ющих или ядовитых веществ, а именно: изготовление, переработ-
ка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт. 

В отношении оборудования для изготовления или переработки 
сильнодействующих или ядовитых веществ объективная сторона 
рассматриваемого преступления включает в себя совершение всех 
вышеперечисленных действий, кроме переработки. 

Содержание понятий «изготовление», «переработка», «приобре-
тение», «хранение», «перевозка» такое же, что и в ст. 228 УК РФ, 
термин «пересылка» имеет значение такое же, как в ст. 2281 УК РФ, а 
«сбыт» – такое же, как в ст. 2341 УК РФ (см. выше). 

Состав преступления формальный. Преступление считается окон-
ченным с момента совершения любого из указанных действий. Со-
вершение нескольких из них не образует совокупность преступлений, 
а квалифицируется как единое продолжаемое преступление.  

Субъект данного преступления общий – физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  
Применительно к изготовлению, переработке, приобретению, 

хранению, перевозке и пересылке обязательной является цель сбы-
та сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Часть 2 данной статьи устанавливает уголовную ответствен-
ность за те же деяния, совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору. 

Часть 3 – за деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, совершенные организованной группой либо 
в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере.  
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Часть 4 устанавливает уголовную ответственность за наруше-
ние правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 
перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо 
причинение иного существенного вреда. 

Состав преступления материальный. Обязательным условием 
уголовной ответственности по данной статье УК РФ является 
наступление общественно опасных последствий нарушения ука-
занных правил в виде хищения сильнодействующих или ядовитых 
веществ либо причинение иного существенного вреда. 

Для привлечения виновного к уголовной ответственности по рас-
сматриваемой норме необходимо, чтобы хищение было оконченным. 
При этом, как уже отмечалось исследователями, для квалификации 
не имеет значения размер похищенного и причиненного ущерба. Не 
имеет значения и то, будут ли квалифицированы действия по хище-
нию сильнодействующих и ядовитых веществ как уголовно наказуе-
мое преступление либо как административное правонарушение. 

Причинение иного существенного вреда вследствие наруше-
ния правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 
перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ может выражаться в длительном заболевании человека, за-
грязнении ядовитыми веществами окружающей среды, приоста-
новке на длительный срок производственного процесса, возникно-
вении пожара и т.п. 

Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда 
здоровью человека не охватывается составом ч. 4 ст. 234 УК РФ. 
В этих случаях действия виновного влекут ответственность по со-
вокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 234 УК РФ и 
соответствующими частями ст. 109 или ст. 118 УК РФ. 

Субъект данного преступления специальный – лицо, в обязан-
ности которого в соответствии с установленным порядком 
(например, служебной инструкцией, приказом или распоряжением 
вышестоящего должностного лица) входит соблюдение соответ-
ствующих правил или контроль за их соблюдением при соверше-
нии действий, перечисленных в ч. 4 названной статьи. 
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Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 
вины. Виновный либо не предвидит, что в результате допущенного 
им нарушения правил может произойти хищение сильнодействую-
щего или ядовитого вещества, а равно причинение иного существен-
ного вреда, хотя должен был и мог это предвидеть, либо предвидит 
возможность наступления таких последствий, но самонадеянно, без 
достаточных на то оснований рассчитывает на их ненаступление.  

Психическое отношение виновного к самому нарушению пра-
вил значения для квалификации не имеет. 

 
Незаконное производство лекарственных средств и меди-

цинских изделий (ст. 2351 УК РФ) 
Рассматриваемая статья была введена в УК РФ Федеральным за-

коном от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части противодей-
ствия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкаче-
ственных и незарегистрированных лекарственных средств, медицин-
ских изделий и фальсифицированных биологически активных доба-
вок». В качестве причин, обусловивших необходимость ее принятия, 
авторы законопроекта указали необеспеченность на должном уровне 
защиты интересов потребителей от вреда, причиняемого обращением 
недоброкачественных, незарегистрированных, фальсифицированных 
и контрафактных лекарственных средств.  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 2351 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечи-
вающие здоровье населения в сфере оборота лекарственных 
средств и медицинских изделий. 

Предметом преступления являются лекарственные средства и 
медицинские изделия.  

Легальное определение лекарственных средств дано в ст. 4 Фе-
дерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств».  

А в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» содержится 
перечень медицинских изделий.  
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Объективная сторона преступления описывается в законе как 
производство лекарственных средств или медицинских изделий 
без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(такая лицензия) обязательно (обязательна). 

Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» производство лекарственных средств 
определяется как деятельность по производству лекарственных 
средств организациями – производителями лекарственных средств 
на одной стадии, нескольких или всех стадиях технологического 
процесса, а также по хранению и реализации произведенных ле-
карственных средств. 

Производство – это деятельность, направленная на серийное 
получение лекарственных средств и медицинского оборудования. 

Состав преступления формальный, преступление считается 
оконченным с момента совершения действий, представляющих 
собой производство лекарственных средств или медицинских из-
делий.  

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямо-
го умысла. 

Часть 2 рассматриваемой статьи устанавливает уголовную от-
ветственность за те же деяния, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) в крупном размере. 
Согласно примечанию к ст. 2351 УК РФ крупным размером 

признается стоимость лекарственных средств или медицинских 
изделий, превышающая сто тысяч рублей. 

 
Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 
изделий и оборот фальсифицированных биологически актив-
ных добавок (ст. 2381 УК РФ) 

Рассматриваемая статья, как и ст. 2351 УК РФ, была введена в 
УК РФ Федеральным законом от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесе-
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нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия обороту фальсифицирован-
ных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрирован-
ных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифици-
рованных биологически активных добавок». 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 2381 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечи-
вающие здоровье населения в сфере оборота лекарственных 
средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. 

Предметом преступления являются: фальсифицированные ле-
карственные средства, фальсифицированные медицинские изде-
лия, недоброкачественные лекарственные средства, недоброкаче-
ственные медицинские изделия, незарегистрированные лекар-
ственные средства, незарегистрированные медицинские изделия, 
фальсифицированные биологически активные добавки. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» фальсифициро-
ванное лекарственное средство – лекарственное средство, сопро-
вождаемое ложной информацией о его составе и (или) производи-
теле; недоброкачественное лекарственное средство – лекарствен-
ное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной 
статьи, либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной до-
кументации или нормативного документа. 

В соответствии со ст. 38 Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» фальсифицированное медицинское изделие – медицин-
ское изделие, сопровождаемое ложной информацией о его характе-
ристиках и (или) производителе (изготовителе); недоброкачествен-
ное медицинское изделие – медицинское изделие, не соответству-
ющее требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатаци-
онной документации производителя (изготовителя), либо в случае 
ее отсутствия требованиям иной нормативной документации. 

Незарегистрированные лекарственные средства – это лекар-
ственные препараты, не прошедшие государственную регистра-
цию в порядке, установленном Главой 6 Федерального закона от 
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12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», и не 
включенные в государственный реестр лекарственных средств. 

Незарегистрированные медицинские изделия – это медицинские 
изделия, не прошедшие государственную регистрацию в соответствии 
с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 
№ 1416 и не включенные в государственный реестр медицинских из-
делий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осу-
ществляющих производство и изготовление медицинских изделий. 

Биологически активные добавки – природные (идентичные 
природным) биологически активные вещества, предназначенные 
для употребления одновременно с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов. 

Фальсифицированные биологически активные добавки – био-
логически активные добавки, умышленно измененные (поддель-
ные) и (или) имеющие скрытые свойства и качества, информация о 
которых является заведомо неполной или недостоверной. 

Отметим, что предметом данного преступления являются не 
всякие фальсифицированные биологически активные добавки, а 
лишь те из них, которые содержат не заявленные при государ-
ственной регистрации фармацевтические субстанции, о чем прямо 
указано в диспозиции ч. 1 ст. 238.1 УК РФ. Такое решение законо-
дателя обоснованно критикуется исследователями, так как «биоло-
гически активные добавки, содержащие не заявленные при госу-
дарственной регистрации фармацевтические субстанции, одно-
временно соответствуют критериям фальсифицированных лекар-
ственных средств, а именно лекарственных средств, не соответ-
ствующих требованиям фармакопейной статьи либо, в случае ее 
отсутствия, требованиям нормативной документации или норма-
тивного документа», что создает трудности при квалификации 
действий, связанных с незаконным оборотом указанных веществ.  

Все перечисленные выше лекарственные средства и биологически 
активные добавки не должны содержать в своем составе наркотиче-
ские средства, психотропные вещества, их аналоги, новые потенци-
ально опасные психоактивные вещества, сильнодействующие, ядови-
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тые вещества. В противном случае действия виновных должны ква-
лифицироваться по статьям УК РФ, устанавливающим уголовную 
ответственность за незаконный оборот указанных веществ. 

Статьей 45 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» в Российской Федерации запреще-
но производство фальсифицированных лекарственных средств, а 
также незарегистрированных лекарственных средств за исключением 
лекарственных средств, производимых для проведения клинических 
исследований и для экспорта. Статья 47 данного Закона запрещает 
ввоз в Российскую Федерацию фальсифицированных и недоброкаче-
ственных лекарственных средств, а ст. 57 запрещает их продажу. 
Статья 50 Закона регламентирует ввоз на территорию РФ незареги-
стрированных лекарственных средств, ввоз таких лекарственных 
средств на территорию РФ с целью их сбыта не предусмотрен. 

Аналогичные запреты в отношении фальсифицированных, недоб-
рокачественных и незарегистрированных медицинских изделий со-
держатся в ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Согласно п. 4 ст. 38 данного Закона в Российской Федерации 
разрешается оборот, в том числе ввоз на территорию РФ и реали-
зация только зарегистрированных медицинских изделий. Исклю-
чение составляют медицинские изделия, которые изготовлены по 
индивидуальным заказам пациентов, к которым предъявляются 
специальные требования по назначению медицинских работников 
и которые предназначены исключительно для личного использо-
вания конкретным пациентом, а также медицинские изделия, 
предназначенные для использования на территории международ-
ного медицинского кластера или на территориях инновационных 
научно-технологических центров. Перечисленные медицинские 
изделия регистрации не подлежат.  

Рассматриваемая статья УК РФ устанавливает уголовную от-
ветственность за нарушение данных запретов.  

Объективная сторона преступления предполагает совершение 
одного или нескольких действий, указанных в диспозиции ч. 1 
ст. 2381 УК РФ. 
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Таким действиями являются: 
– в отношении фальсифицированных лекарственных средств 

или медицинских изделий, а также фальсифицированных биологи-
чески активных добавок, содержащих не заявленные при государ-
ственной регистрации фармацевтические субстанции: производ-
ство, сбыт, ввоз на территорию Российской Федерации; 

– в отношении недоброкачественных лекарственных средств 
или медицинских изделий: сбыт, ввоз на территорию Российской 
Федерации; 

– в отношении незарегистрированных лекарственных средств 
или медицинских изделий: незаконное производство, незаконный 
сбыт, ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта. 

Содержание термина «производство» идентично тому, которое 
используется в целях ст. 2351 УК РФ, а термина «сбыт» – идентич-
но тому, которое используется в целях ст. 2281 УК РФ (см. выше).  

Под ввозом указанных средств и изделий понимается их пере-
мещение через государственную границу на территорию Россий-
ской Федерации, в том числе с территории стран, входящих в Та-
моженный союз в рамках ЕврАзЭС. 

Отметим, что в отношении незарегистрированных лекарствен-
ных средств или медицинских изделий уголовно наказуемыми яв-
ляются только их незаконные производство, сбыт и ввоз, посколь-
ку действующее законодательство предусматривает возможность 
законного оборота незарегистрированных лекарственных средств 
и медицинских изделий в случаях, прямо оговоренных в вышеука-
занных законах. 

Обязательным условием привлечения к уголовной ответствен-
ности по рассматриваемой норме является совершение указанных 
действий в крупном размере. Согласно п. 2 примечания к ст. 2381 
УК РФ крупным размером в настоящей статье признается стои-
мость лекарственных средств, медицинских изделий или биологи-
чески активных добавок в сумме, превышающей сто тысяч рублей. 
За совершение аналогичных деяний в меньшем размере виновное 
лицо может быть привлечено к административной ответственно-
сти по ст. 6.33 КоАП РФ. 
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Состав преступления формальный. Преступление считается 
оконченным с момента производства, сбыта или ввоза вышеука-
занных средств и изделий в крупном размере. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямо-
го умысла. 

Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает ответствен-
ность за те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью либо смерть человека. 

Часть 3 – за деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух 
или более лиц. 

 
§ 4. Преступления, посягающие на отношения,  

обеспечивающие здоровье населения  
в спортивной сфере (ст. 2301–2302 УК РФ) 

 
Российская Федерация в течение многих лет последовательно 

осуществляет деятельность, направленную на предотвращение до-
пинга в спорте и борьбу с ним. Правовую основу данной деятель-
ности в настоящее время составляют Федеральный закон от 4 де-
кабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» (в частности, ст. 26 Закона), а также принятые 
в его исполнение Общероссийские антидопинговые правила, 
утвержденные приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. 
№ 947. В целях борьбы с допингом были разработаны перечни суб-
станций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 
утвержденные приказом Минспорта России от 06.12.2017 № 1052. 

Согласно ч. 1 ст. 26 Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» допингом в спорте признается нарушение антидопингового 
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правила, в том числе использование или попытка использования 
субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций, и 
(или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее 
также – запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод). 

Уголовная ответственность за деяния, посягающие на обществен-
ные отношения, обеспечивающие здоровье населения в спортивной 
сфере, была установлена Федеральным законом от 22.11.2016 № 392-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в 
части усиления ответственности за нарушение антидопинговых пра-
вил)». Этим законом УК РФ был дополнен ст. 2301 и 2302, устанавли-
вающими уголовную ответственность за совершение действий, свя-
занных с нарушением антидопинговых правил.  

Для целей ст. 2301 и ст. 2302 УК РФ был разработан специаль-
ный Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте, который был утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 28.03.2017 № 339.  

Предметом рассматриваемых преступлений являются запрещен-
ные для использования в спорте и включенные в перечень, утвер-
жденный Постановлением Правительства РФ от 28.03.2017 № 339: 

– субстанции; 
– методы. 
Под субстанцией следует понимать вещество (смесь веществ) 

растительного, животного, микробного или синтетического проис-
хождения, обладающее фармакологической активностью и предна-
значенное для производства и изготовления лекарственных препа-
ратов, которые в процессе производства лекарственного средства 
становятся активным ингредиентом этого лекарственного средства. 

Под запрещенными методами следует понимать указанные в 
Перечне субстанций и (или) методов, запрещенных для использо-
вания в спорте, утвержденном Постановлением Правительства РФ 
от 28.03.2017 № 339, и не связанные с применением запрещенных 
субстанций манипуляции, совершаемые в отношении спортсмена.  

Общим для всех преступлений, посягающих на отношения, 
обеспечивающие здоровье населения в спортивной сфере, наряду с 
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предметом является и то, что преступное воздействие оказывается 
на специального потерпевшего – спортсмена.  

Также специальным является у данных преступлений субъект. 
К субъекту рассматриваемых преступлений относятся: 

– тренер; 
– специалист по спортивной медицине; 
– иной специалист в области физической культуры и спорта. 
 
Склонение спортсмена к использованию субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте 
(ст. 2301 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния являются общественные отношения, обеспечивающие здоро-
вье населения в спортивной сфере. Дополнительным объектом 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 2301 УК РФ, могут 
быть общественные отношения, обеспечивающие нормальное раз-
витие несовершеннолетних, а преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 2 ст. 2301 и ч. 3 ст. 2301 УК РФ, – общественные отноше-
ния, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. 

Предметом преступления являются запрещенные для исполь-
зования в спорте субстанции и методы.  

Не являются предметом данного преступления наркотические 
средства, психотропные вещества и их аналоги. Случаи склонения 
спортсменов к употреблению данных средств, веществ и их анало-
гов должны квалифицироваться по ст. 230 УК РФ.  

Объективная сторона преступления представляет собой дея-
ние, которое описывается в законе как склонение спортсмена к 
использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте. 

Согласно п. 1 примечания к ст. 2301 УК РФ под склонением 
спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте, в настоящей статье понима-
ются любые умышленные действия, способствующие использова-
нию спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода, в том числе совершенные путем обмана, уговоров, сове-
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тов, указаний, предложений, предоставления информации либо 
запрещенных субстанций, средств применения запрещенных ме-
тодов, устранения препятствий к использованию запрещенных 
субстанций и (или) запрещенных методов. 

Сравнительный анализ приведенного определения с понятием 
склонения к употреблению наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, которое применительно к ст. 230 УК РФ бы-
ло дано Пленумом Верховного Суда РФ (см. выше), позволяет сде-
лать вывод о том, что для целей ст. 2301 УК РФ законодатель вкла-
дывает в содержание термина «склонение» существенно больший 
объем действий, чем для целей ст. 230 УК РФ. Во-первых, в него 
включаются действия, традиционно понимаемые в уголовном праве 
как склонение лица к совершению чего-либо (предложение, указа-
ние, совет, уговоры использовать запрещенную субстанцию или 
метод, а равно обман, направленный на их использование спортс-
меном), т.е. действия, которые в случае установления уголовной 
ответственности за использование спортсменом допинга должны 
были бы квалифицироваться как подстрекательство к такому пре-
ступлению. Во-вторых, в него включаются и иные действия, спо-
собствующие использованию спортсменом запрещенной субстан-
ции и (или) запрещенного метода, такие как предоставление ин-
формации либо запрещенных субстанций, средств применения за-
прещенных методов, устранение препятствий к использованию за-
прещенных субстанций и (или) запрещенных методов, т.е. действия, 
которые в случае установления уголовной ответственности за ис-
пользование спортсменом допинга должны были бы квалифициро-
ваться как пособничество к такому преступлению. 

Состав рассматриваемого преступления формальный, преступ-
ление следует считать оконченным с момента выполнения винов-
ным одного или нескольких из перечисленных выше действий вне 
зависимости от того, привели ли они к использованию спортсме-
ном допинга.  

Субъект преступления специальный – тренер, специалист по 
спортивной медицине либо иной специалист в области физической 
культуры и спорта. 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Виновный осознает, что совершает действия, способствующие ис-
пользованию спортсменом запрещенной субстанции и (или) за-
прещенного метода, и желает их совершить. 

Мотивы, которыми руководствовался виновный, и цели, кото-
рые он преследовал, значения для квалификации не имеют. 

Часть 2 статьи предусматривает уголовную ответственность за 
те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего спортсмена ли-

бо двух или более спортсменов; 
в) с применением шантажа, насилия или с угрозой его приме-

нения. 
Часть 3 статьи предусматривает уголовную ответственность за 

деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, повлекшие по неосторожности смерть спортсмена или 
иные тяжкие последствия. 

 
Использование в отношении спортсмена субстанций и 

(или) методов, запрещенных для использования в спорте 
(ст. 2302 УК РФ) 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния являются общественные отношения, обеспечивающие здоро-
вье населения в спортивной сфере. Дополнительный объект пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2302 УК РФ, – общественные 
отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья че-
ловека. 

Предметом преступления являются запрещенные для исполь-
зования в спорте субстанции и методы.  

Не являются предметом данного преступления наркотические 
средства, психотропные вещества и их аналоги, а также ядовитые 
и сильнодействующие вещества. Согласно примечанию к ст. 2302 
УК РФ действия с перечисленными веществами надлежит при 
наличии к тому оснований квалифицировать по ст. 228–2284 и 
ст. 234 УК РФ.  
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Объективная сторона преступления представляет собой дея-
ние, которое определяется в законе как использование в отноше-
нии спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте. 

Таким образом, данная статья УК РФ устанавливает уголовную 
ответственность за введение любым способом в организм спортс-
мена запрещенной субстанции и (или) совершение в отношении 
спортсмена манипуляций, указанных в Перечне субстанций и 
(или) методов, запрещенных для использования в спорте, утвер-
жденном Постановлением Правительства РФ от 28.03.2017 № 339. 
Данные деяния являются уголовно наказуемыми как при исполь-
зовании субстанций и методов без согласия самого спортсмена 
(например, при его неосведомленности о характере вводимой ему 
субстанции), так и при наличии его согласия. 

Не являются уголовно наказуемыми случаи, когда в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о физической 
культуре и спорте использование запрещенных субстанций и (или) 
методов не является нарушением антидопингового правила. 

Согласно п. 3.1 ст. 26 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» осуществление вышеуказанных действий не является 
нарушением антидопинговых правил, если на момент их совер-
шения имелось разрешение на терапевтическое использование 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, выдан-
ное в соответствии с Международным стандартом по терапев-
тическому использованию запрещенных субстанций Всемирно-
го антидопингового агентства, либо существовали предусмот-
ренные этим Международным стандартом обстоятельства, поз-
воляющие выдать такое разрешение после совершения указан-
ных действий. 

Учитывая, что в рассматриваемой статье речь идет о совершении 
деяния только в отношении одного спортсмена, использование суб-
станций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 
одним виновным в отношении нескольких спортсменов образует 
совокупность преступлений, предусмотренных ст. 2302 УК РФ. 
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Субъект преступления специальный – тренер, специалист по 
спортивной медицине либо иной специалист в области физической 
культуры и спорта. Сам спортсмен субъектом данного преступле-
ния не является.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Виновный осознает, что нарушает антидопинговые правила, ис-
пользуя в отношении спортсмена запрещенную субстанцию и 
(или) запрещенный метод, и желает этого. 

Мотивы, которыми руководствовался виновный, и цели, кото-
рые он преследовал, значения для квалификации не имеют. 

Часть 2 статьи предусматривает уголовную ответственность за 
те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть спортсмена 
или иные тяжкие последствия. 

Использование субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте, повлекшее по неосторожности смерть од-
ного спортсмена, охватывается диспозицией ч. 3 ст. 2301 УК РФ и 
не требует дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за причинение смерти по 
неосторожности.  

Под иными тяжкими последствиями следует понимать само-
убийство или покушение на самоубийство потерпевшего, разви-
тие у него тяжелого заболевания, связанного с использованием 
субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 
спорте. 

 
§ 5. Преступления, посягающие на отношения,  
обеспечивающие здоровье населения в сфере  

реализации товаров, выполнения работ  
и оказания услуг (ст. 235, 238 УК РФ) 

 
Незаконное осуществление медицинской или фармацевти-

ческой деятельности (ст. 235 УК РФ) 
В Российской Федерации осуществление медицинской и фар-

мацевтической деятельности регламентировано Федеральным за-
кон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
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дан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
под медицинской деятельностью понимается профессиональная 
деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению ме-
дицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий и профессиональная деятельность, свя-
занная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, 
обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицин-
ских целях. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств» фармацевтическая дея-
тельность – деятельность, включающая в себя оптовую торговлю 
лекарственными средствами, их хранение, перевозку и (или) роз-
ничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск, хране-
ние, перевозку, изготовление лекарственных препаратов. 

На основании п. 46 и 47 ст. 12 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» медицинская и фармацевтическая деятельность подле-
жит лицензированию.  

Основным непосредственным объектом рассматриваемого 
преступления являются общественные отношения, обеспечиваю-
щие здоровье населения при осуществлении медицинской и фар-
мацевтической деятельности. Обязательным дополнительным объ-
ектом являются общественные отношения, обеспечивающие      
безопасность жизни и здоровья человека. 

Объективная сторона предполагает осуществление медицин-
ской или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим ли-
цензии на данный вид деятельности, при условии, что такая ли-
цензия обязательна. 

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственно-
сти по данной статье УК РФ является наступление последствий в 
виде причинения легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здо-
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ровью человека, а также наличие прямой причинно-следственной 
связи между осуществлением медицинской или фармацевтической 
деятельности и наступлением указанных последствий.  

Состав преступления материальный, преступление считается 
оконченным с момента наступления преступных последствий в 
виде причинения вреда здоровью. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 
вины по отношению к последствиям в виде причинения вреда здо-
ровью человека. В целом преступление признается совершенным 
по неосторожности. 

Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает уголовную 
ответственность за те же действия, повлекшие по неосторожности 
смерть человека. 

Исходя из санкций ч. 2 ст. 235 УК РФ, представляется, что неосто-
рожное причинение смерти нескольким лицам в результате незакон-
ного осуществления медицинской или фармацевтической деятельно-
сти должно квалифицироваться как одно преступление, поскольку 
санкция ч. 2 ст. 235 УК РФ строже, чем санкция ч. 3 ст. 109 УК РФ. 

Поскольку ст. 235 УК РФ является специальной нормой по от-
ношению к ст. 171 УК РФ, то в случае, когда осуществление част-
ной медицинской практики или частной фармацевтической дея-
тельности без соответствующего специального разрешения (ли-
цензии) не повлекло последствий, указанных в статье 235 УК РФ, 
но при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организа-
циям или государству либо извлечен доход в крупном размере или 
в особо крупном размере, действия лица следует квалифицировать 
по соответствующей части ст. 171 УК РФ. 

 
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления 
являются общественные отношения, обеспечивающие здоровье 
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населения при осуществлении деятельности, связанной с реализа-
цией товаров, выполнением работ и оказанием услуг населению. 
Обязательным дополнительным объектом преступлений, преду-
смотренных п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 238 УК РФ являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 
человека, а преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 
УК РФ, – общественные отношения, обеспечивающие нормальное 
развитие несовершеннолетних. 

Вред в результате совершения данного преступления может 
быть причинен специальному потерпевшему, именуемому в законе 
«потребитель». Легальное определение данного термина дано в 
Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
согласно которому потребитель – это гражданин, имеющий наме-
рение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретаю-
щий или использующий товары (работы, услуги) исключительно 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности.  

Не может являться потерпевшим индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо, приобретающее товар или про-
дукцию для использования в предпринимательской деятельности. 
Реализация товара или продукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности, таким ли-
цам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, не 
образуют. 

Предметом преступления являются не отвечающие требовани-
ям безопасности: товары, продукция, работы, услуги, а также офи-
циальные документы, удостоверяющие соответствие указанных 
товаров, работ или услуг требованиям безопасности. 

Предметом рассматриваемого преступления могут быть только 
такие товары, продукция, работы и услуги, которые не отвечают 
требованиям безопасности потребителей. На практике содержание 
данного признака предмета преступления представляет сложность.  

Представляется, что применительно к товарам и продукции 
данный признак должен толковаться как наличие у товаров и про-
дукции таких несоответствий требованиям безопасности, которые 
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представляют реальную угрозу жизни и здоровью потребителей в 
случае их потребления или иного применения по назначению.  

С объективной стороны ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривает 
уголовную ответственность за два различных деяния, совершае-
мых в сфере, связанной с реализацией товаров, выполнением работ 
и оказанием услуг населению: 

1) производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей; 

2) неправомерные выдача или использование официального до-
кумента, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ 
или услуг требованиям безопасности.  

Значение терминов «хранение», «перевозка» такое же, что и в 
ст. 228 УК РФ, термин «производство» имеет значение такое же 
как в ст. 2281 УК РФ, а «сбыт» – такое же, как в ст. 2341 УК РФ 
(см. выше). 

Неправомерной выдачей официального документа, удостоверяю-
щего соответствие товаров, работ и услуг требованиям безопасности, 
является выдача уполномоченными на то лицами сертификата соот-
ветствия в нарушение порядка, предусмотренного главой 4 Федераль-
ного закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  

Неправомерным использованием официального документа яв-
ляется предъявление заведомо для виновного незаконно выданного 
или поддельного сертификата соответствия сотрудникам контроли-
рующих и надзорных органов, а равно потребителям или контраген-
там для удостоверения соответствия товаров, работ и услуг требова-
ниям безопасности, а также маркировка товаров и продукции знака-
ми соответствия без наличия на то законных оснований.  

Состав преступления формальный. Преступление считается 
оконченным с момента совершения указанных действий.  

Субъект рассматриваемого преступления специальный. Им 
может являться только лицо, занимающееся реализацией товаров, 
оказанием услуг или выполнением работ на систематической ос-
нове с целью регулярного извлечения прибыли. При этом не имеет 
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значения для квалификации, имелась ли у данного лица регистра-
ция в качестве индивидуального предпринимателя или нет.  

Наряду с индивидуальными предпринимателями и лицами, вы-
полняющими управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, субъектами рассматриваемого преступления могут 
быть лица, занимающиеся реализацией товаров (оказанием услуг, 
выполнением работ) населению без регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя, наемные работники, ответствен-
ные за соблюдение правил безопасности. 

Не могут являться субъектами рассматриваемого преступления 
лица, сбывающие товар (выполняющие работу, оказывающие 
услугу) не на постоянной основе, а разово или эпизодически. 

В части неправомерной выдачи официального документа, удо-
стоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг 
требованиям безопасности, субъектом преступления является 
должностное лицо органа по сертификации, уполномоченное вы-
давать сертификаты соответствия.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Виновный осознает, что совершает действия, перечис-
ленные в ч. 1 ст. 238 УК РФ, и желает их совершить. В части про-
изводства, хранения или перевозки товаров и продукции, не отве-
чающих требованиям безопасности потребителей, обязательным 
элементом субъективной стороны преступления является цель 
сбыта товара или продукции. 

Часть 2 устанавливает уголовную ответственность за те же дея-
ния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предна-
значенных для детей в возрасте до шести лет; 

в) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью либо смерть человека. 

Часть 3 устанавливает ответственность за деяния, предусмот-
ренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие 
по неосторожности смерть двух или более лиц. 
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§ 6. Преступления, посягающие на отношения,  
обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое  

благополучие населения (ст. 236 УК РФ) 
 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 
УК РФ) 

Основным непосредственным объектом преступления явля-
ются общественные отношения, обеспечивающие санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения. Обязательным до-
полнительным объектом являются общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность здоровья человека, а преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 236 УК РФ, – общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность жизни человека.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» под санитарно-эпидемиологическим благополучием насе-
ления понимается состояние здоровья населения, среды обитания 
человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов 
среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные 
условия его жизнедеятельности. 

Объективная сторона преступления заключается: 
– в нарушении санитарно-эпидемиологических правил; 
– общественно опасных последствиях в виде массового заболе-

вания или отравления людей; 
– причинно-следственной связи между нарушением правил и 

наступившими последствиями. 
Санитарно-эпидемиологические правила – это подзаконные 

нормативно-правовые акты органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, осуществляющих федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, разработанные во ис-
полнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавли-
вающие санитарно-эпидемиологические требования для различ-
ных сфер жизнедеятельности. Отметим, что в настоящее время 
действующими являются также и некоторые не противоречащие 
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данному закону нормативно-правовые акты органов исполнитель-
ной власти РСФСР и СССР. 

Преступное деяние, предусмотренное ст. 236 УК РФ, может 
выражаться как в действии, например активном нарушении уста-
новленных правилами запретов, либо в бездействии, т.е. невыпол-
нении установленных в правилах предписаний. 

Преступные последствия определены в ст. 236 УК РФ как мас-
совое заболевание или отравление людей. 

В ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» выделяются следующие ви-
ды заболеваний: 

1) инфекционные заболевания – инфекционные заболевания чело-
века, возникновение и распространение которых обусловлены воздей-
ствием на человека биологических факторов среды обитания (возбу-
дителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи бо-
лезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку; 

2) инфекционные заболевания, представляющие опасность для 
окружающих, – инфекционные заболевания человека, характеризу-
ющиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и инва-
лидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия); 

3) массовые неинфекционные заболевания (отравления) – забо-
левания человека, возникновение которых обусловлено воздей-
ствием и физических, и (или) химических, и (или) социальных 
факторов среды обитания. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 
неосторожной формой вины (как легкомыслием, так и небрежно-
стью) по отношению к последствиям. Форма вины по отношению 
к самому нарушению санитарно-эпидемиологических правил мо-
жет быть любой и значения для квалификации не имеет. В целом 
преступление считается неосторожным.  

Часть 2 предусматривает уголовную ответственность за то же 
деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека. 
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§ 7. Преступления, посягающие на отношения,  
обеспечивающие право гражданина на получение  
достоверной информации об обстоятельствах,  
создающих опасность для жизни или здоровья  

(ст. 237 УК РФ) 
 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие право граждан на по-
лучение достоверной информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здоровья.  

Предметом преступления является информация об обстоятель-
ствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.  

Такой информацией могут являться различные сведения об об-
стоятельствах, последствием которых может быть причинение 
вреда жизни или здоровью неограниченного круга лиц. Например, 
информация о техногенной катастрофе, вредных выбросах в атмо-
сферу, воду или почву, возникновении опасных природных явле-
ний (ураганов, наводнений и т.п.). 

Объективная сторона преступления может выражаться как в 
бездействии, так и в действии. 

Уголовно наказуемым бездействием в данном случае является 
сокрытие вышеуказанной информации, т.е. непредоставление ее 
населению и органам, уполномоченным на принятие мер по устра-
нению такой опасности. 

Действием, наказуемым по данной норме УК РФ, является ис-
кажение информации, под которым следует понимать сообщение 
недостоверной информации. 

Состав преступления формальный. Преступление считается окон-
ченным с момента неисполнения обязанности сообщить информацию 
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 
людей, либо с момента сообщения искаженной информации. 

Субъект преступления специальный – лицо, обязанное обес-
печивать население и органы, уполномоченные на принятие мер 
по устранению такой опасности, указанной информацией. 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Виновный осознает, что скрывает или искажает информацию об 
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 
людей, и желает этого.  

Часть 2 устанавливает уголовную ответственность за те же дей-
ствия, совершенные: 

– лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации;  

– лицом, занимающим государственную должность субъекта 
Российской Федерации; 

– главой органа местного самоуправления 
– либо если в результате таких деяний причинен вред здоровью 

человека или наступили иные тяжкие последствия.  
Термины «лицо, занимающее государственную должность Рос-

сийской Федерации», «лицо, занимающее государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации» и «глава органа местного 
самоуправления» разъясняются в примечании к ст. 285 УК РФ. 

Под вредом здоровью человека как преступным последствием 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 237 УК РФ, понимается 
причинение легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью. 

Иные тяжкие последствия – оценочная категория, определяемая 
в каждом конкретном случае. В частности, иными тяжкими по-
следствиями могут быть признаны последствия в виде эвакуации 
большого числа людей, массовые заболевания, причинение иму-
щественного ущерба в особо крупном размере и т.п. 

 

§ 8. Преступления, посягающие на отношения,  
обеспечивающие здоровье населения при создании  

и деятельности религиозных, общественных  
объединений и иных некоммерческих организаций  

(ст. 239 УК РФ) 
 

Создание некоммерческой организации, посягающей на 
личность и права граждан (ст. 239 УК РФ) 

Часть 1 ст. 239 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за создание религиозного или общественного объединения, 
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деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или 
иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким 
объединением. 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния являются общественные отношения, обеспечивающие здоро-
вье населения при создании и деятельности религиозных, обще-
ственных объединений. Обязательным дополнительным объектом 
являются общественные отношения, обеспечивающие безопас-
ность здоровья человека. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении 
двух альтернативных действий: 

– создание запрещенного религиозного или общественного 
объединения; 

– руководство запрещенным религиозным или общественным 
объединением. 

Обязательным признаком религиозного или общественного 
объединения для целей ч. 1 ст. 239 УК РФ является связь деятель-
ности объединения с насилием над гражданами или иным причи-
нением вреда их здоровью.  

Под насилием в данном случае следует понимать нанесение по-
терпевшим (как правило, ими являются члены объединений) побо-
ев, ограничение свободы их передвижения, причинение им вреда 
здоровью, истязание, изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, убийства (например, ритуальные). Кроме 
того, к насилию (психическому) необходимо относить угрозы при-
чинения вреда здоровью или убийства. Под иным причинением 
вреда здоровью следует понимать склонение потерпевших к чле-
новредительству или самоубийству. 

Факты нанесения побоев и причинения легкого вреда здоровью 
охватываются ч. 1 ст. 239 УК РФ, все иные случаи применения 
насилия или склонения к самоубийству в процессе деятельности 
объединения подлежат дополнительной квалификации по соответ-
ствующим статьям Особенной части УК РФ. 

Под созданием религиозного или общественного объединения 
следует понимать деятельность, связанную с привлечением к уча-



Глава 11. Преступления против здоровья населения 

499 

стию в объединении граждан и иных лиц, обеспечением объедине-
ния необходимыми для его функционирования материальными 
средствами (помещение, транспорт, агитационные и иные матери-
алы), обеспечение финансирования объединения и т.п. 

Под руководством религиозным или общественным объединени-
ем следует понимать деятельность по управлению данным объеди-
нением. Поскольку религиозные и общественные объединения мо-
гут существовать и без государственной регистрации, государ-
ственная регистрация таких объединений не является обязательным 
элементом объективной стороны рассматриваемого преступления.  

Состав преступления формальный. Преступление считается 
оконченным с момента создания или руководства вышеописанны-
ми объединениями.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 
прямым умыслом. Виновный осознает, что создает религиозное 
или общественное объединение, деятельность которого сопряжена 
с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здо-
ровью, или руководит им, и желает этого. 

Часть 2 предусматривает уголовную ответственность за создание 
некоммерческой организации (включая некоммерческую организа-
цию, выполняющую функции иностранного агента) либо структур-
ного подразделения иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации, деятельность которых сопряжена с побуж-
дением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей 
или к совершению иных противоправных деяний, а равно руковод-
ство такой организацией либо структурным подразделением. 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения 
при создании и деятельности некоммерческих организаций и 
структурных подразделений иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций.  

Объективная сторона преступления заключается в создании 
некоммерческой организации (в том числе выполняющей функции 
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иностранного агента) или структурного подразделения иностранной 
некоммерческой неправительственной организации, а равно в руко-
водстве такой организацией или структурным подразделением. 

Легальное определение некоммерческой организации дано в 
ст. 50 ГК РФ, согласно которой некоммерческая организация – это 
юридическое лицо, не имеющее извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяющее получен-
ную прибыль между участниками. 

Аналогичное определение некоммерческой организации дается 
в ст. 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях». 

Таким образом, в ч. 2 ст. 239 УК РФ в отличие от ч. 1 данной 
статьи речь идет об объединениях, зарегистрированных в установ-
ленном порядке в государственных органах и имеющих статус 
юридического лица, чья деятельность регламентирована Феде-
ральным законом «О некоммерческих организациях», в том числе 
о некоммерческих организациях, выполняющих функции ино-
странного агента.  

В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях» под некоммерческой организацией, выпол-
няющей функции иностранного агента, понимается российская 
некоммерческая организация, которая получает денежные сред-
ства и иное имущество от иностранных государств, их государ-
ственных органов, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных 
ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 
денежные средства и иное имущество от указанных источников (за 
исключением открытых акционерных обществ с государственным 
участием и их дочерних обществ) (далее – иностранные источни-
ки), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных 
источников, в политической деятельности, осуществляемой на 
территории Российской Федерации. 

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях» структурными подразделениями иностран-
ной некоммерческой неправительственной организации являются 
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их отделения, филиалы и представительства, которые также под-
лежат государственной регистрации. 

Часть 2 ст. 239 УК РФ устанавливает уголовную ответственность 
за создание (руководство) только такой некоммерческой организа-
ции или структурного подразделения иностранной некоммерческой 
неправительственной организации, деятельность которых сопряже-
на с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских 
обязанностей или к совершению иных противоправных деяний. 

Под побуждением граждан к отказу от исполнения своих граж-
данских обязанностей следует понимать склонение граждан Рос-
сийской Федерации, как являющихся членами данной некоммер-
ческой организации, так и не являющихся таковыми, к неисполне-
нию их обязанностей, предусмотренных Конституцией РФ, таких 
как прохождение военной или альтернативной службы, забота о 
сохранении исторического и культурного наследия, уплата нало-
гов и др. 

Под побуждением к совершению иных противоправных деяний 
следует понимать склонение указанных лиц к совершению деяний, 
запрещенных иными нормативно-правовыми актами.  

Значение терминов «создание» и «руководство» такое же, как в 
ч. 1 ст. 239 УК РФ.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 
прямым умыслом. Виновный осознает, что создает некоммерческую 
организацию (включая некоммерческую организацию, выполняю-
щую функции иностранного агента) либо структурное подразделение 
иностранной некоммерческой неправительственной организации, 
деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от 
исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных про-
тивоправных деяний, или руководит им, и желает этого. 

Часть 3 устанавливает уголовную ответственность за участие в 
деятельности некоммерческой организации, указанной в частях 
первой и второй ст. 239 УК РФ, а равно пропаганду деяний, преду-
смотренных частями первой и второй данной статьи. 
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§ 9. Общая характеристика преступлений  
против общественной нравственности 

 
Преступления против общественной нравственности помещены 

в Главе 25 УК РФ вместе с преступлениями против здоровья. Гла-
ва 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности» имеет несколько объектов уголовно-
правовой охраны. Эта глава остается одной из самых больших в 
действующем УК РФ. В ней размещены очень разные преступле-
ния, трудно поддающиеся единой классификации. Очевидно, что 
такой объект, как отношения, связанные с общественной нрав-
ственностью, может поглотить практически все составы преступ-
лений. Это обусловлено тем, что любое преступление в опреде-
ленной мере посягает на сложившиеся в обществе и охраняемые 
законом устои нравственности. В этой связи невозможно объяс-
нить логику законодателя, когда, например, осквернение памятни-
ков истории, культуры и архитектуры в форме вандализма (ст. 214 
УК РФ) он отнес к преступлению против общественной безопас-
ности, а повреждение и даже полное уничтожение памятников ис-
тории и культуры (ст. 243 УК РФ) – к преступлениям против об-
щественной нравственности. Или заражение венерической болез-
нью (ст. 121 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ) 
законодатель причисляет к преступлениям, посягающим на здоро-
вье населения и помещает эти деяния в Главе 16 УК РФ «Преступ-
ления против жизни и здоровья». А заражение тяжелой, часто не-
излечимой болезнью – наркоманией – рассматривается им как пре-
ступление, посягающее на здоровье и общественную нравствен-
ность, и включается в Главе 25. 

Подобным образом оказались рассредоточены нормы, преду-
сматривающие ответственность за незаконное проведение ис-
кусственного прерывания беременности (ст. 123 УК РФ) и неза-
конное осуществление медицинской или фармацевтической де-
ятельности (ст. 235 УК РФ). Первое деяние помещено в Гла-
ву 16 УК РФ, а второе – в Главу 25 УК РФ, хотя определяющим 
объектом этих преступлений является здоровье населения. 



Глава 11. Преступления против здоровья населения 

503 

Поскольку нас в большей мере интересуют преступления про-
тив нравственности, то именно их мы будем иметь в виду. 

Родовым объектом преступлений против общественной нрав-
ственности являются общественные отношения, обеспечивающие 
нравственные основы, существующие в обществе и обеспечиваю-
щие гармоническое развитие личности. 

Видовым объектом преступлений против общественной нрав-
ственности является общественная нравственность, под которой 
принято понимать господствующую в обществе систему взглядов, 
представлений об этических категориях добра и зла, справедливо-
сти и несправедливости. Нравственность является одним из основ-
ных способов нормативной регуляции действий человека в обще-
стве; это особая форма общественного сознания и вид обществен-
ных отношений (См.: Философский энциклопедический словарь. 
М. : Советская энциклопедия, 1983. С. 387). 

К преступлениям против общественной нравственности отно-
сятся деяния, предусмотренные ст. 240–245 УК РФ. 

Большинство преступлений против общественной нравственно-
сти с объективной стороны характеризуются совершением актив-
ных действий. 

В большинстве случаев для наступления уголовной ответствен-
ности достаточно совершить только деяние, поскольку законода-
тель сконструировал эти составы по типу формальных. 

С субъективной стороны большинство преступлений против 
общественной нравственности совершаются умышленно. 

Субъектом рассматриваемых преступлений по общему прави-
лу являются физические вменяемые лица, достигшие возраста 
шестнадцати лет. В то же время в некоторых случаях ответствен-
ность может наступать с 18-летнего возраста (ст. 2401 УК РФ). 

 
§ 10. Вовлечение в занятие проституцией  

(ст. 240 УК РФ) 
 

Термин «проституция» как непотребство, возведенное в ремес-
ло, стал употребляться в России с середины XVIII в.  
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Процесс институализации этого вида девиантного поведения на 
государственном уровне с этого времени характеризуется разно-
полярностью: от уголовно-правового запрета до официальной ле-
гализации проституции при условии подчинения требованиям 
контроля в дореволюционный период, от проблемы «№ 1» как по-
зорного наследия буржуазного прошлого в первые десятилетия и 
до крылатой фразы: «в Советском союзе секса нет» в последние 
годы советской власти.  

Коренная перестройка российского общества в середине 80-х гг. 
ХХ в. повлекла за собой изменение отношения и к его нравствен-
ным основам. Это выразилось во введении в 1987 г. администра-
тивной ответственности за занятие проституцией. В соответствии 
с действующим КоАП России административная ответственность 
предусмотрена как за занятие проституцией (ст. 6.11), так и за по-
лучение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с 
занятием другого лица проституцией (ст. 6.12). 

Вместе с тем такие деяния, как вовлечение в занятие проститу-
цией, организация и содержание притонов для занятия проститу-
цией, на протяжении всего рассматриваемого периода времени 
влекли уголовную ответственность. 

Легального понятия проституции в российском законодательстве 
нет, что следует признать существенным недостатком, а понимание 
проституции как одной из форм эксплуатации (сексуальной) чело-
века (примечание 2 к ст. 127.1 УК РФ) либо как вида сексуальных 
услуг в контексте примечания к ст. 2401 УК РФ, не в полной мере 
соответствует потребностям правоприменительной практики (одно-
кратный характер действий, использование формулировки «любое 
другое вознаграждение», обещание вознаграждения).  

Нет единства в понимании понятия «проституция» и в науке 
уголовного права. Полагаем, что проституция может быть опреде-
лена через такие признаки, как безличностный (отчужденный), 
возмездный (платный) и систематический характер сексуальных 
отношений.  

С вопросами уголовной ответственности за вовлечение в заня-
тие проституцией тесно связаны проблемы торговли людьми, сек-
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суального рабства, секс-туризма и порноиндустрии. В большин-
стве случаев указанные виды «бизнеса» носят организованный и 
транснациональный характер. 

Учитывая повышенную общественную опасность вовлечения в 
занятие проституцией и сексуального насилия (жертвами в основ-
ном становятся несовершеннолетние и молодые люди; существует 
риск заболевания ВИЧ, СПИДом, связь с алкоголизмом и нарко-
манией), международным сообществом принимаются усилия по 
совершенствованию мер по их предупреждению (Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
1979; Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуального насилия, 2007).  

В современном гражданском обществе проституция может 
быть как женской, так и мужской. 

Основным непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 240 УК РФ, является общественная нрав-
ственность в той части, в которой она представлена господствую-
щей в обществе системой взглядов и нормативной оценкой добро-
вольного систематического оказания сексуальных услуг за возна-
граждение.  

Дополнительным непосредственным объектом преступления 
в случае принуждения к продолжению занятия проституцией вы-
ступает свобода воли или личная свобода потерпевшего. 

Потерпевшим от преступления может быть лицо как женского, 
так и мужского пола в возрасте старше 18 лет. За вовлечение в за-
нятие проституцией несовершеннолетнего предусмотрена повы-
шенная уголовная ответственность (ч. 3 ст. 240 УК РФ). 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 240 УК РФ, 
сформулирован по типу формального. Деяние считается окончен-
ным с момента возникновения у потерпевшего решимости зани-
маться проституцией либо с момента совершения действий (тре-
бования) по принуждению лица к продолжению занятия проститу-
цией. Оказание потерпевшим сексуальных (разовых или система-
тических) услуг после оказанного воздействия на квалификацию 
не влияет.  
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Объективная сторона преступления выражается в форме ак-
тивных действий, выраженных альтернативно: а) в вовлечении в 
занятие проституцией или б) в принуждении к продолжению заня-
тия проституцией. 

Понятие «вовлечение» подробно рассмотрено при уголовно-
правовой характеристике вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение преступления (ст. 150 УК РФ).  

Под принуждением понимается физическое или психическое 
воздействие на потерпевшего, которое включает в себя не только 
психическое или физическое насилие, но и действия, направлен-
ные на ограничение или лишение его возможности действовать по 
своему усмотрению (лишение или ограничение свободы). При-
нуждение может выражаться в шантаже, в уничтожении или по-
вреждении имущества или угрозе совершения этих действий и т.п. 

В случае если вовлечение в занятие проституцией с применени-
ем насилия (угрозой его применения) влечет более строгое наказа-
ние, чем предусмотренное ч. 1 и 2 рассматриваемой статьи, то оно 
требует дополнительной квалификации по соответствующим ста-
тьям Уголовного кодекса России (ст. 105, 111, 117). 

Субъект преступления – вменяемое лицо мужского или жен-
ского пола, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
В предусмотренных законом случаях несовершеннолетие потер-
певшего должно быть заведомо известно виновному. Мотивы во-
влечения в занятие проституцией, как правило, являются корыст-
ными и на квалификацию не влияют, но могут быть учтены при 
назначении наказания.  

Вовлечение в занятие проституцией с применением насилия 
или с угрозой его применения, с перемещением потерпевшего че-
рез Государственную границу Российской Федерации или с неза-
конным удержанием его за границей либо группой лиц по предва-
рительному сговору образует квалифицированный вид рассматри-
ваемого деяния. 

Особо отягчающим обстоятельством совершения деяний, 
предусмотренных частями первой или второй ст. 240 УК РФ, явля-
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ется совершение их организованной группой либо в отношении 
несовершеннолетнего. 

 
§ 11. Получение сексуальных услуг  

несовершеннолетнего (ст. 2401 УК РФ) 
 

Статья 2401 УК РФ предусматривает ответственность за полу-
чение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет. Эта норма является конвенци-
онной, поскольку принята в соответствии с Конвенцией Совета 
Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ных злоупотреблений, принятой Комитетом министров Совета Ев-
ропы 12 июля 2007 г., и Факультативным протоколом к Конвенции 
о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской прости-
туции и детской порнографии, принятым Генеральной Ассамблеей 
ООН 25 мая 2000 г. В соответствии с этим документом государ-
ства-участники взяли на себя обязательство принять необходимые 
меры по криминализации деяний, связанных с использованием 
услуг детской проституции. Данная норма была введена в Уголов-
ный кодекс РФ в соответствии с Федеральным законом № 380-ФЗ 
от 28 декабря 2013 г. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 2401, являются общественные отношения, связанные с обеспече-
нием нормальных условий социализации несовершеннолетнего. 

Потерпевшим от преступления может быть лицо как женского, 
так и мужского пола в возрасте от 16 до 18 лет. 

Объективная сторона данного преступления выражается в по-
лучении сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет. В соответствии с примечанием 
к ст. 2401 под сексуальными услугами понимается половое сноше-
ние, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 
характера, условием совершения которых является денежное или 
любое другое вознаграждение несовершеннолетнего или третьего 
лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему или 
третьему лицу. 
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По характеру действий виновного объективная сторона данного 
преступления почти полностью совпадает с объективной стороной 
деяния, предусмотренного ст. 134 УК РФ, анализ которой был осу-
ществлен нами раньше. Отличие этих преступлений состоит в том, 
что, во-первых, возраст потерпевшего несовершеннолетнего от пре-
ступления, предусмотренного ст. 2401, от шестнадцати до восемна-
дцати лет, в то время как по ч. 2 и 3 ст. 134 УК РФ – с лицом, не до-
стигшим шестнадцати лет, и лицом, не достигшим двенадцати лет. 
Во-вторых, деяние, предусмотренное ст. 2401, предусматривает со-
вершение преступления под условием денежного или иного возна-
граждения несовершеннолетнего или третьего лица. То есть, по 
мнению законодателя, норма, предусмотренная в ст. 2401, подлежит 
применению в отношении потребителей проституции несовершен-
нолетних. Однако проституция представляет собой негативное со-
циальное явление, т.е. занятие проституцией предполагает система-
тическое вступление в сексуальные отношения за вознаграждение. 
Вместе с тем диспозиция анализируемой статьи изложена таким 
образом, что позволяет считать состав данного деяния оконченным 
с момента однократного получения сексуальных услуг несовершен-
нолетнего. Более того, на квалификацию содеянного не влияет факт 
передачи вознаграждения, оно может быть лишь обещано несовер-
шеннолетнему или третьему лицу. Очевидно, что третьим лицом 
может быть любой человек, участвующий в организации получения 
сексуальных услуг несовершеннолетнего. В качестве такового мо-
гут выступать родители (один из них), близкие родственники, попе-
чители, иные лица, выполняющие функцию сутенера. Более того, 
встает и другой вопрос, связанный с квалификацией деяния в виде 
получения сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте до 
16 лет. Представляется, что подобное деяние следует квалифициро-
вать по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста» (при возрасте потерпевшего от 12 до 16 лет) либо по ст. 131, 
132 УК РФ (если потерпевший не достиг 12 лет).  

Все сказанное выше позволяет утверждать, что ст. 2401 УК РФ 
в настоящей формулировке представляет непосредственную угро-
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зу не столько общественной нравственности, сколько отдельной 
взятой личности несовершеннолетнего, оказавшейся участником 
деяния, способного негативно повлиять на процесс физического, 
психического, нравственного формирования личности. В этой свя-
зи непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, связанные с обеспечением нормальных 
условий социализации несовершеннолетнего, т.е. условий для здо-
рового психического и нравственного формирования и развития 
личности несовершеннолетнего. 

Представляется, что в центре внимания законодателя находится 
личность несовершеннолетнего. Это позволяет говорить о том, что 
данное преступление обладает всеми обязательными признаками 
преступления против несовершеннолетнего и должно располагаться 
в Главе 18 «Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» УК РФ, поскольку идея обособления 
норм об уголовной ответственности за преступления против несо-
вершеннолетних, возникшая задолго до кодификации советского 
права в 50–60-х гг. прошлого века, так и не была реализована. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 2401 УК РФ, фор-
мальный. Деяние считается оконченным с момента фактического 
получения сексуальных услуг за вознаграждение или обещание его 
передачи. 

Субъект преступления – вменяемое лицо мужского или жен-
ского пола, достигшее возраста восемнадцати лет, вступающее с 
потерпевшим в сексуальные отношения за вознаграждение либо 
обещание вознаграждения. 

Представляется, что в рассматриваемой норме содержится про-
бел, возникший в связи с указанием в диспозиции статьи возраста 
потерпевшего от шестнадцати до восемнадцати лет. Существую-
щая в настоящее время возрастная характеристика субъекта пре-
ступления не соответствует требованиям Конвенции Совета Евро-
пы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений. Согласно Конвенции Совета Европы о защите от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений ребен-
ком является любое лицо в возрасте до 18 лет, что полностью со-
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ответствует Конвенции ООН «О правах ребенка», в которой мак-
симальный возраст ребенка связан с достижением им совершенно-
летия по законодательству страны, в которой проживает ребенок. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Виновный осознает, что вступает в сексуальные отноше-
ния с лицом в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, и же-
лает совершить эти действия. В данном случае виновный либо до-
стоверно знает о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего, либо 
допускает, что потерпевший находится в возрасте от 16 до 18 лет. 

 
§ 12. Организация занятия проституцией  

(ст. 241 УК РФ) 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 241 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за деяния, направленные на организацию занятия 
проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для 
занятия проституцией или систематическое предоставление поме-
щений для занятия проституцией. 

Непосредственный объект преступления, предусмотренного 
ст. 241 УК РФ, – общественная нравственность в той части, в кото-
рой она представлена господствующей в обществе системой взгля-
дов и нормативной оценкой создания условий для добровольного 
систематического оказания сексуальных услуг за вознаграждение. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 241 УК РФ, сформу-
лирован по типу формального. Это означает, что для наступления 
уголовной ответственности достаточно совершить одно из альтер-
нативно указанных в законе деяний: а) деяний, направленных на 
организацию занятия проституцией другими лицами, б) содержание 
притонов для занятия проституцией или в) систематическое предо-
ставление помещений для занятия проституцией. Момент оконча-
ния преступления будет зависеть от вида и в необходимых случаях 
количества совершенных действий (систематичность).  

Деяния, направленные на организацию занятия проституцией, мо-
гут состоять в подборе мужчин и женщин, желающих оказывать сек-
суальные услуги на постоянной основе в притонах; выборе помеще-
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ний для занятия проституцией, их обустройстве; обеспечении охра-
ны, логистики и других служб, обеспечивающих работу притона; ре-
кламе оказываемых сексуальных услуг, поиске клиентуры и т.п. 

Официальное толкование «организации и содержания притона» 
содержится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлени-
ях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами». Оно может быть 
использовано при раскрытии соответствующих признаков рас-
сматриваемого преступления. 

Под организацией притона (ст. 232 УК РФ) следует понимать 
подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого поме-
щения, финансирование, ремонт, обустройство помещения раз-
личными приспособлениями и тому подобные действия, совер-
шенные в целях последующего использования указанного поме-
щения для потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов несколькими лицами. 

Под содержанием притона следует понимать умышленные дей-
ствия лица по использованию помещения, отведенного и (или) 
приспособленного для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ, по оплате расходов, связанных с суще-
ствованием притона после его организации либо эксплуатацией 
помещения (внесение арендной платы за его использование, регу-
лирование посещаемости, обеспечение охраны и т.п.).  

Под систематическим предоставлением помещений для занятия 
проституцией понимается предоставление в указанных целях ком-
нат, квартир, загородных домов, дач, спортивных и оздоровитель-
ных комплексов (помещений в них) и т.п. не менее трех раз. По 
смыслу закона оконченным преступлением систематическое 
предоставление помещений будет лишь в том случае, если поме-
щение фактически использовалось одним и тем же лицом указан-
ное количество раз либо разными лицами для занятия проституци-
ей не менее трех раз. 

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста.  
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С субъективной стороны преступление характеризуется пря-
мым умыслом. Мотив совершения преступления в большинстве 
случаев является корыстным.  

Повышение степени общественной опасности рассматриваемо-
го деяния законодатель связывает с а) с использованием лицом 
своего служебного положения; б) с применением насилия или с 
угрозой его применения, в) с использованием для занятия прости-
туцией несовершеннолетних.  

Особо квалифицированными видами деяний, предусмотренных 
частями первой или второй ст. 241 УК РФ, являются совершенные 
с использованием для занятия проституцией лиц, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста. 

На практике рассматриваемое деяние совершается чаще всего 
наряду с вовлечением в занятие проституцией и, следовательно, 
требует дополнительной квалификации по совокупности с пре-
ступлением, предусмотренным ст. 240 УК РФ. 

 

§ 13. Незаконные изготовление и оборот  
порнографических материалов или предметов  

(ст. 242 УК РФ) 
 

Нормы ст. 242 УК РФ являются конвенционными. Высокая об-
щественная опасность и транснациональный характер рассматрива-
емого преступления послужили обстоятельствами, объединившими 
усилия мирового сообщества по предупреждению оборота порно-
графических материалов и предметов (Договор о борьбе с распро-
странением порнографических изданий, Париж, 04.05.1910 г., Кон-
венция о пресечении обращения порнографических изданий и тор-
говли ими от 12.09.1923 г.). 

Непосредственным объектом преступления, предусмотрен-
ного ст. 242 УК РФ, являются нравственные устои, определяющие 
границы допустимого и одобряемого в обществе изображения че-
ловеческого тела и процесса сексуальных отношений (отсутствие 
цинизма, вульгарности, извращений). 

Предметом преступления являются порнографические матери-
алы и предметы. Понятие «порнография» является дискуссион-
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ным, в том числе в уголовно-правовой литературе. Во многом это-
му способствует отсутствие его легального определения, норма-
тивных критериев отграничения от эротики. 

В связи с внесением в Уголовный кодекс РФ изменений Феде-
ральным законом от 23 июня 2016 г. № 199-ФЗ вопрос об отнесе-
нии материалов и предметов с порнографическими изображения-
ми несовершеннолетних был нормативно урегулирован в приме-
чании к ст. 2421 УК РФ. 

В соответствии с примечанием 1 «под материалами и предме-
тами с порнографическими изображениями несовершеннолетних в 
настоящей статье и ст. 2422 настоящего Кодекса понимаются ма-
териалы и предметы, содержащие любое изображение или описа-
ние в сексуальных целях: 

– полностью или частично обнаженных половых органов несо-
вершеннолетнего; 

– несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего 
половое сношение или иные действия сексуального характера; 

– сношения или иных действий сексуального характера, совер-
шаемых в отношении несовершеннолетнего или с его участием; 

– совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолет-
него, совершающего либо имитирующего половое сношение или 
иные действия сексуального характера. 

Полагаем, что определение материалов и предметов с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних не может 
быть использовано при оценке как имеющих порнографическое 
содержание применительно к совершеннолетним субъектам и сек-
суальным отношениям между ними. На это прямо указывает зако-
нодатель, делая соответствующую оговорку в виде словосочетания 
«…в настоящей статье и статье 2422 настоящего Кодекса». Следо-
вательно, определение возраста лица, изображенного или описан-
ного в сексуальных целях, имеет непосредственное значение для 
правильной квалификации содеянного и разграничения смежных 
составов между собой. 

Напротив, примечание 2 к ст. 2421 УК РФ для указанных выше 
целей является пригодным. Согласно ему «не являются материа-
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лами и предметами с порнографическими изображениями содер-
жащие изображение или описание половых органов, если такие 
материалы и предметы имеют историческую, художественную или 
культурную ценность либо предназначены для использования в 
научных или медицинских целях либо в образовательной деятель-
ности в установленном федеральным законом порядке».  

Вопрос о том, имеют ли материалы или предметы порнографи-
ческое содержание, должен разрешаться на основании экспертизы.  

Состав преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ, является 
формальным. Объективная сторона преступления состоит из альтер-
нативных действий, совершение любого из которых образует окон-
ченный состав преступления. Такими действиями являются: а) неза-
конное изготовление, б) незаконное перемещение через Государ-
ственную границу Российской Федерации, в) распространение порно-
графических материалов или предметов, г) публичная демонстрация; 
д) рекламирование порнографических материалов или предметов. 

Действия, указанные в п. «а» и «б», должны быть совершены в 
целях распространения, публичной демонстрации или рекламиро-
вания порнографических материалов или предметов 

Под изготовлением следует понимать любые действия (как 
сам процесс, так и результат), направленные на создание оригина-
ла или копии порнографических материалов или предметов по-
средством их сочинения, издания, переделки, дополнения и т.п. 
Способами изготовления могут быть рисование, фотографирова-
ние, видео- и киносъемка, печатание и т.п.  

Под перемещением через Государственную границу Россий-
ской Федерации следует понимать совершение любым способом 
действий по ввозу на территорию Российской Федерации или вы-
возу с ее территории материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних.  

Под распространением следует понимать передачу, продажу, 
мену или дарение хотя бы одному лицу, передачу во временное 
пользование, передачу в счет уплаты долга, воспроизведение, не-
публичный показ, чтение, организацию порнографического шоу. 
Распространение образуют и действия лица, оставляющего порно-
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графические материалы в местах, доступных любому желающему: 
на рекламных стойках в магазинах, барах, клубах и ресторанах, 
интернет-рассылка, оставление в почтовых ящиках.  

Под публичной демонстрацией порнографических материалов 
следует понимать показ среди широкого круга лиц, являющихся 
зрителями, слушателями, посетителями общественных мест.  

Под рекламированием в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» понимается распростране-
ние информации любым способом, в любой форме и с использова-
нием любых средств, адресованное неопределенному кругу лиц и 
направленное на привлечение внимания к объекту рекламирова-
ния, формирование и поддержание интереса к нему и его продви-
жение на рынке. 

Незаконность рассмотренных действий выражается в наруше-
нии установленных законом или иными нормативными актами 
использования порнографических материалов или предметов.  

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Цель является обязательным признаком состава пре-
ступления в случаях незаконного изготовления и (или) перемеще-
ния через Государственную границу Российской Федерации. 
Во всех остальных случаях цель и мотив преступления являются 
факультативными признаками состава преступления. 

Квалифицированным видом рассматриваемого преступления 
являются распространение, публичная демонстрация или реклами-
рование порнографических материалов или предметов среди несо-
вершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот 
порнографической продукции, совершенные лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста. Таким образом, отличие от пре-
ступления, предусмотренного первой частью настоящей статьи, 
следует проводить по кругу потерпевших: ими выступают несо-
вершеннолетние, что влечет за собой появление дополнительного 
непосредственного объекта преступления, которым выступает 
процесс нормальной социализации несовершеннолетнего, а также 
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по субъекту преступления, который является в силу прямого ука-
зания в законе специальным, – лицо, достигшее восемнадцатилет-
него возраста. 

Особо квалифицированными видами деяний, предусмотренных 
частями первой или второй ст. 241 УК РФ, являются деяния, со-
вершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; б) с использованием средств массовой ин-
формации, в том числе информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая интернет); в) с извлечением дохода в крупном раз-
мере.  

Согласно примечанию к рассматриваемой статье «доходом в 
крупном размере в настоящей статье, а также в статье 2421 насто-
ящего Кодекса признается доход в сумме, превышающей пятьде-
сят тысяч рублей». 

 
§ 14. Изготовление и оборот материалов  

или предметов с порнографическим изображением 
несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ) 

 
Противодействие распространению порнографии осуществля-

ется на основе Женевской международной конвенции о пресече-
нии обращения порнографических изданий и торговли ими 1923 г. 
Государства, присоединившиеся к этой Конвенции, взяли на себя 
обязательства преследовать изготовление или хранение сочине-
ний, рисунков, гравюр, картин, печатных изданий, изображений, 
афиш, эмблем, фотографий, кинематографических фильмов или 
других порнографических предметов с целью их продажи или рас-
пространения или же публичного их выставления, ввоз или вывоз 
этих предметов, торговлю ими (даже непубличную), совершение с 
ними всяких операций какого бы то ни было вида, распростране-
ние их, публичное их выставление или же сдачу их в качестве 
профессии в прокат. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2421 преступлением признается изго-
товление, приобретение, хранение и (или) перемещение через Гос-
ударственную границу Российской Федерации в целях распро-
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странения, публичной демонстрации или рекламирования либо 
распространение, публичная демонстрация или рекламирование 
материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. 

Поскольку преступление, предусмотренное ст. 2421, располо-
жено в Главе 25 УК РФ, то его объектом должна быть обществен-
ная нравственность. Любая порнография направлена на возбужде-
ние нездоровой половой страсти и в том числе стремление к удо-
влетворению половых потребностей в извращенной форме. В ко-
нечном счете это сопряжено не только с физической и моральной 
деградацией личности, но и возможностью негативных последствий 
в будущем, в частности, при построении семейных отношений. 
Особенно большой вред причиняет порнография несовершеннолет-
ним, чей нравственный облик еще не сформирован, физическое и 
психическое развитие также находится в стадии формирования. 
В этой связи преступление, предусмотренное ст. 2421, представляет 
непосредственную угрозу не столько нравственности, сколько лич-
ности несовершеннолетнего. Представляется, что рассматриваемое 
преступление обладает всеми обязательными признаками преступ-
ления против несовершеннолетнего и должно располагаться в Главе 
20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних». 

Участие несовершеннолетнего в порнографических мероприя-
тиях, предусмотренных ст. 2421, способно причинить серьезный 
вред не только нравственному развитию несовершеннолетнего, но 
и его психическому развитию. В этой связи непосредственным 
объектом данного преступления являются общественные отноше-
ния, связанные с обеспечением нормальных условий социализации 
несовершеннолетних. 

Предметом преступления в соответствии с ч. 1 ст. 2421 являют-
ся материалы и предметы порнографического содержания. 

Дискуссия в научной литературе по поводу определения предмета 
порнографии приняла более активную фазу после принятия Феде-
рального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и во мно-
гом способствовала появлению примечаний к ст. 2421 УК РФ, рас-
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крывающих предмет данного преступления, которые были введены 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 199-ФЗ. 

В соответствии с примечанием 1 под материалами и предмета-
ми с порнографическими изображениями несовершеннолетних в 
ст. 2421 и 2422 УК РФ понимаются материалы и предметы, содер-
жащие любое изображение или описание в сексуальных целях: 

– полностью или частично обнаженных половых органов несо-
вершеннолетнего; 

– несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего 
половое сношение или иные действия сексуального характера; 

– полового сношения или иных действий сексуального характе-
ра в отношении несовершеннолетнего или с его участием; 

– совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолет-
него, совершающего либо имитирующего половое сношение или 
иные действия сексуального характера. 

В соответствии с примечанием 2 к анализируемой статье не яв-
ляются материалами и предметами с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних материалы и предметы, содержа-
щие изображение или описание половых органов несовершенно-
летнего, если такие материалы и предметы имеют историческую, 
художественную или культурную ценность либо предназначены 
для использования в научных или медицинских целях либо в обра-
зовательной деятельности в установленном федеральным законом 
порядке. 

Объективная сторона преступления характеризуется совер-
шением хотя бы одного из следующих действий: 1) изготовление; 
2) приобретение; 3) хранение; 4) перемещение через государствен-
ную границу в целях распространения, публичной демонстрации 
или рекламирования материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних; 5) распространение; 
6) публичная демонстрация; 7) рекламирование материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершенно-
летних. 

Под изготовлением следует понимать любые действия, направ-
ленные на производство предметов порнографического характера 
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посредством их сочинения, издания, размножения, переделки и 
т.п. Способами изготовления могут быть рисование, фотографиро-
вание, видео- и киносъемка, печатание и т.п. 

Под приобретением следует понимать получение материалов 
или предметов с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних любым способом: покупка; получение в дар, в обмен, 
уплату долга, взаиморасчета за проделанную работу, оказанную 
услугу; присвоение найденного. Для рассматриваемого состава 
преступления важно, чтобы приобретение материалов или предме-
тов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 
совершалось с целью их распространения, публичной демонстра-
ции или рекламирования. При наличии иной цели состава данного 
преступления не будет. 

Под хранением следует понимать нахождение материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершенно-
летних при себе, в помещениях и тайниках с целью их публичной 
демонстрации или рекламирования. 

Под перемещением через Государственную границу Россий-
ской Федерации следует понимать совершение любым способом 
действий по ввозу на территорию Российской Федерации или вы-
возу с ее территории материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних. 

Под распространением следует понимать сбыт, передачу (хотя бы 
одному лицу), дарение, передачу во временное пользование, передачу 
в счет уплаты долга, продажу, воспроизведение, непубличный показ. 
Представляется, что под распространение попадут и действия лица, 
оставляющего порнографические материалы в местах, доступных 
любому желающему: на рекламных стойках в магазинах, барах, клу-
бах, ресторанах, интернет-рассылка, оставление в почтовых ящиках. 

Публичная демонстрация порнографических материалов озна-
чает их открытый показ в присутствии людей, являющихся зрите-
лями, слушателями, посетителями общественных мест, и т.п. 

Понятие рекламы содержится в ст. 3 Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (в ред. от 18 июля 2011 г.), в котором 
реклама определяется как информация, распространенная любым 
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способом, в любой форме и с использованием любых средств, ад-
ресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирование и 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Представляется, что при трактовке рекламирования при рас-
смотрении объективной стороны рассматриваемого состава пре-
ступления акцент должен быть сделан на наличие цели продвиже-
ния порнографических материалов и предметов на рынке. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 2421, имеет формаль-
ный состав и считается оконченным с момента совершения дей-
ствий, описание которых содержится в диспозиции данной нормы. 
Наступление общественно опасных последствий в виде вреда, 
причиненного личности несовершеннолетнего, его нравственному, 
психическому, физическому развитию, остается за рамками данно-
го состава преступления. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2421 УК РФ, 
является вменяемое лицо, достигшее возраста восемнадцати лет. Речь 
идет о взрослом лице, что подтверждает внутренний смысл анализи-
руемой уголовно-правовой нормы, коренящийся в отношениях 
взрослых и детей, в вечных правилах, в соответствии с которыми 
первые должны всемерно охранять и заботиться о вторых. Это еще 
раз подтверждает наше мнение о том, что мы имеем дело с типичным 
преступлением против личности несовершеннолетнего. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 2421 УК РФ, характеризуется виной в виде прямого умысла. 
Обязательным признаком изготовления, приобретения, хранения 
или перемещения через Государственную границу Российской 
Федерации материалов или предметов с порнографическими изоб-
ражениями несовершеннолетних является цель – их распростране-
ние, публичная демонстрация или рекламирование. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2421 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за те же деяния, совершенные а) в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста; б) группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; в) с из-
влечением дохода в крупном размере; г) с использованием средств 
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массовой информации, в том числе информационно-телекомму-
никационных сетей (включая интернет). 

Пункт «а» ч. 2 ст. 2421 УК РФ может вменяться виновному в 
случае, если лицо знало или допускало, что потерпевший не до-
стиг четырнадцати лет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в 
нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном со-
вершении преступления. А в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ пре-
ступление признается совершенным организованной группой, если 
оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких преступлений. 

В соответствии с примечанием к ст. 242 УК РФ доходом в 
крупном размере признается доход в сумме, превышающей пять-
десят тысяч рублей.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 1991 г. (в 
ред. от 5 апреля 2013 г.) № 2124-1 «О средствах массовой инфор-
мации» под средствами массовой информации понимается перио-
дическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кино-
хроникальная программа, иная форма распространения массовой 
информации. Этим требованием в ряде случаев отвечает и разме-
щение материалов в сети Интернет. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ (в ред. от 5 апреля 2013 г.) «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» информационно-
телекоммуникационная сеть представляет собой технологическую 
систему, предназначенную для передачи по линиям связи инфор-
мации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники. 

 

§ 15. Использование несовершеннолетнего  
в целях изготовления порнографических  
материалов или предметов (ст. 2422 УК РФ) 

 

Статья 2422 УК РФ, предусматривающая ответственность за 
использование несовершеннолетних в целях изготовления порно-
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графических материалов или предметов, была введена в УК РФ 
Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ. 

Непосредственным объектом этого преступления являются 
нормальные условия социализации несовершеннолетних, т.е. 
условия для здорового психического, нравственного формирова-
ния и развития личности несовершеннолетнего. 

Объективная сторона преступления включает в себя соверше-
ние следующих действий:  

1) фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях 
изготовления и (или) распространения порнографических матери-
алов или предметов;  

2) привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя 
для участия в зрелищном мероприятии порнографического харак-
тера. 

Привлечение несовершеннолетних в качестве исполнителей для 
участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера 
подразумевает использование хотя бы одного несовершеннолетне-
го в качестве исполнителя в процессе проведения таких мероприя-
тий (например, открытый показ натуралистических элементов по-
лового акта с участием несовершеннолетнего). 

Конкретные действия, содержащиеся в диспозиции данной ста-
тьи: фото-, кино- или видеосъемка, привлечение для участия в зре-
лищных мероприятиях порнографического характера, возможно 
осуществить путем уговоров (просьб), найма, шантажа, угроз при-
менения насилия или фактического его применения. Представля-
ется, что составом данного преступления охватывается насилие в 
форме побоев, причинения легкого и средней тяжести вреда здо-
ровью. Причинение тяжкого вреда здоровью следует квалифици-
ровать по совокупности со ст. 111 УК РФ. 

Состав преступления формальный. Преступление признается 
оконченным с момента совершения одного из указанных в дис-
позиции действий независимо от наступления вредных послед-
ствий. 

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 
восемнадцати лет. 
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Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в виде прямого умысла. Совершая фото-, кино- или видеосъем-
ку, привлекая несовершеннолетнего к участию в зрелищном ме-
роприятии порнографического характера, виновный осознает, 
что выполняет эти действия в отношении несовершеннолетнего 
либо допускает, что вовлекаемое им лицо не достигло возраста 
восемнадцати лет. Обязательным признаком фото-, кино- или 
видеосъемки несовершеннолетнего является цель изготовления 
и (или) распространения порнографических материалов или 
предметов. 

В ч. 2 ст. 2422 УК РФ предусмотрена ответственность за те же 
деяния, совершенные: 

а) в отношении двух или более лиц; 
б) группой лиц по предварительному сговору или организован-

ной группой; 
в) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего воз-

раста; 
г) с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая интернет). 
Фото-, кино- или видеосъемка, привлечение к участию в зре-

лищном мероприятии порнографического характера двух и более 
несовершеннолетних вменяется в тех случаях, когда виновный со-
вершает указанные действия одновременно или последовательно в 
отношении нескольких несовершеннолетних (потерпевших) неза-
висимо от того, связаны ли совершаемые действия единым умыс-
лом, при условии, что ни за одно из этих преступлений виновный 
ранее не был осужден. 

Что касается признака в отношении лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста, то п. «в» ч. 2 ст. 2422 вменяется 
только в том случае, когда виновному известен возраст потер-
певшего (например, в связи с близким знакомством, ознакомле-
нием с документами и т.п.) либо внешний вид потерпевшего 
явно свидетельствует о его малолетстве (о недостижении им 
возраста 14 лет). 
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§ 16. Уничтожение или повреждение объектов  
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного  
наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов  
культурного наследия, природных комплексов,  

объектов, взятых под охрану государства,  
или культурных ценностей (ст. 243 УК РФ) 

 

Памятники истории и культуры (объекты культурного насле-
дия) народов Российской Федерации представляют собой уни-
кальную ценность для всего многонационального народа России и 
являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 
Поэтому их охрана является одной из приоритетных задач органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Да-
леко не последняя роль в этом вопросе принадлежит нормам уго-
ловного права. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 243 УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечиваю-
щие реализацию конституционного права каждого на доступ к куль-
турным ценностям и конституционную обязанность каждого забо-
титься о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов 
и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохране-
ние и развитие своей культурно-национальной самобытности, защи-
ту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обита-
ния, защиту и сохранение источников информации о зарождении и 
развитии культуры (сохранение культурного наследия). 

Дополнительным непосредственным объектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 243 УК РФ, выступают общественные 
отношения, которые зависят от конкретной формы собственности, 
в которой находятся памятники истории и культуры (государ-
ственная собственность, собственность субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальная). 
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Предмет преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, 
сформулирован альтернативно. Уголовная ответственность преду-
смотрена за уничтожение или повреждение любого из перечис-
ленных в рассматриваемой статье предметов: 

– объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации; 

– выявленных объектов культурного наследия; 
– природных комплексов; 
– объектов, взятых под охрану государства; 
– культурных ценностей. 
Понятие, виды, категории объектов культурного наследия, тер-

ритория и границы территории объекта культурного наследия, а 
также отношения в области сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов культурного наследия 
регулируются Основами законодательства России о культуре и 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными за-
конами, а также принимаемыми в соответствии с ними в пределах 
компетенции субъектов Российской Федерации законами субъек-
тов Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия народов России. 

Объекты культурного наследия должны быть включены в еди-
ный государственный реестр.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 243 УК 
РФ, выражается в общественно опасном деянии, причинно-след-
ственной связи и наступивших общественно опасных последствиях в 
виде уничтожения или повреждения объектов культурного наследия.  

Понятия «уничтожение» и «повреждение» применительно к 
рассматриваемому составу преступления должны раскрываться 
так же, как и соответствующие признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 167 УК РФ.  

В случаях совершения вандализма, уничтожения или повре-
ждения памятников истории и культуры, надругательства над те-
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лами умерших и местами их захоронения по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы содеянное квалифици-
руется соответственно по ст. 214, 243 или 244 УК РФ. Если наряду 
с указанными деяниями совершены действия, предусмотренные 
ст. 282 УК РФ (например, если на памятники нанесены надписи 
или рисунки соответствующего содержания, в присутствии посто-
ронних лиц высказывались националистические лозунги), содеян-
ное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмот-
ренных соответственно ст. 214, 243 или 244 УК РФ и ст. 282 УК 
РФ (п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности»). 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Квалифицированным видом рассматриваемого деяния явля-

ется совершение деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 243 УК РФ в 
отношении особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, вклю-
ченных в Список всемирного наследия, историко-культурных за-
поведников или музеев-заповедников либо в отношении объектов 
археологического наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объ-
ектов археологического наследия. 

Исчерпывающий перечень особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации содержится в едином 
комплексе (банк) документов и материалов об особо ценных объ-
ектах культурного наследия народов Российской Федерации (Го-
сударственный свод). 
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§ 17. Нарушение требований сохранения  
или использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов  
Российской Федерации, включенных в единый  
государственный реестр объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо выявленных объектов 

культурного наследия (ст. 2431 УК РФ) 
 

Статья 2431 УК РФ введена Федеральным законом от 
23.07.2013 № 245-ФЗ и предусматривает ответственность за нару-
шение требований сохранения или использования объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов 
культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничто-
жение или повреждение в крупном размере. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 2431 УК РФ, выступают общественные отношения, возника-
ющие по поводу сохранения и использования объектов культурно-
го наследия. 

Дополнительный непосредственный объект и предмет рас-
сматриваемого преступления совпадают с признаками состава 
преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 2431 УК РФ, явля-
ется материальным. Для наступления уголовной ответственности 
необходимо установить, какие требования (правила) сохранения 
или использования объектов культурного наследия были наруше-
ны; в чем выразились общественно опасные последствия: в уни-
чтожении или повреждении объектов культурного наследия; при-
чинно-следственную связь между нарушением требований (пра-
вил) сохранения или использования ими и наступившими обще-
ственно опасными последствиями.  

Понятие «повреждение» применительно к рассматриваемому со-
ставу преступления раскрывается в примечании к ст. 2431 УК РФ, в 
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соответствии с которым под повреждением объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 
наследия в крупном размере, в настоящей статье признается при-
чинение вреда, стоимость восстановительных работ для устране-
ния которого превышает пятьсот тысяч рублей, а в отношении 
объектов археологического наследия – стоимость мероприятий, 
необходимых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации для сохранения объекта археологического наследия, пре-
вышающая пятьсот тысяч рублей. 

За нарушение требований законодательства об охране объектов 
культурного наследия предусмотрена также и административная 
ответственность (см., например, ст. 7.13 КоАП РФ «Нарушение 
требований законодательства об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»). Разграничение между деяниями должно произво-
диться по субъективным и объективным признакам составов пра-
вонарушений. 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 

вины в виде небрежности либо в виде легкомыслия. 

 
§ 18. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 

предметов из мест залегания (ст. 2432 УК РФ) 
 

Статья 2432 УК РФ введена Федеральным законом от 23.07.2013 
№ 245-ФЗ и предусматривает ответственность за поиск и (или) 
изъятие археологических предметов из мест залегания на поверх-
ности земли, в земле или под водой, проводимые без разрешения 
(открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение 
культурного слоя. 

Рассматриваемая норма является конвенционной, а также явля-
ется результатом имплементации в российское законодательство 
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требований международных соглашений, направленных на охрану 
археологического наследия как источника европейской коллектив-
ной памяти и инструмента исторических и научных исследований 
(Европейская конвенция об охране археологического наследия 
(пересмотренная) (ETS № 143) (заключена в г. Валлетте 
16.01.1992), ратифицированная Россией Федеральным законом от 
27.06.2011 № 163-ФЗ). 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 2432 УК РФ, выступают общественные отношения по поводу 
поиска и (или) изъятия археологических предметов и сохранения 
культурного слоя. 

Предметом преступления выступают археологические пред-
меты и культурный слой. 

Археологические предметы – это движимые вещи, основным 
или одним из основных источников информации о которых неза-
висимо от обстоятельств их обнаружения являются археологиче-
ские раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные 
в результате таких раскопок или находок. 

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 
содержащий следы существования человека, время возникновения 
которых превышает сто лет, включающий археологические пред-
меты (примечание № 1 к ст. 2432 УК РФ). 

Состав преступления, предусмотренного ст. 2432 УК РФ, сфор-
мулирован по типу материального и включает в себя общественно 
опасное деяние, выражающееся альтернативно в поиске либо в изъ-
ятии археологических предметов и мест залегания на поверхности 
земли, в земле или под водой, в общественно опасных последствиях 
в виде повреждения или уничтожения культурного слоя и причин-
но-следственной связи между деянием и наступившими послед-
ствиями. Обязательным условием привлечения к уголовной ответ-
ственности является отсутствие соответствующего разрешения (от-
крытого листа) на осуществление указанных в диспозиции дей-
ствий. Разрешение на проведение археологических работ выдается 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия на 
основании заключения Российской академии наук. 
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Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъективная сторона характеризуется формой вины в виде 

умысла. 
Квалифицированный вид рассматриваемого преступления об-

разуют деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 2432 УК РФ, совершен-
ные в границах территории объекта культурного наследия, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия; а 
особо квалифицированные (ч. 3 ст. 2432 УК РФ) – это те же дея-
ния, совершенные: а) с использованием специальных технических 
средств поиска и (или) землеройных машин; б) лицом с использо-
ванием своего служебного положения; в) группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой. 

Согласно примечанию 2 к ст. 2432 УК РФ под специальными 
техническими средствами поиска в настоящей статье понимаются 
металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие техниче-
ские средства, позволяющие определить наличие археологических 
предметов в месте залегания. 

 
§ 19. Уклонение исполнителя земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных или иных работ  
либо археологических полевых работ, осуществляемых 

на основании разрешения (открытого листа),  
от обязательной передачи государству обнаруженных 
при проведении таких работ предметов, имеющих  
особую культурную ценность, или культурных  
ценностей в крупном размере (ст. 2433 УК РФ) 

 

Статья 2433 УК РФ введена Федеральным законом от 
23.07.2013 № 245-ФЗ и предусматривает ответственность за укло-
нение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных или иных работ либо археологических полевых ра-
бот, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), 
от обязательной передачи государству в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации обнаруженных при проведении 
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таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, 
или культурных ценностей в крупном размере. 

Непосредственным объектом преступления выступают обще-
ственные отношения, возникающие в связи с обнаружением при 
проведении предусмотренных законом работ предметов, имеющих 
особую культурную ценность, или культурных ценностей. 

Предмет преступления – предметы, имеющие особую куль-
турную ценность, или культурные ценности в крупном размере. 
Согласно примечанию к ст. 2433 УК РФ под крупным размером 
культурных ценностей в настоящей статье признается их стои-
мость, превышающая сто тысяч рублей. 

При характеристике предмета преступления необходимо учиты-
вать толкование, содержащееся в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое», согласно которому «особая историческая, 
научная, художественная или культурная ценность похищенных 
предметов или документов (ст. 164 УК РФ) (независимо от способа 
хищения) определяется на основании экспертного заключения с 
учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значи-
мости для истории, науки, искусства или культуры» (п. 25). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 2433 УК РФ, выражается в деянии в форме бездействия – в 
уклонении от обязательной передачи государству в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обнаруженных при 
проведении осуществляемых на основании разрешения (открытого 
листа) работ предметов, имеющих особую культурную ценность, 
или культурных ценностей в крупном размере. 

Субъект преступления – специальный, это лицо, достигшее 
16-летнего возраста, являющееся исполнителем земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо ар-
хеологических полевых работ, осуществляемых на основании раз-
решения (открытого листа). 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 2433 УК РФ, характеризуется умышленной формой вины. Мо-
тив и цель на квалификацию содеянного не влияют. 
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Квалифицированным видом преступления выступают деяния, 
предусмотренные ч. 1 ст. 2433 УК РФ, совершенные: а) должност-
ным лицом с использованием своего служебного положения; 
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой. 

 
§ 20. Надругательство над телами умерших  
и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ) 

 
Надругательства над телами умерших и местами их захороне-

ния еще с первых источников права Древней Руси признавались не 
только безнравственными, но и влекущими юридическую ответ-
ственность. Хищение вещей с трупов, порча крестов, изъятие ча-
стиц от священных предметов признавались преступлениями про-
тив веры и церкви и влекли наказание в виде смертной казни. До-
революционное российское законодательство XIX в. подробно ре-
гламентировало вопросы ответственности за надругательство над 
телами умерших и разграничивало деяния, совершенные из коры-
сти, от надругательства, посягающего только на общественную 
нравственность. 

Действующая норма ст. 244 УК по сравнению с аналогичной 
нормой уголовного законодательства РСФСР существенно расши-
рила перечень уголовно наказуемых действий в отношении тел 
умерших и мест их захоронения.  

Непосредственным объектом преступления является обще-
ственная нравственность в сфере уважительного отношения к па-
мяти об умерших. 

Предмет преступления выражен альтернативно в виде: а) тел 
умерших; б) места захоронения; в) надмогильных сооружений; 
г) кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи 
с погребением умерших или их поминовением. 

Особым видом предмета, переводящим содеянное в разряд ква-
лифицированного деяния, является скульптурное или архитектур-
ное сооружение, посвященное борьбе с фашизмом или жертвам 
фашизма, либо места захоронения участников борьбы с фашизмом. 
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В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
«О погребении и похоронном деле» местами погребения являют-
ся отведенные в соответствии с этическими, санитарными и эко-
логическими требованиями участки земли с сооружаемыми на 
них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, сте-
нами скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематори-
ями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными 
зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществле-
ния погребения умерших.  

Места погребения могут относиться к объектам, имеющим 
культурно-историческое значение. В случае уничтожения или по-
вреждения таких объектов квалификация содеянного будет осу-
ществляться в соответствии со ст. 243 УК РФ. Если кладбищен-
ские здания не предназначены для церемоний в связи с погребени-
ем или поминовением умерших, содеянное при наличии иных обя-
зательных признаков состава преступления надлежит квалифици-
ровать по ст. 167 УК РФ.  

Объективная сторона преступления выражается в совершении 
одного из альтернативно предусмотренных действий: а) надруга-
тельство над телами умерших, б) уничтожение, в) повреждение 
или г) осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений 
или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в 
связи с погребением умерших или их поминовением. 

Согласно толковому словарю русского языка под надругатель-
ством понимается грубое, оскорбительное издевательство, кощунство. 

В специальной литературе в качестве примеров надругатель-
ства над телом умершего приводится глумление над трупом, рас-
членение трупа, нанесение повреждений, извлечение из могилы, 
несанкционированное перезахоронение останков, обнажение, кан-
нибализм (некрофагия), похищение одежды, находящейся на теле 
умершего, зубных коронок, ценных украшений и т.д. 

Эксгумация трупа, осуществляемая в установленном законом 
порядке, перезахоронение усопшего в соответствии с его волей, а 
также согласно одобряемым в обществе национальным или куль-
турным традициям надругательством не являются.  



Уголовное право. Особенная часть 

534 

Надругательство над телами умерших следует отграничивать от 
убийства с особой жестокостью. В соответствии с постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судеб-
ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» глумление 
над трупом не может безусловно считаться обстоятельством, сви-
детельствующим о проявлении особой жестокости при умышлен-
ном лишении жизни. Преступные действия в таких случаях следу-
ет квалифицировать по совокупности преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 или 2 ст. 105 и ст. 244 УК. Расчленение трупа, а также 
его уничтожение с целью сокрытия преступления не являются ос-
нованием для юридической оценки убийства как совершенного с 
особой жестокостью. 

В случае убийства и последующего изъятия органов для транс-
плантации квалификация содеянного должна зависеть от момента 
возникновения умысла на их изъятие. Если он возник до момента 
начала совершения преступления, то деяние должно квалифициро-
ваться только по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК, а если после начала вы-
полнения объективной стороны убийства, то по ч. 1 (или соответ-
ствующему пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ) и ст. 244 УК РФ.  

Понятия «уничтожение» и «повреждение» должны толковаться 
аналогично признакам преступления, предусмотренного ст. 167 
УК РФ (уничтожение – полная гибель имущества, либо такое по-
вреждение, когда оно не подлежит восстановлению).  

Действия по уничтожению или повреждению символических 
захоронений, в которых не покоятся человеческие останки, за ис-
ключением сооружений, посвященных борьбе с фашизмом или 
жертвам фашизма (ч. 2 ст. 244 УК РФ), а равно действия по похи-
щению предметов, находящихся на могиле или рядом с ней, не 
образуют состав преступления, предусмотренный ст. 244 УК РФ.  

В соответствии с толковым словарем С.И. Ожегова осквер-
нить – это опозорить, подвергнуть поруганию, унижению, запят-
нать чем-нибудь. 

Следовательно, под осквернением мест захоронения, надмо-
гильных сооружений или кладбищенских зданий следует понимать 
совершение позорящих, глумливых и иных действий, не совме-
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стимых с требованиями общественной морали и нравственности 
(нанесение непристойных надписей, рисунков, знаков и т.п.), если 
они были совершены в указанных в законе объектах (местах) или в 
непосредственной близости с ними, а сами действия или послед-
ствия их совершения воспринимались другими лицами. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной формой вины. Мотив и цель не являются обязательными 
признаками субъективной стороны этого преступления. 
 

§ 21. Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) 
 

Федеральным законом от 20.12.2017 № 412-ФЗ в ст. 245 Уго-
ловного кодекса России были внесены изменения и дополнения, в 
результате которых уточнены субъективные и объективные при-
знаки рассматриваемого деяния, а уголовная ответственность за 
жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и 
(или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из ко-
рыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, диффе-
ренцирована и в целом ужесточена. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 245 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечиваю-
щие нормальное содержание и обращение с животными, исключа-
ющее безнравственное причинение вреда их жизни и здоровью.  

В уголовно-правовом смысле потерпевшего в данном преступ-
лении нет, поэтому рассматриваемые деяния обладают повышен-
ной латентностью. 

Вопрос об отнесении животных к предмету преступления явля-
ется дискуссионным. Под животными понимаются как домашние, 
так и дикие животные, содержащиеся как в неволе, так и в воль-
ных условиях.  

Состав преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, сфор-
мулирован по типу материального. Объективная сторона данного 
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преступления выражается в общественно опасном деянии, в обще-
ственно опасных последствиях в виде гибели или увечья животно-
го и причинно-следственной связи между ними. 

В случаях совершения рассматриваемого деяния со специаль-
ной целью (причинение боли и (или) страданий) наряду с установ-
лением причины гибели животного экспертизой (ветеринарно-
химическим исследованием) должен быть установлен мучитель-
ный характер смерти (например, путем отравления медленно дей-
ствующим ядом, разрыва внутренних органов и т.п.). 

Субъектом рассматриваемого преступления является физиче-
ское вменяемое лицо, достигшие возраста 16 лет. 

С субъективной стороны рассматриваемое преступление со-
вершается умышленно, а в случае наличия у субъекта специальной 
цели – только с прямым умыслом. 

Совершение лицом действий из хулиганских или корыстных 
побуждений необходимо устанавливать в соответствии с толкова-
нием, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным де-
лам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хули-
ганских побуждений (абз. 2 п. 12)».  

Содержание животного в условиях, приводящих к потере его 
здоровья, не соответствующих его биологическим особенностям 
и требованиям ветеринарно-санитарных правил, прекращение 
владельцем животного его жизнеобеспечения без цели причине-
ния боли и (или) страданий, а равно отсутствие хулиганских по-
буждений или корыстных побуждений, не влечет уголовной от-
ветственности. 

Квалифицированными видами рассматриваемого преступле-
ния являются деяния, которые предусмотрены ч. 1 ст. 245, если они 
совершены: а) группой лиц, группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой; б) в присутствии малолетнего; в) с 
применением садистских методов; г) с публичной демонстрацией, в 
том числе в средствах массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетях (включая интернет); д) в отношении 
нескольких животных. 
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В соответствии с п. б) ст. 72 Конституции России «в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся: защита прав и свобод человека и гражданина; защита 
прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопо-
рядка, общественной безопасности; режим пограничных зон». 

Поэтому при квалификации содеянного необходимо обращать-
ся к региональному (административному) законодательству об 
охране животных от жестокого с ними обращения (см., например, 
Закон Томской области от 13.08.2010 № 154-ОЗ «О содержании 
собак и кошек в Томской области») с целью выявления наличия 
или отсутствия конкуренции рассматриваемого преступления со 
схожими административными правонарушениями. 

В некоторых регионах все остальные случаи жестокого обра-
щения с животными, совершаемые при нарушении правил их со-
держания, обращения с ними, использования животных в быту, на 
производстве и в научных исследованиях, зрелищных мероприя-
тиях и т.д., фактически оказываются вне сферы действия как уго-
ловного закона, так и законов субъектов об административных 
правонарушениях.  

Во многом устранению этого недостатка может способствовать 
возврат к норме ст. 2301 УК РСФСР 1960 г., введенной Указом 
Президиума ВС РСФСР от 30.03.88 г. и предусматривавшей адми-
нистративную преюдицию как условие привлечения к уголовной 
ответственности за жестокое обращение с животными, повлекшее 
их гибель или увечье, а равно истязание животных, совершенное 
лицом, к которому в течение года была применена мера админи-
стративного взыскания за такие же действия.  
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Глава 12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
 

§ 1. Общая характеристика  
и виды экологических преступлений 

 
Статья 9 Конституции РФ в ч. 1 закрепила, что земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в РФ как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствую-
щей территории, а ч. 2 ст. 36 гласит о том, что владение, пользова-
ние и распоряжение землей и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интере-
сов иных лиц. Согласно ст. 42 Основного закона РФ каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду. При этом в соответ-
ствии со ст. 58 Конституции РФ каждый обязан сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к природным богат-
ствам, а ч. 2 ст. 41 устанавливает, что в нашем государстве поощ-
ряется деятельность, способствующая экологическому благополу-
чию. 

Эти нормы, закрепляя право на благоприятную окружающую 
среду, а также обязанность каждого сохранять природу и окружа-
ющую среду, бережно относиться к природным богатствам, кото-
рые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельно-
сти народов, проживающих на территории РФ, устанавливают 
конституционные основы охраны, в том числе и уголовно-
правовой, окружающей и природной среды. 

Легальное нормативное определение окружающей и природной 
среды дается в ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» 2001 г. № 7-ФЗ, согласно которой окружающая среда – это 
совокупность компонентов природной среды, природных и при-
родно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; 
а природная среда (природа) – это совокупность компонентов при-
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родной среды, природных и природно-антропогенных объектов. 
Таким образом, природная среда отличается от окружающей толь-
ко тем, что не включает в себя антропогенные объекты, т.е. объек-
ты, созданные человеком для обеспечения его социальных потреб-
ностей и не обладающие свойствами природных объектов. При 
этом она является важнейшей составляющей окружающей среды 
как основы жизни на Земле (или основой жизни на Земле). 

Компонентами природной среды выступают земля, недра, поч-
вы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, рас-
тительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый 
слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обес-
печивающие в совокупности благоприятные условия для суще-
ствования жизни на Земле. 

Охрана окружающей среды согласно названному закону – это 
деятельность органов государственной власти РФ, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и некоммерческих организаций, 
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное использование и 
воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативно-
го воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду и ликвидацию ее последствий. 

Как раз среди деятельности органов государственной власти 
РФ, направленной на сохранение природной среды, можно выде-
лить деятельность по ее охране уголовно-правовыми средствами, в 
частности, по установлению уголовной ответственности за наибо-
лее опасные, серьезные формы проявления экологических нару-
шений. Результат этой деятельности – появление в УК РФ 1996 г. 
совокупности составов преступлений (ст. 246–262), объединенных 
в Главе 26, именуемой «Экологические преступления». 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что уголовно-правовая охра-
на природной среды осуществляется не только составами Главы 26 
УК РФ (например, ст. 217, 358 УК РФ и др., где экологические от-
ношения выступают дополнительным объектом посягательства), 
равновелико как и не всегда, когда вред причиняется какому-либо 
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компоненту природной среды (например, животному миру в ст. 
245 УК РФ), преступление автоматически следует считать эколо-
гическим. Экологическим оно будет тогда, когда воздействие на 
конкретный компонент природной среды будет производиться как 
на часть экосистемы. Именно поэтому отграничение от преступле-
ний против собственности, как известно, проводится по признаку 
наличия вложения труда человека и обособления от живой приро-
ды, т.е. если рыба ловится из искусственного водоема, где она вы-
ращивается как товар, то это может быть хищением, а не экологи-
ческим преступлением, предусмотренным соответствующими ста-
тьями Главы 26 УК РФ. 

Родовой объект, исходя из классической позиции, определяется 
Разделом IX УК РФ, объединяющим преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка. 

Видовой объект, который собственно и объединяет данные пре-
ступления, можно в самом общем виде определить как экологиче-
ские отношения или общественные отношения, обеспечивающие 
благоприятную природную среду (включая сохранение биологиче-
ского разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, их рациональное 
использование, а также обеспечение экологической безопасности, 
т.е. состояния защищенности природной среды и жизненно важ-
ных интересов человека от возможного негативного воздействия). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. 
№ 14 «О практике применения судами законодательства об ответ-
ственности за экологические правонарушения», отмененное в свя-
зи с принятием постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
18.10.2012 г. № 21, отмечало, что высокая степень общественной 
опасности всех экологических правонарушений (среди которых 
наиболее опасными являются уголовные преступления) обуслов-
лена тем, что объектом их посягательства являются стабильность 
окружающей среды и природно-ресурсный потенциал, а также га-
рантированное Конституцией РФ право каждого на благоприят-
ную окружающую среду. Представляется, что такое определение 
видового объекта было не совсем точным, логичным и последова-
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тельным, хотя и подчеркивало отдельные важные моменты. По-
этому следует считать обоснованным отсутствие его воспроизве-
дения в постановлении № 21. 

Непосредственный объект представляет собой конкретные об-
щественные отношения в рамках видового объекта, в частности, 
обеспечивающие благоприятное, безопасное состояние, сохране-
ние и рациональное использование различных компонентов при-
родной среды: земли, недр, почвы, поверхностных и подземных 
вод, атмосферного воздуха, растительного, животного мира и 
иных организмов и т.д. 

Дополнительным объектом законодатель часто указывает, в 
частности, общественные отношения, обеспечивающие безопас-
ность здоровья (например, ст. 246, ч. 1 и 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 2 
ст. 250, ч. 2 ст. 251, ч. 1 ст. 254 УК РФ и др.) и жизни человека 
(например, ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250, ч. 3 ст. 251, ч. 3 
ст. 254 УК РФ и др.). 

Предметами экологических преступлений являются сами ком-
поненты природной среды: земля, недра, почвы и т.д. либо их ча-
сти (например, заказники, национальные парки, заповедники). 
Обычно предмет является необходимым признаком составов пре-
ступлений данной главы. 

Объективная сторона преступлений данной главы в основном 
сконструирована по модели материальных составов, т.е. тех, для 
которых из числа признаков объективной стороны обязательными 
и необходимыми для признания преступления оконченным явля-
ются не только деяние, но также последствия и причинная связь. 
Часть преступлений все же законодатель решил описать как фор-
мальные преступления (среди которых есть и так называемые со-
ставы угрозы, например, ч. 1 ст. 247 УК РФ), к числу обязательных 
признаков которых относится лишь деяние (ч. 1 ст. 252, ч. 1 и 2 
ст. 253, ч. 2 ст. 254, п. «б»–«г» ч. 1 и ч. 2 ст. 256, п. «б»–«г» ч. 1 
ст. 258, ч. 1 и 1.1 ст. 2581, п. «а», «в» ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 261 УК РФ), 
и ряд составов как альтернативные, т.е. формально-материальные 
(например, ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 250 УК РФ). При этом есть случаи, 
когда квалифицированный состав преступления, которое сконстру-
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ировано по модели формального, определяется в качестве матери-
ального (например, ч. 3 ст. 247, ч. 2 и 4 ст. 261 УК РФ). 

Деяние (чаще существующее в форме действия и реже бездей-
ствия) состоит обычно в нарушении правил охраны окружающей 
среды, рационального природопользования, экологической безо-
пасности. При этом практически все диспозиции норм, описываю-
щих деяния преступлений данной главы, относятся к бланкетным. 

Последствия описываются, как правило, в виде вреда окружа-
ющей среде или здоровью человека. 

Среди факультативных по общему правилу признаков, которым 
придается значение обязательных, в преступлениях рассматривае-
мой главы отмечается место совершения преступления (например, 
ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 250, ч. 2 ст. 254, п. «в», «г» ч. 1 ст. 256, п. «г» 
ч. 1 ст. 258 УК РФ) и способ (например, п. «б» ч. 1 ст. 256, ч. 1.1 
ст. 2581, ч. 3 ст. 261 УК РФ). 

По субъективной стороне ряд преступлений в этой главе характе-
ризуется только умышленной виной (например, ст. 256, 258 УК РФ и 
др.), другие – как умышленной, так и неосторожной виной, третьи – 
только неосторожной виной. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О применении судами законодатель-
ства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования» в п. 4 разъяснило, что исходя из поло-
жений ч. 2 ст. 24 УК РФ, если в диспозиции статьи Главы 26 УК РФ 
форма вины не конкретизирована, то соответствующее экологическое 
преступление может быть совершено умышленно или по неосторож-
ности при условии, если об этом свидетельствуют содержание деяния, 
способы его совершения и иные признаки объективной стороны соста-
ва экологического преступления. Например, преступления, предусмот-
ренные ст. 246, ч. 2 ст. 247, ч. 1 ст. 248, ч. 1 и 2 ст. 250 УК РФ, могут 
быть совершены как умышленно, так и по неосторожности, тогда как 
преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 247, ч. 2 ст. 248, ч. 3 ст. 250 
УК РФ, совершаются только по неосторожности. 

Мотивы и цели умышленных экологических преступлений на 
их квалификацию не влияют, но могут иметь значение в том числе 
при назначении наказания. 
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Субъект, как правило, общий, т.е. вменяемое физическое лицо, до-
стигшее 16 лет. В некоторых составах законодатель наделяет субъек-
та дополнительными признаками, определяя его тем самым как спе-
циального (например, ч. 3 ст. 253, ч. 3 ст. 256, ч. 3 ст. 258, п. «а», «б» 
ч. 2 ст. 2581, ч. 2.1 ст. 2581, п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ и др.). 

В литературе предлагаются различные варианты классифика-
ции экологических преступлений, например, предлагается подраз-
делять их на: 

– экологические преступления общего характера, посягающие 
на окружающую природу в целом, – это деяния, предусмотренные 
ст. 246–249 УК РФ; 

– специальные экологические преступления, причиняющие 
вред отдельным компонентам или их составным частям, – это дея-
ния, предусмотренные ст. 250–262 УК РФ. 

Также по характеру совершения (способу воздействия на окру-
жающую среду) с некоторой долей условности экологические пре-
ступления подразделяют на преступления, связанные с: 

– незаконным завладением (незаконным природопользованием) 
природными ресурсами (ст. 253, 256, 258, 260 УК РФ); 

– негативным воздействием на окружающую среду, ухудшени-
ем ее качества (ст. 246–252, 254, 255, 257, 259, 261, 262 УК РФ). 

Ниже будут рассмотрены только три состава экологических 
преступлений, наиболее часто встречающиеся в судебно-
следственной практике: 

– незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов 
(ст. 256 УК РФ); 

– незаконная охота (ст. 258 УК РФ); 
– незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). 

 

§ 2. Отдельные виды экологических преступлений 
 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресур-
сов (ст. 256 УК РФ) 

Непосредственный объект данного преступления представля-
ет собой общественные отношения, обеспечивающие благоприят-
ное, безопасное состояние, сохранение и рациональное использо-
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вание водных биологических ресурсов (т.е. части такого компо-
нента природной среды, как животный мир и иные организмы). 

Предмет преступления – водные животные (рыбы различных 
пород, морские и пресноводные животные, а также беспозвоноч-
ные иглокожие) и промысловые морские растения, находящиеся в 
естественном состоянии и добытые не на континентальном шель-
фе РФ и в исключительной экономической зоне РФ. Ответствен-
ность за незаконную добычу водных биологических ресурсов кон-
тинентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны 
РФ наступает по ч. 2 ст. 253 УК РФ. Рыба или иные водные живот-
ные, выращиваемые человеком в специально устроенных или при-
способленных водоемах, не относятся к предмету ст. 256 УК РФ, а 
являются предметом хищения чужого имущества, так как в этих 
случаях предмет посягательства обособлен трудом добытчика от 
естественной природной среды и имеет качество товара. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 256 УК РФ, выражена в незаконной добыче (вылове) указанных 
выше водных биологических ресурсов, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением самоходного транспортного плавающего 

средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или 
других запрещенных орудий и способов массового истребления 
водных биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 
г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне эколо-

гического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 
По конструкции п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ является материаль-

ным составом, т.е. для признания этого преступления оконченным 
необходимо не только деяние в данной ситуации исключительно в 
форме действия, но также последствие в виде причинения крупно-
го ущерба, который по примечанию к данной статье должен ис-
числяться по утвержденным Правительством РФ таксам и опреде-
лен в размере более 100 000 рублей, и причинная связь. Остальные 
пункты сконструированы по модели формальных составов, где 
обязательным признаком является только деяние. 
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Добыча (вылов) – это действия, направленные на изъятие из сре-
ды обитания водных биологических ресурсов и (или) завладение 
ими, т.е. это сам процесс незаконного лова, например установка се-
тей, осуществление взрывов и т.п. Добыча признается незаконной, 
если она ведется с нарушением установленных законодательством 
правил, т.е. в нарушение норм экологического законодательства, 
например, без полученного в установленном законом порядке раз-
решения, в нарушение положений, предусмотренных таким разре-
шением, в запрещенных районах, в отношении отдельных видов 
запрещенных к добыче (вылову) водных биологических ресурсов, в 
запрещенное время, с использованием запрещенных орудий лова. 
Соответственно, диспозиция указанной нормы носит бланкетный 
характер. Преступными, как отмечалось, по ч. 1 ст. 256 УК РФ дей-
ствия по незаконной добыче будут только при отраженных в п. «а»–
«г» данной статьи условиях их совершения. Наличие или отсутствие 
данных условий как раз и является критерием отграничения уголов-
но наказуемой добычи водных животных и растений от аналогично-
го административного правонарушения. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 г. 
№ 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства 
об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов» (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 2581 УК РФ) 
дает разъяснения в том числе по поводу того, что нужно понимать 
под самоходными транспортными плавающими средствами, под 
массовым истреблением водных биологических ресурсов, а также 
под местами нереста и миграционными путями к ним. 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 256 УК РФ – общий, т.е. 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямо-
го умысла в том числе и для материального варианта конструкции 
состава по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ. 

Часть 2 ст. 256 УК РФ устанавливает ответственность за незакон-
ную добычу котиков, морских бобров или иных морских млекопита-
ющих в открытом море или в запретных зонах. Эта норма является 
специальной по отношению к ч. 1 ст. 256 УК РФ, в ней более узко 
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определен предмет посягательства и уточнено место, где должно быть 
совершено преступление. Место совершения деяния здесь является 
обязательным признаком состава данного преступления. Причем для 
признания деяния преступным в отличие от ч. 1 ст. 256 УК РФ не тре-
буется наличия условий, отраженных в п. «а»–«г» данной статьи. От-
крытое море – это море за пределами территориальных вод РФ, а за-
претные зоны – это прибрежные зоны, являющиеся местом постоян-
ного или временного обитания животных, которые они избрали ме-
стом отдыха, размножения, воспроизводства и ухода за потомством. 

Часть 3 ст. 256 УК РФ предусматривает квалифицированные 
признаки для преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 данной ста-
тьи, это совершение их лицом с использованием своего служебно-
го положения (здесь субъект уже специальный), группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, либо 
причинившие особо крупный ущерб (согласно примечанию к дан-
ной статье – это ущерб, исчисленный по утвержденным Прави-
тельством РФ таксам, превышающий 250 000 рублей). 

 

Незаконная охота (ст. 258 УК РФ) 
Непосредственный объект данного преступления представля-

ет собой общественные отношения, обеспечивающие благоприят-
ное, безопасное состояние, сохранение и рациональное использо-
вание наземной фауны (т.е. части такого компонента природной 
среды, как животный мир). 

Предмет преступления – наземные звери и птицы, обитающие 
в состоянии естественной свободы (т.е. дикие, а также выпущен-
ные в леса и иные места в целях разведения). Незаконное завладе-
ние содержащихся в неволе животных либо их умерщвление ква-
лифицируется как хищение либо уничтожение чужого имущества. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 258 УК РФ, выражена в незаконной охоте на указанных выше 
зверей и птиц, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением механического транспортного средства или 

воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов 
массового уничтожения птиц и зверей; 
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в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью за-
прещена; 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне эколо-
гического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

По конструкции п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ является материаль-
ным составом, т.е. для признания этого преступления оконченным 
необходимо не только деяние в данной ситуации исключительно в 
форме действия, но также последствие в виде причинения крупно-
го ущерба, который по примечанию к данной статье должен ис-
числяться по утвержденным Правительством РФ таксам и опреде-
лен в размере более 40 000 рублей, и причинная связь. Остальные 
пункты сконструированы по модели формальных составов, где 
обязательным признаком является только деяние. 

Охота – это поиск, выслеживание, преследование охотничьих 
ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка 
(ст. 1 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 2009 г. № 209-ФЗ). Незаконная 
охота – это охота с нарушением требований законодательства об 
охоте, в том числе охота без соответствующего разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков 
осуществления охоты и т.п. Диспозиция указанной нормы соот-
ветственно носит бланкетный характер. Преступными, как отме-
чалось, по ч. 1 ст. 258 УК РФ действия по незаконной охоте бу-
дут только при отраженных в п. «а»–«г» данной статьи условиях 
их совершения. Наличие или отсутствие данных условий как раз 
и является критерием отграничения уголовно наказуемой охоты 
от нарушений правил охоты, являющихся административными 
правонарушениями. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. 
№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования» дает разъяснения в том числе по поводу того, что 
нужно понимать под механическими транспортными средствами, а 
также под способами массового уничтожения птиц и зверей. 
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Субъект преступления по ч. 1 ст. 258 УК РФ – общий, т.е. 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямо-
го умысла в том числе и для материального варианта конструкции 
состава по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ. 

Часть 2 ст. 258 УК РФ предусматривает квалифицированные 
признаки незаконной охоты: совершение ее лицом с использова-
нием своего служебного положения (здесь субъект уже специаль-
ный), группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, либо причинившие особо крупный ущерб (согласно приме-
чанию к данной статье это ущерб, исчисленный по утвержденным 
Правительством РФ таксам, превышающий 120 тыс. руб.). 

 
Незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) 
Непосредственный объект данного преступления представля-

ет собой общественные отношения, обеспечивающие благоприят-
ное, безопасное состояние, сохранение и рациональное использо-
вание наземной флоры (т.е. части такого компонента природной 
среды, как растительный мир). 

Предмет преступления – как лесные насаждения, т.е. деревья, 
кустарники и лианы, произрастающие в лесах, так и деревья, ку-
старники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаж-
дения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города дере-
вья). При этом не имеет значения, высажены ли лесные насажде-
ния или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарни-
ки, лианы искусственно либо они произросли без целенаправлен-
ных усилий человека. Не относятся к предмету указанных пре-
ступлений, в частности, деревья, кустарники и лианы, произраста-
ющие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключе-
нием лесных насаждений, предназначенных для обеспечения за-
щиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений), на приусадебных земель-
ных участках, на земельных участках, предоставленных для инди-
видуального жилищного, гаражного строительства, ведения лич-
ного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животновод-
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ства и огородничества, в лесопитомниках, питомниках плодовых, 
ягодных, декоративных и иных культур, а также ветровальные, 
буреломные, сухостойные деревья, если иное не предусмотрено 
специальными нормативными правовыми актами. Рубка указан-
ных насаждений, а равно их уничтожение или повреждение при 
наличии к тому предусмотренных законом оснований могут быть 
квалифицированы как хищение либо уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества (п. 15 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 «О применении судами законода-
тельства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования»). Таким образом, 
кратко предмет ст. 260 УК РФ можно описать как деревья, кустар-
ники и лианы на корню, т.е. находящиеся в естественном природ-
ном состоянии. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ, яв-
ляется материальным, т.е. преступление считается оконченным 
при наступлении указанных в законе последствий и к числу обяза-
тельных признаков объективной стороны помимо деяния отно-
сятся также последствия с причинной связью. 

Деяние здесь может выражаться только в форме действия – 
рубка или повреждение до степени прекращения роста. 

Рубка – это валка (в том числе спиливание, срубание, срезание, 
т.е. отделение различными способами ствола дерева, стебля ку-
старника и лианы от корня), а также иные технологически связан-
ные с ней процессы (включая трелевку, частичную переработку и 
(или) хранение древесины в лесу). 

Повреждение до степени прекращения роста – это такие повре-
ждения, которые необратимо нарушают способность насаждений к 
продолжению роста (например, слом ствола дерева, ошмыг кроны, 
обдир коры). 

Незаконной является рубка насаждений с нарушением требова-
ний законодательства, например рубка лесных насаждений без 
оформления необходимых документов (в частности, договора 
аренды, решения о предоставлении лесного участка, проекта осво-
ения лесов, получившего положительное заключение государ-
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ственной или муниципальной экспертизы, договора купли-
продажи лесных насаждений, государственного или муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроиз-
водству лесов), либо в объеме, превышающем разрешенный, либо 
с нарушением породного или возрастного состава, либо за преде-
лами лесосеки. 

Последствия определены в виде значительного размера, кото-
рый согласно примечанию к данной статье определяется как 
ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам 
и методике, превышающий 5 000 рублей. 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 260 УК РФ – общий, т.е. 
вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямо-
го умысла. 

Часть 2 ст. 260 УК РФ устанавливает ответственность за неза-
конную рубку и повреждение до степени прекращения роста дере-
вьев, кустарников и лиан, если они совершены: 

– группой лиц (п. «а»); 
– лицом с использованием своего служебного положения 

(п. «в»); 
– в крупном размере (п. «г»). 
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Глава 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА  
(ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ)  

 
§ 1. Общая характеристика преступления  

против безопасности движения и эксплуатации  
транспорта (транспортные преступления) 

 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта (транспортные преступления) представляют собой ви-
новно совершенные общественно опасные деяния, посягающие на 
общественные отношения по поводу обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей, сохранности материальных ценностей в 
процессе движения и эксплуатации транспорта. 

Видовым объектом преступлений, предусмотренных Гла-
вой 27 УК РФ, является совокупность общественных отношений 
по поводу безопасности движения и эксплуатации водного, воз-
душного, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного 
транспорта. 

Дополнительным объектом многих транспортных преступле-
ний являются интересы жизни и здоровья личности, собствен-
ности. Предметом транспортных преступлений являются раз-
личные виды транспорта. В уголовном праве под транспортом 
понимается транспортное средство, предназначенное для пере-
возки людей и(или) грузов. К транспортным средствам следует 
отнести различные виды железнодорожного, воздушного, мор-
ского, речного транспорта, все виды автомобилей, трактора и 
иные самоходные машины, трамваи, троллейбусы, мотоциклы и 
другие механические транспортные средства. Характеристика 
каждого из названных видов транспорта дается в ведомствен-
ных нормативных актах. 
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Правовые основы обеспечения безопасности движения и экс-
плуатации транспорта регламентированы Воздушным кодексом 
РФ, Кодексом внутреннего водного транспорта РФ, Кодексом 
торгового мореплавания РФ, федеральными законами от 10 янва-
ря 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации», от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», другими законами и подзаконными 
правовыми актами. 

С объективной стороны транспортные преступления могут со-
вершаться как путем действия (например, приведение в негод-
ность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 
УК РФ)), так и бездействия (например, неоказание капитаном суд-
на помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ)). Особенностью 
преступлений, посягающих на безопасность использования транс-
портных средств является то, что диспозиции норм УК РФ, опре-
деляющих их признаки, являются бланкетными. 

Транспортные преступления, как правило (за исключением 
ст. 270 и 271 УК РФ), – материальные составы. Для квалификации 
деяния необходимо наступление указанных в законе общественно 
опасных последствий. В уголовном законе в качестве общественно 
опасных последствий выделяются: причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека либо причинение крупного ущерба. 

Субъективная сторона ряда транспортных преступлений имеет 
смешанную форму вины. Транспортные преступления как бы со-
стоят из административного или дисциплинарного правонаруше-
ния, совершенного умышленно, и причинения преступных по-
следствий, в отношении которых установлена неосторожная 
форма вины. 

Субъект транспортных преступлений – специальный, т.е. лицо, 
управляющее транспортным средством, или иное лицо, професси-
онально обязанное соблюдать правила безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, в том числе обеспечивать его безопас-
ную эксплуатацию (ст. 263, 2631, 264, 2641, 266, 268–271 УК РФ). 
Возраст уголовной ответственности за транспортные преступле-
ния, в основном, 16 лет. Исключение составляет преступление, 
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предусмотренное ст. 267 УК РФ, субъектом которого является ли-
цо, достигшее 14-летнего возраста. 

Характерной особенностью транспортных преступлений так-
же является то, что некоторые из них относятся к посягатель-
ствам, нарушающим международные конвенции, в которых 
участвует Российская Федерация (например, ст. 270, 271 УК РФ). 
Так называемые конвенционные транспортные преступления за-
трагивают интересы различных стран, могут совершаться на тер-
ритории, не находящейся под юрисдикцией какого-либо государ-
ства, а также обладают спецификой действия уголовного закона в 
пространстве. Закрепленные в уголовном законодательстве нор-
мы ст. 270, 271 УК РФ вытекают из положений конвенций, ос-
новными из которых являются: Конвенция для объединения не-
которых правил относительно оказания помощи и спасания на 
море (Брюссель, 23 сентября 1910 г.), Конвенция об открытом 
море (Женева, 29 апреля 1958 г.), Конвенция Организации Объ-
единенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 
1982 г.), Конвенция о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 
1988 г.), Конвенция о международной гражданской авиации (Чи-
каго, 7 декабря 1944 г.), Конвенция о борьбе с незаконными ак-
тами, направленными против безопасности гражданской авиации 
(Монреаль, 23 сентября 1971 г.). 

В соответствии с УК РФ можно систематизировать преступле-
ния против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 
выделив следующие группы: 

– транспортные преступления, непосредственно связанные с 
движением и эксплуатацией транспортных средств (ст. 263, 2631, 
264, 2641 УК РФ); 

– иные преступления в сфере обеспечения безопасного функци-
онирования транспорта (ст. 266–268 УК РФ); 

– конвенционные транспортные преступления (ст. 270, 271 
УК РФ). 
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§ 2. Транспортные преступления, непосредственно  
связанные с движением и эксплуатацией  

транспортных средств 

 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего вод-
ного транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ) 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
общественные отношения в сфере безопасного функционирования 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 
транспорта и метрополитена. Дополнительным непосредственным 
объектом могут быть жизнь, здоровье человека, отношения соб-
ственности. 

Под безопасностью функционирования транспорта понимается 
такое состояние транспортной деятельности, которое исключает 
причинение вреда жизни и здоровью людей, транспортным сред-
ствам, материальным ценностям, природной среде и обеспечивает-
ся мерами экономического, технического, организационного и 
правового характера. 

Предметом преступления являются такие виды транспорта, как 
железнодорожный, воздушный (морской и внутренний водный), 
метрополитен. 

Железнодорожный транспорт представляет собой производ-
ственно-технологический комплекс, включающий в себя железно-
дорожные пути общего и необщего пользования, железнодорож-
ный подвижной состав (локомотивы, пассажирские и грузовые 
вагоны и др.), устройства электроснабжения, сети связи, системы 
управления движением, сигнализации, централизации и блокиров-
ки, информационные комплексы, а также иные обеспечивающие 
функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, 
устройства и оборудование. 

Не относятся к железнодорожному транспорту шахтные, внут-
рицеховые транспортные средства (электровозы, вагонетки), вы-
полняющие чисто производственные функции, связанные с техно-
логическим процессом. 
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Объективная сторона включает совершение любого из следу-
ющих деяний: 

– нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 
транспорта, метрополитена за исключением случаев, предусмот-
ренных ст. 2711 УК РФ. 

– отказ лица, в силу выполняемой работы или занимаемой 
должности обязанного соблюдать правила безопасности движения 
и эксплуатации указанных видов транспорта, от исполнения своих 
обязанностей в случае, когда такой отказ запрещен законом. 

Под нарушением правил безопасности движения понимаются 
различного рода отступления от установленного порядка управле-
ния транспортом. Нарушение правил эксплуатации означает несо-
блюдение установленных требований, обеспечивающих безопас-
ное использование железнодорожного, воздушного, морского и 
внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение 
правил эксплуатации транспорта включает в себя как нарушение 
правил безопасности эксплуатации самого транспортного сред-
ства, так и нарушение правил эксплуатации тех систем и агрега-
тов, которые обеспечивают безаварийное функционирование же-
лезнодорожного, воздушного и водного транспорта. 

Нарушения правил безопасности движения могут, в частности, вы-
ражаться в проезде поезда на запрещающий сигнал светофора; пре-
вышении скорости движения железнодорожного состава на опасных 
участках пути; несоблюдении пилотом самолета маршрута полета; 
неправильном маневрировании капитаном морского или речного суд-
на при прохождении проливов, при встрече с другими судами и т.п. 

Нарушение правил эксплуатации предполагает: использование 
транспортного средства не по назначению; выпуск локомотива на 
линию с неисправными тормозами; непринятие мер к обеспечению 
безопасности пассажиров при посадке и т.п. 

Отказ от исполнения трудовых обязанностей означает неза-
конное прекращение трудовой деятельности лицом, в силу вы-
полняемой работы или занимаемой должности обязанным соблю-
дать правила безопасности движения и эксплуатации железнодо-
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рожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и 
метрополитена. В соответствии со ст. 413 ТК, ст. 52 Воздушного 
кодекса РФ забастовка или иное прекращение трудовой деятельно-
сти на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, как 
средство разрешения коллективных и индивидуальных трудовых 
споров и иных конфликтных ситуаций являются незаконными и не 
допускаются в случае, если их проведение создает угрозу обороне 
страны и безопасности государства, жизни и здоровью граждан. 

Состав преступления материальный. Обязательным признаком 
объективной стороны преступления являются последствия в виде 
причинения тяжкого вреда здоровью человека либо крупного 
ущерба (на сумму, превышающую 1 млн руб.). 

Субъект специальный – лицо, в силу выполняемой работы или 
занимаемой должности обязанное соблюдать правила безопасно-
сти движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 
морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена. Им 
может быть любой работник железнодорожного, воздушного, мор-
ского, внутреннего водного транспорта или метрополитена (ма-
шинист локомотива, капитан судна, диспетчер или иное лицо, от-
вечающее за обеспечение правил безопасности при эксплуатации 
подвижного железнодорожного состава, и т.п.). 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 
вины; преступление может быть совершено как по легкомыслию, 
так и по небрежности. 

В качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 263 УК РФ 
указано последствие в виде причинения по неосторожности смер-
ти одному человеку, а в качестве особо квалифицирующего при-
знака (ч. 3 ст. 263 УК РФ) – в виде причинения по неосторожности 
смерти двум или более лицам. 

 
Нарушение требований в области транспортной безопасно-

сти (ст. 2631 УК РФ) 
Основной непосредственный объект – общественные отно-

шения по обеспечению транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах от актов 
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незаконного вмешательства, т.е. противоправных действий (без-
действий), угрожающих безопасной деятельности транспортного 
комплекса. Дополнительным непосредственным объектом являют-
ся жизнь, здоровье человека, отношения собственности. 

В п. 4 ст. 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» под обеспечением транспортной 
безопасности понимается реализация определяемой государством 
системы правовых, экономических, организационных и иных мер 
в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам со-
вершения актов незаконного вмешательства. 

Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств утвержден приказом Минтранс 
России, ФСБ России, МВД России от 05.03.2010 № 52/112/134. 
К таким потенциальным угрозам относятся: угроза захвата, взры-
ва, поражения опасными веществами, блокирования и др. 

Согласно п. 5 ст. 1 Федерального закона «О транспортной безо-
пасности» объекты транспортной инфраструктуры – технологиче-
ский комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и 
внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, 
тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные 
станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализиро-
ванные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехни-
ческие сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, 
навигации и управления движением транспортных средств, а также 
иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование. 

Транспортные средства – воздушные суда, суда, используемые 
в целях торгового мореплавания или судоходства, железнодорож-
ный подвижной состав, подвижной состав автомобильного и го-
родского наземного пассажирского транспорта в значениях, уста-
навливаемых транспортными кодексами и уставами (п. 11 ст. 1 
Федерального закона «О транспортной безопасности»). 

Требования по обеспечению транспортной безопасности для раз-
личных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транс-
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портных средств устанавливаются Правительством РФ по представ-
лению федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти в области обеспе-
чения безопасности РФ, федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внут-
ренних дел, и федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 
Указанные требования являются обязательными для исполнения 
всеми субъектами транспортной инфраструктуры (ст. 8 Федераль-
ного закона «О транспортной безопасности»). 

В частности, физическим лицам, следующим либо находящимся 
на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном сред-
стве, запрещается: проносить (провозить) в зону транспортной без-
опасности предметы и вещества, запрещенные или ограниченные 
для перемещения на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве; препятствовать функционированию техни-
ческих средств обеспечения транспортной безопасности, располо-
женных в зоне транспортной безопасности; предпринимать дей-
ствия, имитирующие подготовку к совершению либо совершение 
актов незаконного вмешательства в деятельность объекта транс-
портной инфраструктуры или транспортного средства. 

Объективная сторона (ч. 1 ст. 2631 УК РФ) включает в себя 
совершение деяния в виде неисполнения требований по соблюде-
нию транспортной безопасности на объектах транспортной инфра-
структуры и транспортных средствах и последствий – причинения 
тяжкого вреда здоровью человека либо причинения крупного 
ущерба; причинную связь между деянием и наступлением послед-
ствий. Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого пре-
вышает один миллион рублей. 

Субъект – лицо, достигшее возраста 16 лет, не соблюдающее 
требования транспортной безопасности на объектах транспортной 
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инфраструктуры и транспортных средствах (например, водитель 
транспортного средства и т.п.). 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 
вины; преступление может быть совершено как по легкомыслию, 
так и по небрежности. 

В ч. 2 ст. 2631 УК установлена ответственность за совершение 
деяния специальным субъектом – лицом, ответственным за обес-
печение транспортной безопасности, если это деяние повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 
либо причинение крупного ущерба. 

Лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности, 
это лицо, на которое в установленном порядке возложена обязан-
ность по соблюдению требований транспортной безопасности 
(например, руководитель предприятия, структурного подразделения). 

Квалифицированные виды (ч. 3 ст. 2631 УК РФ) – совершение 
деяния группой лиц по предварительному сговору; с причинением 
смерти человеку по неосторожности. 

Особо квалифицированные виды (ч. 4 ст. 2631 УК РФ) – совер-
шение деяний организованной группой, повлекших по неосторож-
ности смерть двух и более лиц. 

 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 УК РФ) 
Основной непосредственный объект анализируемого преступ-

ления – общественные отношения по обеспечению безопасности 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Вместе 
с тем при совершении данного преступления вред причиняется и 
другим правоохраняемым объектам: личности гражданина и соб-
ственности. Однако эти общественные отношения выступают лишь 
в качестве дополнительного непосредственного объекта. Предметом 
преступления являются автомобиль, трамвай или другое механиче-
ское транспортное средство. Согласно примечанию 1 к ст. 264 
УК РФ под другими механическими транспортными средствами 
понимаются трактора, самоходные дорожно-строительные и иные 
самоходные машины, а также транспортные средства, на управле-



Уголовное право. Особенная часть 

560 

ние которыми в соответствии с законодательством РФ о безопасно-
сти дорожного движения предоставляется специальное право. 

Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 декабря 2008 г. № 25, под механическими транспортными 
средствами понимаются автомобили, автобусы, троллейбусы, 
трамваи, мотоциклы, квадроциклы, мопеды, иные транспортные 
средства, на управление которыми в соответствии с законодатель-
ством РФ о безопасности дорожного движения предоставляется 
специальное право, а также трактора, самоходные дорожно-
строительные и иные самоходные машины. 

Иными самоходными машинами признаются любые дорожные, 
строительные, сельскохозяйственные и другие специальные ма-
шины (экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, автокраны, автопо-
грузчики, комбайны и т.п.). Все эти самоходные машины рассмат-
риваются как транспортные средства только во время их движения 
по улицам и дорогам. Под дорожным движением понимается 
сложная социально-техническая система, включающая пешеходов, 
водителей, пассажиров и различные транспортные средства, дви-
жение которых подчиняется установленным правилам. 

При привлечении виновных к уголовной ответственности по 
ст. 264 УК РФ должен быть установлен сам факт нарушения 
правил. Правила дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.10.1999 
№ 1090 (в ред. от 27.08.2018 г.), являются единым нормативным 
актом, устанавливающим порядок дорожного движения на всей 
территории России. Правила учитывают, что регулирование 
эксплуатации транспорта, отдельные особенности движения и 
перевозок грузов могут быть установлены и другими норматив-
ными актами. 

Объективная сторона состоит в нарушении правил дорожного 
движения, правил эксплуатации и факта наступления определен-
ных вредных последствий. 

Нарушение правил дорожного движения заключается в невы-
полнении или в ненадлежащем выполнении лицом, управляющим 
транспортным средством, правил безопасного дорожного движе-
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ния (например, превышение скорости, неподчинение сигналам 
светофора, выезд на полосу встречного движения и т.д.). 

Нарушение правил эксплуатации транспортных средств заклю-
чается в невыполнении или в ненадлежащем исполнении лицом 
установленных норм технической эксплуатации транспортного 
средства (например, эксплуатация технически неисправных транс-
портных средств, нарушение правил перевозки пассажиров и гру-
зов, использование транспорта не по назначению и т.д.). 

Обязательным признаком объективной стороны преступления 
является преступное последствие – причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека. Непременное условие ответственности по ст. 264 
УК РФ – причинная связь между указанными в законе нарушениями 
правил и наступившими общественно опасными последствиями.  

В ситуациях, когда наступление вредных последствий вызвано 
уголовно-противоправным поведением водителя в сочетании с 
определенными «техническими» причинами: дефектами транс-
портных средств или дороги, дорожных сооружений, особыми 
условиями погоды и другими причинами, не зависящими от воли 
людей и не связанными с их поведением, возникает необходи-
мость определить роль и значение каждого из этих условий в при-
чинении вредного результата, установить степень участия водите-
ля в возникновении ДТП. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
09.12.2008 № 25 действия водителя транспортного средства, повлек-
шие указанные в ст. 264 УК РФ последствия не в результате наруше-
ния правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств, а при погрузке или разгрузке, ремонте транспортных средств, 
производстве строительных, дорожных, сельскохозяйственных и дру-
гих работ, а равно в результате управления автотранспортным сред-
ством вне дороги, должны квалифицироваться в зависимости от 
наступивших последствий и формы вины по соответствующим стать-
ям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступления 
против личности либо за нарушение правил при производстве работ. 

Субъект – лицо, достигшее 16-летнего возраста и непосред-
ственно управляющее транспортным средством. Им признается 
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как профессиональный водитель, так и лицо, не имеющее води-
тельских прав: как гражданин, которому транспортное средство 
было вверено по работе, так и лицо, самовольно воспользовавшее-
ся чужим автотранспортным средством. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной фор-
мой вины; преступления могут быть совершены как по легко-
мыслию, так и по небрежности. В п. 15 постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 специально ука-
зано, что при установлении хотя бы косвенного умысла на при-
чинение таких последствий содеянное квалифицируется как со-
ответствующее умышленное преступление против жизни и здо-
ровья (ст. 105, 111–112 УК РФ). 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды пре-
ступления – причинение по неосторожности смерти человеку (ч. 3 
ст. 264 УК РФ), смерти двум и более лицам (ч. 5 ст. 264 УК РФ). 

В ч. 2 ст. 264 УК РФ установлена ответственность за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, если оно совершено лицом, управляющим транспортным 
средством в состоянии опьянения, либо сопряжено с оставлением 
места его совершения. Согласно примечанию 2 к ст. 264 УК РФ 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, 
управляющее транспортным средством, в трех случаях: 

– при установлении факта употребления этим лицом вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием 
абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей воз-
можную суммарную погрешность измерений, установленную зако-
нодательством РФ об административных правонарушениях; 

– при наличии в организме этого лица наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ; 

– в случае, когда лицо, управляющее транспортным средством, 
не выполнило законного требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством РФ. 
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Для наступления ответственности по ч. 2 ст. 264 УК РФ также 
необходимо наступление последствий в виде неосторожного при-
чинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды – при-
чинение по неосторожности смерти человеку (ч. 4 ст. 264 УК РФ), 
смерти двум и более лицам (ч. 6 ст. 264 УК РФ) лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, либо сопряженное с оставлением 
места совершения деяния. 

 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию (ст. 2641 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления является совокуп-
ность общественных отношений по поводу безопасности движе-
ния транспортных средств. 

Объективную сторону преступления образует сам факт управ-
ления автомобилем, трамваем либо другим механическим транс-
портным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения. 

Уголовная ответственность за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения по ст. 2641 УК РФ наступает при 
наличии одного из следующих условий: 

– лицо ранее подвергалось административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения в со-
ответствии со ст. 12.8 КоАП РФ; 

– лицо ранее подвергалось административному наказанию за 
невыполнение законного требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения в соответствии со ст. 12.26 КоАП РФ; 

– лицо имеет непогашенную (неснятую) судимость за соверше-
ние преступления в состоянии опьянения, предусмотренного ч. 2, 
4, 6 ст. 264 либо ст. 2641 УК РФ. 

Субъект специальный – лицо, достигшее 16 лет, управляющее 
транспортным средством в состоянии опьянения, ранее подвергну-
тое одному из указанных административных взысканий либо име-
ющее судимость за перечисленные преступления. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины в виде прямого умысла. 
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§ 3. Иные преступления в сфере обеспечения  
безопасного функционирования транспорта 

 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и вы-
пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями 
(ст. 266 УК РФ) 

Непосредственный объект – общественные отношения, обес-
печивающие безопасность функционирования железнодорожного, 
воздушного, водного автотранспорта и городского электротранс-
порта. Предметом являются автомобиль, трамвай или другое ме-
ханическое транспортное средство (все виды железнодорожного, 
воздушного, морского, речного, автомобильного, городского элек-
тротранспорта), пути сообщения, средства сигнализации или свя-
зи, иное транспортное оборудование. 

Объективную сторону преступления образуют: а) недоброка-
чественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, 
средств сигнализации или связи либо иного транспортного обору-
дования; б) выпуск в эксплуатацию технически неисправных 
транспортных средств. 

Под недоброкачественным ремонтом следует понимать такой 
ремонт указанных в статье предметов преступления, который не 
обеспечивает безопасность работы транспорта и приводит к при-
чинению вреда здоровью или имущественного либо организаци-
онного ущерба. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 09.12.2008 
№ 25 указывает, что под недоброкачественным ремонтом транс-
портного средства понимается неустранение всех неисправностей 
в соответствии с технологическими правилами и нормативами ли-
бо установка недоброкачественных или нестандартных запасных 
частей (например, узлов и деталей, обеспечивающих безопасную 
эксплуатацию транспортного средства). 

Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспорт-
ных средств означает разрешение использовать транспортное 
средство, имеющее технические неисправности. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 
№ 25 под выпуском в эксплуатацию (действиями или бездействи-
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ем) технически неисправных транспортных средств понимается 
невыполнение должностных обязанностей лицом, ответственным 
за техническое состояние транспортного средства, выпущенного в 
эксплуатацию с техническими неисправностями. К таким лицам 
могут быть отнесены работники государственных, общественных 
или коммерческих организаций, на которых инструкциями, прави-
лами или соответствующим распоряжением либо в силу занимае-
мого ими служебного или должностного положения возложена 
ответственность за техническое состояние транспортных средств. 

Преступление совершается в результате как действия, так и 
бездействия, например непринятия мер по предотвращению экс-
плуатации технически неисправного средства, и считается окон-
ченным с момента наступления указанного в законе последствия – 
тяжкого вреда здоровью человека. 

Субъект – специальный, т.е. лицо, осуществляющее ремонт 
транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации 
или связи либо другого транспортного оборудования. Субъектом 
выпуска в эксплуатацию технически неисправных средств может 
быть только лицо, ответственное за техническое состояние транс-
портных средств. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 
вины относительно наступивших последствий. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды – при-
чинение по неосторожности смерти человеку (ч. 2 ст. 266 УК РФ), 
смерти двум и более лицам (ч. 3 ст. 266 УК РФ). 

 

Приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения (ст. 267 УК РФ) 

Непосредственный объект – общественные отношения в сфе-
ре обеспечения безопасности функционирования железнодорож-
ного, воздушного или водного транспорта, средств сигнализации 
или связи, иного транспортного оборудования. Предмет – транс-
портные средства, пути сообщения, средства сигнализации или 
связи, транспортное оборудование и транспортные коммуникации. 

Объективную сторону (ч. 1 ст. 267 УК РФ) образует соверше-
ние любого из нижеперечисленных действий. 
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Разрушение – это полное приведение в негодность транспортного 
средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо 
другого транспортного оборудования, лишающее возможности их 
использования по прямому назначению. 

Повреждение означает такие изменения в транспортных сред-
ствах, путях сообщения, средствах сигнализации или связи либо 
другом транспортном оборудовании, в результате которых они 
частично теряют свои функциональные способности, которые мо-
гут быть восстановлены. 

Приведение иным способом в негодное для эксплуатации 
состояние может заключаться в любых действиях, в результате 
чего транспортные средства и другие указанные объекты не могут 
быть использованы по назначению. 

Блокирование транспортных коммуникаций состоит в созда-
нии препятствий для свободного передвижения железнодорожного 
транспорта, автомобильного транспорта, воздушных судов и т.п. 
Такие действия могут выражаться, например, в преграждении ав-
томобильной дороги; перекрытии железнодорожных путей транс-
портными средствами (автомобилями и т.п.); перекрытии взлетно-
посадочной полосы большими группами людей и т.п. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления 
является наступление последствий в виде причинения тяжкого 
вреда здоровью человека либо крупного ущерба (на сумму свыше 
1 млн руб.). Преступление имеет материальный состав и признает-
ся оконченным в случае наступления указанных последствий. 

Субъектом является физическое вменяемое лицо, достигшее 
14 лет. 

С субъективной стороны отношение к наступившим послед-
ствиям характеризуется неосторожной формой вины; преступление 
может быть совершено как по легкомыслию, так и по небрежности. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды – при-
чинение по неосторожности смерти человеку (ч. 2 ст. 267 УК РФ), 
смерти двум и более лицам (ч. 3 ст. 267 УК РФ). 

Рассматриваемое преступление необходимо отграничивать от 
деяния, указанного в ст. 167 УК РФ. Данные составы отличаются 
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по предмету посягательства. Повреждение таких сооружений и 
средств, которые хотя и относятся к транспорту, но не обеспечи-
вают безопасность его функционирования, должно рассматривать-
ся не как транспортное преступление, а как преступление против 
собственности. Влияние выведенной из строя технической систе-
мы транспорта на его безаварийную работу, т.е. ее функциональ-
ное назначение, необходимо устанавливать в каждом конкретном 
случае, иначе возможны ошибки при квалификации деяния.  

 
Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транс-

портных средств (ст. 2671 УК РФ) 
Непосредственный объект преступления – общественные от-

ношения в сфере безопасного эксплуатирования транспортных 
средств. 

Объективная сторона выражается в совершении любых дей-
ствий, создающих реальную угрозу безопасной эксплуатации 
транспортных средств. В качестве примеров можно привести тре-
бование остановки транспортного средства не в пункте назначения 
либо изменения запланированного маршрута движения под наду-
манным предлогом, произвольное приведение в действие стоп-
крана в поездах, обращение с огнем и иными источниками повы-
шенной опасности в салоне самолета. 

В отличие от хулиганства, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 
УК РФ, данное преступление изначально должно угрожать инте-
ресам безопасной эксплуатации транспортного средства, т.е. со-
здавать реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью чле-
нам экипажа и пассажиров. 

Если лицо сообщает заведомо ложную информацию об угрозе 
совершения террористического акта на транспортном средстве, 
содеянное квалифицируется по ст. 207 УК РФ. 

Субъект общий – физическое вменяемое лицо, достигшее  
16-летнего возраста. 

Субъективная сторона – умышленная форма вины, прямой 
умысел, а также обязательный признак – хулиганский мотив. 
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Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 
транспорта (ст. 268 УК РФ) 

Непосредственный объект – общественные отношения в сфе-
ре безопасного функционирования всех видов транспорта. 

Объективная сторона заключается в нарушении правил безо-
пасности движения или эксплуатации транспортных средств, 
наступлении последствий в виде тяжкого вреда здоровью человека 
и причинной связи между деянием и причиненным вредом. 

В ст. 268 УК РФ говорится о более узком круге правил, чем в 
ст. 263 УК РФ, поскольку в ней речь идет о безопасности эксплуа-
тации не транспорта вообще, а лишь транспортных средств, явля-
ющихся основным, но не единственным элементом транспорта как 
системы. 

Данная норма носит бланкетный характер. Правила, на которые 
ссылается закон, содержатся в ведомственных нормативных актах 
железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и дру-
гих видов механического транспорта, исключая трубопроводный. 
Например, запрещается самовольно открывать шлагбаумы, проез-
жать по переезду без разрешения дежурного, через железнодорож-
ные пути в неустановленных местах и т.д. В целях охраны безо-
пасности движения установлены также правила прогона скота че-
рез полотно железной дороги, выпаса скота вблизи полотна и в 
полосе отвода железных дорог. Пассажирам воздушного транспор-
та категорически запрещается ходить по перрону без сопровожде-
ния дежурного, поскольку этими действиями создается угроза безо-
пасности полетов. Конкретные проявления рассматриваемого по-
сягательства могут быть самыми разнообразными, в связи с этим 
дать их исчерпывающий перечень невозможно. Наиболее часто 
указанные в законе правила нарушаются пешеходами, неожиданно 
появляющимися в опасной близости к движущимся автомото-
транспортным средствам, переходящими дорогу в неустановлен-
ных местах, и пр. 

Суть преступления заключается в создании искусственных по-
мех для работы транспорта лицом, не управляющим транспортным 
средством. Преступление, предусмотренное ст. 268 УК РФ, не мо-
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жет выражаться в эксплуатации технически неисправных лодок, 
катеров, яхт, несоблюдении правил маневрирования при расхож-
дении со встречными судами, управлении плавучим средством в 
состоянии опьянения и пр. Во всех указанных случаях лицо непо-
средственно эксплуатирует транспортное средство, оно ответ-
ственно за его безопасность. Деяние квалифицируется либо по 
ст. 263 УК РФ, если лицо является работником транспорта, обя-
занным соблюдать правила безопасности в силу выполняемой ра-
боты, либо по статьям о преступлениях против личности или соб-
ственности, если оно не является таковым. 

Состав рассматриваемого преступления материальный. Пре-
ступление считается оконченным с момента наступления послед-
ствий – причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, яв-
ляющееся пассажиром, пешеходом или другим участником дви-
жения (велосипедист, погонщик скота и т.п.). 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 
вины в виде легкомыслия или небрежности. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды – при-
чинение по неосторожности смерти человеку (ч. 2 ст. 268 УК РФ), 
смерти двум и более лицам (ч. 3 ст. 268 УК РФ). 

 
§ 4. Конвенционные транспортные преступления 

 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие 
(ст. 270 УК РФ) 

Основной непосредственный объект – общественные отно-
шения по обеспечению безопасности в сфере судоходства. 

Дополнительным непосредственным объектом являются 
жизнь и здоровье одного или нескольких лиц. 

Объективная сторона выражается в бездействии, невыполне-
нии капитаном судна обязательных для него действий, необходи-
мых для устранения опасности гибели людей на море или ином 
водном пути. 

В соответствии с положениями международных конвенций по 
безопасности мореплавания на капитанов судов возложена обя-
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занность оказывать помощь терпящим бедствие на море во всех 
случаях, даже если причиной бедствия явились действия других 
лиц. Согласно Кодексу торгового мореплавания Российской Феде-
рации (ст. 62) капитан в силу своего служебного и профессиональ-
ного положения обязан, если он может это сделать без серьезной 
опасности для своего судна и находящихся на нем людей, оказать 
помощь любому лицу, терпящему бедствие на море. 

Уголовная ответственность по ст. 270 УК РФ возможна, если 
установлено, что на море или ином водном пути (реке, озере) люди 
терпят бедствие; данное обстоятельство известно капитану судна 
(терпящие бедствие обнаружены визуально; получены сигналы 
бедствия либо иные сведения, с достоверностью свидетельствую-
щие об этом); капитан судна имеет реальную возможность (с уче-
том ситуации, местонахождения, метеоусловий, технических ха-
рактеристик судна и т.д.) оказать помощь; оказание помощи не 
подвергает серьезной опасности судно, его экипаж и пассажиров; 
несмотря на наличие указанных обстоятельств помощь людям, 
терпящим бедствие, не оказывается. 

Состав преступления формальный, преступление считается 
оконченным с момента неоказания помощи. 

Для решения вопроса об уголовной ответственности не имеет 
значения, погибли или остались живыми люди, которые находились 
в опасном для жизни или здоровья состоянии. Не влияют на право-
вую оценку и обстоятельства, из-за которых они оказались в таком 
положении: крушение судна, авиационное происшествие и пр. 

Субъект специальный – капитан судна. 
Уголовной ответственности по ст. 270 УК РФ подлежат не 

только лица, занимаемая должность которых именуется таким об-
разом, но и лица, чья должность называется иначе, хотя фактиче-
ски они руководят экипажем (например, шкипер) либо находятся 
на судне в единственном числе. 

Исключается ответственность судоводителей водных транспорт-
ных средств (катеров, лодок шлюпок и т.д.), принадлежащих на праве 
личной собственности. При наличии соответствующих обстоятельств 
их действия могут быть квалифицированы по ст. 125 УК РФ. 
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Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины, преступление может быть совершено как с прямым, так и с 
косвенным умыслом. 

 

Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ) 
Основной непосредственный объект – общественные отно-

шения по обеспечению безопасности движения воздушного транс-
порта на международных авиалиниях. Дополнительный непосред-
ственный объект – общественные отношения по обеспечению 
неприкосновенности государственных границ. 

Объективную сторону образует несоблюдение указанных в 
разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты 
полета или иное нарушение правил международных полетов. 

В соответствии с правилами вылет из России и влет в Россию 
осуществляются на основании выдаваемых экипажу разрешений. 
В них определяются требования к полету воздушного судна: 
маршрут движения, эшелон (высота полета), коридор (воздушные 
ворота), места посадки, сроки перелета, система опознания и т.п. 
Несоблюдение этих требований, а также иное нарушение правил 
международных полетов (например, невключение опознаватель-
ных знаков, несанкционированное сбрасывание в ходе полета ка-
ких-либо грузов и т.п.) образуют рассматриваемое преступление. 

Диспозиция нормы бланкетная. Для уяснения характера обще-
ственно опасного деяния необходимо обратиться к нормативным 
актам, регламентирующим порядок и процедуру осуществления 
международных полетов. 

Полеты иностранных воздушных судов в воздушном простран-
стве России осуществляются только по установленным международ-
ным трассам. Перечни таких трасс и аэропортов (аэродромов), а так-
же данные, необходимые для их использования при выполнении по-
летов, публикуются в Сборнике аэронавигационной информации. 
Вылет российских и иностранных воздушных судов из Российской 
Федерации, а также их посадка после взлета в России производятся в 
аэропортах и на аэродромах, открытых для международных полетов. 

Закон дает лишь примерный перечень наиболее типичных спо-
собов нарушения правил международных полетов. Для правильно-
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го решения вопроса о наличии в действиях нарушителя состава 
преступления, предусмотренного ст. 271 УК РФ, необходимо об-
ратиться к нормативным актам, устанавливающим эти правила. 

Иное нарушение правил международных полетов может состо-
ять, например, в вылете из России или во влете в Россию с просро-
ченным разрешением; не на том типе судна, которое предусмотре-
но разрешением; в сбрасывании на землю грузов и парашютистов; 
в принятии на территории РФ на борт пассажиров, багажа, груза и 
почты для перевозки на территорию иностранного государства, 
когда это не предусмотрено международным договором или спе-
циальным разрешением; в пролете государственной границы без 
радиосвязи и т.д. 

Состав преступления формальный. Оно признается окончен-
ным с момента нарушения правил международных полетов неза-
висимо от того, наступили или нет какие-либо последствия этого 
нарушения. Причинение последствий в виде тяжкого вреда здоро-
вью человека, гибели людей, сопряженных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в 
результате нарушения правил международных полетов, влечет 
уголовную ответственность по совокупности ст. 271 и 263 УК РФ. 

Субъектами преступления являются члены экипажа воздушно-
го судна, ответственные за соблюдение правил международных 
полетов; как граждане России, так и иностранные граждане и лица 
без гражданства. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной формой вины. Мотив и цель на квалификацию деяния не 
влияют. 

 
Нарушение правил использования воздушного простран-

ства Российской Федерации (ст. 2711 УК РФ) 
Основной непосредственный объект преступления – обще-

ственные отношения по обеспечению безопасного использования 
воздушного пространства Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 11 Воздушного кодекса РФ использова-
ние воздушного пространства представляет собой деятельность, в 
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процессе которой осуществляется перемещение в воздушном про-
странстве различных материальных объектов (воздушных судов, 
ракет и других объектов), а также другая деятельность (строитель-
ство высотных сооружений, деятельность, в процессе которой 
происходят электромагнитные и другие излучения, выброс в атмо-
сферу веществ, ухудшающих видимость, проведение взрывных 
работ и т.п.), которая может представлять угрозу безопасности 
воздушного движения. Использование воздушного пространства 
или отдельных его районов может быть запрещено или ограничено 
в порядке, установленном Правительством РФ. 

Объективную сторону преступления образует использование 
воздушно пространства РФ без разрешения в случаях, когда такое 
разрешение требуется в соответствии с законодательством РФ. 

Ответственность по ст. 2711 УК РФ наступает в случае причи-
нения тяжкого вреда здоровью или смерти человека. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое ли-
цо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 
вины. 

Квалифицированный вид (ч. 2 ст. 2711 УК РФ) – причинение по 
неосторожности смерти двум или более лицам. 
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Глава 14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

 
§ 1. Характеристика отдельных видов преступлений  

в сфере компьютерной информации 
 

Неправомерный доступ к компьютерной информации 
(ст. 272 УК РФ) 

Непосредственным объектом рассматриваемого состава пре-
ступления являются общественные отношения, обеспечивающие 
правомерный доступ, создание, хранение, модификацию, исполь-
зование компьютерной информации.  

Предмет данного преступления – компьютерная информация, 
под которой в соответствии с примечанием 1 к ст. 272 УК РФ по-
нимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме 
электрических сигналов, независимо от средств их хранения, об-
работки и передачи. 

Объективная сторона неправомерного доступа к компьютер-
ной информации представляет собой действие, состоящее в непра-
вомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информа-
ции (информации ограниченного доступа). 

Под неправомерным доступом следует понимать незаконное 
либо не разрешенное собственником или иным ее законным вла-
дельцем использование возможности получения компьютерной 
информации. При этом под доступом понимается проникновение в 
ее источник с применением средств (вещественных и интеллекту-
альных) компьютерной техники, позволяющее использовать полу-
ченную информацию (копировать, модифицировать, блокировать 
либо уничтожать ее). 

Для признания доступа неправомерным необходимо, чтобы 
информация была определенным образом защищена собственни-
ком, т.е. не находилась в общем доступе. Данный вывод следует из 
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анализа положений п. 4 ст. 16 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», согласно которому обладатель информа-
ции, оператор информационной системы в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны обеспе-
чить помимо прочего предотвращение несанкционированного до-
ступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим пра-
ва на доступ к информации. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного 
ст. 272 УК РФ, запрещает неправомерный доступ именно к компью-
терной информации, а не к носителям, на которых информация со-
держится. Следовательно, физическое повреждение носителя ин-
формации, повлекшее уничтожение информации, хранящейся на 
нем, не образует состава данного преступления. При наличии осно-
ваний такое деяние может быть квалифицировано как умышленное 
либо неосторожное уничтожение или повреждение имущества. 

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого 
преступления является материальным. Преступление считается 
оконченным с момента наступления любого из последствий, ука-
занных в ст. 272 УК РФ: уничтожение, блокирование, модифика-
ция, копирование компьютерной информации.  

Уничтожение информации – это полная физическая ликвидация 
данной информации либо ликвидация такой ее части, без которой 
идентифицировать информацию невозможно. В случае когда по-
сле действий виновного, направленных на уничтожение информа-
ции, остается возможность ее восстановления при помощи про-
граммных и технических средств, его действия следует рассматри-
вать как покушение на уничтожение компьютерной информации 
(ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 272 УК РФ). 

Уничтожением информации не является переименование фай-
ла, где она содержится, а также само по себе автоматическое «вы-
теснение» старых версий файлов последними по времени. 

Блокирование информации – результат воздействия на компью-
терную информацию или технику, последствием которого являет-
ся невозможность в течение некоторого времени или постоянно 
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осуществлять требуемые операции над компьютерной информаци-
ей полностью или в требуемом режиме, т.е. совершение действий, 
приводящих к ограничению или закрытию доступа к компьютер-
ному оборудованию и находящимся на нем ресурсам, целенаправ-
ленное затруднение доступа законных пользователей к компью-
терной информации, не связанное с ее уничтожением. 

Модификация информации – любые не санкционированные 
владельцем информации ее изменения, которые препятствуют 
нормальному и своевременному использованию компьютерной 
информации. В соответствии со ст. 1280 ГК РФ установлены слу-
чаи легальной модификации программ (баз данных) лицами, пра-
вомерно владеющими этой информацией, в частности: модифика-
ция в виде исправления явных ошибок; модификация в виде вне-
сения изменений в программы, базы данных для их функциониро-
вания на технических средствах пользователя; модификация в ви-
де частной декомпиляции программы для достижения способности 
к взаимодействию с другими программами.  

Представляется, что модификация информации, которая не 
влечет за собой изменение содержания документа или препятствий 
к его использованию (например, изменение кодировки, внешнего 
вида текста и пр.), не образует состав рассматриваемого преступ-
ления. 

Копирование информации – создание копии имеющейся ин-
формации на другом носителе, т.е. перенос информации на 
обособленный носитель при сохранении неизменной первоначаль-
ной информации, воспроизведение информации в любой матери-
альной форме – от руки, фотографированием текста с экрана дис-
плея, а также считывания информации путем любого перехвата 
информации и т.п. При этом ознакомление с охраняемой законом 
компьютерной информацией путем ее прочтения не является ее 
копированием, следовательно, такие действия не образуют состава 
преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. 

Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее 
шестнадцати лет. Квалифицированный состав преступления (ч. 3 
ст. 272 УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за 
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действия, совершенные специальным субъектом – лицом с исполь-
зованием своего служебного положения. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления ха-
рактеризуется умышленной формой вины.  

Квалифицирующими признаками рассматриваемого состава 
преступления являются: причинение крупного ущерба (согласно 
примечанию 2 к ст. 272 УК РФ – ущерб, сумма которого превыша-
ет один миллион рублей), совершение деяния из корыстной заин-
тересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ); совершение деяния группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой 
либо лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 
ст. 272 УК РФ); совершение деяния, если оно повлекло тяжкие по-
следствия или создало угрозу их наступления (ч. 4 ст. 272 УК РФ). 

 

Создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) 

Непосредственным объектом рассматриваемого состава пре-
ступления являются общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность компьютерной информации. 

Предмет данного преступления – вредоносная компьютерная 
программа или иная компьютерная информация. Исходя из ле-
гального определения программы для ЭВМ, которое содержится в 
ст. 1261 ГК РФ, вредоносную компьютерную программу можно 
определить как представленную в объективной форме совокуп-
ность данных и команд, предназначенных для функционирования 
компьютерного устройства с целью несанкционированного уни-
чтожения, блокирования, модификации, копирования компьютер-
ной информации или нейтрализации средств защиты компьютер-
ной информации. К вредоносным компьютерным программам от-
носятся, в частности, компьютерные вирусы, троянские кони, ло-
гические бомбы, сетевые черви.  

Под иной компьютерной информацией следует понимать, 
например, базы данных, файлы с командами, направленные на 
указанные выше цели. 

Объективная сторона преступления характеризуется следую-
щими альтернативными действиями: а) создание программ, заве-
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домо предназначенных для несанкционированного уничтожения, 
блокирования, модификации, копирования компьютерной инфор-
мации или нейтрализации средств ее защиты; б) распространение 
таких программ или машинных носителей с такими программами; 
в) использование таких программ или машинных носителей с ними. 

Создание программ представляет собой целенаправленную дея-
тельность для разработки, подготовки программ, способных несанк-
ционированно уничтожать, блокировать, модифицировать, копиро-
вать компьютерную информацию или нейтрализовать средства защи-
ты компьютерной информации. Следует иметь в виду, что ст. 273 УК 
РФ устанавливает ответственность за незаконные действия с компь-
ютерными программами, записанными не только на машинных, но и 
на иных носителях, в том числе на бумаге. Это обусловлено тем, что 
процесс создания компьютерной программы может начаться с напи-
сания ее текста с последующим введением его в компьютер или без 
такового. С учетом этого, несмотря на то, что такой текст сам по себе 
не причиняет вреда, наличие исходных текстов вредоносных компь-
ютерных программ уже является основанием для привлечения к от-
ветственности по ст. 273 УК РФ. Однако использование вредоносной 
компьютерной программы без намерения ее использования в проти-
воправных целях (например, для уничтожения собственной компью-
терной информации) ненаказуемо.  

В случае если действие вредоносной программы являлось спо-
собом совершения другого преступления, содеянное подлежит 
квалификации по совокупности преступлений. К примеру, соглас-
но правовой позиции, изложенной в п. 20 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество 
в сфере компьютерной информации, совершенное посредством 
неправомерного доступа к компьютерной информации или по-
средством создания, использования и распространения вредонос-
ных компьютерных программ, требует дополнительной квалифи-
кации по ст. 272, 273 или 2741 УК РФ. 

Под распространением таких программ понимается предостав-
ление доступа к ним любому постороннему лицу любым из воз-
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можных способов, включая продажу, прокат, бесплатную рассыл-
ку по электронной сети, т.е. любые действия по предоставлению 
доступа к программе сетевым или иным способом. 

Использование программы – это работа с программой, приме-
нение ее по назначению и иные действия по введению ее в хозяй-
ственный оборот в изначальной или модифицированной форме. 
Под использованием вредоносных программ понимается их при-
менение (любым лицом), при котором активизируются их вредные 
свойства.  

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого 
преступления является формальным. Преступление считается 
оконченным с момента создания, использования или распростра-
нения компьютерных программ или информации, создающих 
угрозу уничтожения, блокирования, модификации, копирования 
компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 
компьютерной информации вне зависимости от наступления ука-
занных последствий. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, 
достигшее шестнадцати лет. 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется виной в виде прямого умысла. При этом ви-
новный должен осознавать, что создаваемые или используемые им 
программы заведомо приведут к указанным в законе общественно 
опасным последствиям. Мотив и цель не влияют на квалификацию 
преступления. 

Квалифицирующие признаки рассматриваемого состава пре-
ступления аналогичны квалифицирующим признакам неправо-
мерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

 
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обра-

ботки или передачи компьютерной информации и информа-
ционно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) 

Непосредственный объект рассматриваемого преступления – 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность в сфере 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняе-
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мой компьютерной информации либо информационно-телекомму-
никационных сетей и оконечного оборудования, а также доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям.  

Предметом данного преступления является компьютерная ин-
формация. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении пра-
вил хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной 
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей 
и оконечного оборудования, а также правил доступа к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям. 

Данная норма является бланкетной и отсылает к конкретным ин-
струкциям и правилам, устанавливающим порядок работы со сред-
ствами хранения, обработки или передачи охраняемой компьютер-
ной информации, информационно-телекоммуникационными сетями 
и оконечным оборудованием в ведомстве или организации. Прави-
ла доступа и эксплуатации, относящиеся к обработке информации, 
содержатся в различных положениях, инструкциях, уставах, прика-
зах, ГОСТах, проектной документации на соответствующую авто-
матизированную информационную систему, договорах, соглашени-
ях и иных официальных документах. При этом общих правил экс-
плуатации, распространяющихся на неограниченный круг пользова-
телей глобальной сети Интернет, не существует. 

К средствам хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации можно отнести любые информационно-телекомму-
никационные устройства, в которых хранится компьютерная ин-
формация (например, карты памяти, USB-флеш-накопители и т.п.). 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» определя-
ет информационно-телекоммуникационную сеть как технологиче-
скую систему, предназначенную для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники. Под данное определение попа-
дает фактически любая компьютерная сеть, включая Интернет и 
локальные сети, как правило, создаваемые поставщиками услуг 
доступа в Интернет по территориальному принципу. 



Глава 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

581 

В соответствии с п. 10 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи» пользовательское оборудование (оконечное 
оборудование) – технические средства для передачи и (или) прие-
ма сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к або-
нентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или 
предназначенные для таких целей. 

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого 
преступления является материальным. Преступление считается 
оконченным с момента наступления любого из последствий, ука-
занных в ст. 274 УК РФ: уничтожение, блокирование, модифика-
ция, копирование компьютерной информации, крупный ущерб. 

Субъект преступления – специальный. Им может быть лицо, 
которое в силу должностных обязанностей имеет доступ к сред-
ствам хранения, обработки или передачи охраняемой компьютер-
ной информации либо информационно-телекоммуникационным 
сетям и оконечному оборудованию, а также к информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется виной как в форме умысла, так и неосторож-
ности. 

В ч. 2 ст. 274 УК РФ содержится один квалифицирующий при-
знак – тяжкие последствия или создание угрозы их наступления.  

 
Неправомерное воздействие на критическую информацион-

ную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 2741 УК РФ) 
Установление правового регулирования общественных отно-

шений в области обеспечения безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Российской Федерации в целях ее 
устойчивого функционирования при проведении в отношении ее 
компьютерных атак (в связи с принятием Федерального закона от 
26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации») обусловило и необ-
ходимость установления повышенной уголовно-правовой охраны 
данных отношений путем дополнения Уголовного кодекса РФ 
специальными составами преступлений. 
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Непосредственный объект рассматриваемых преступлений – 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность крити-
ческой информационной инфраструктуры, которая согласно п. 2 
ст. 2 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» понимается как состояние защищенности критиче-
ской информационной инфраструктуры, обеспечивающее ее 
устойчивое функционирование при проведении в отношении нее 
компьютерных атак. 

В свою очередь согласно п. 1, 6–8 названного Федерального за-
кона: 

– критическая информационная инфраструктура – объекты кри-
тической информационной инфраструктуры, а также сети электро-
связи, используемые для организации взаимодействия таких объ-
ектов (п. 6); 

– объекты критической информационной инфраструктуры – ин-
формационные системы, информационно-телекоммуникационные 
сети, автоматизированные системы управления субъектов критиче-
ской информационной инфраструктуры (п. 7);  

– автоматизированная система управления – комплекс про-
граммных и программно-аппаратных средств, предназначенных 
для контроля за технологическим и (или) производственным обо-
рудованием (исполнительными устройствами) и производимыми 
ими процессами, а также для управления такими оборудованием и 
процессами (п. 1); 

– субъекты критической информационной инфраструктуры – 
государственные органы, государственные учреждения, россий-
ские юридические лица и (или) индивидуальные предпринимате-
ли, которым на праве собственности, аренды или на ином закон-
ном основании принадлежат информационные системы, информа-
ционно-телекоммуникационные сети, автоматизированные систе-
мы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, 
науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных 
сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, 
в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, гор-
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нодобывающей, металлургической и химической промышленно-
сти, российские юридические лица и (или) индивидуальные пред-
приниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных 
систем или сетей (п. 8). 

В ст. 2741 УК РФ закреплено три самостоятельных состава пре-
ступления, являющихся специальными по отношению к составам 
преступлений, закрепленных в ст. 272–274 УК РФ:  

1. Создание, распространение и (или) использование компь-
ютерных программ либо иной компьютерной информации, за-
ведомо предназначенных для неправомерного воздействия на 
критическую информационную инфраструктуру Российской 
Федерации, в том числе для уничтожения, блокирования, моди-
фикации, копирования информации, содержащейся в ней, или 
нейтрализации средств защиты указанной информации (специ-
альный состав по отношению к преступлению, предусмотрен-
ному ст. 273 УК РФ). 

2. Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной ин-
формации, содержащейся в критической информационной ин-
фраструктуре Российской Федерации, в том числе с использова-
нием компьютерных программ либо иной компьютерной инфор-
мации, которые заведомо предназначены для неправомерного 
воздействия на критическую информационную инфраструктуру 
Российской Федерации, или иных вредоносных компьютерных 
программ, если он повлек причинение вреда критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Федерации (специаль-
ный состав по отношению к преступлению, предусмотренному 
ст. 272 УК РФ). 

3. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработ-
ки или передачи охраняемой компьютерной информации, содер-
жащейся в критической информационной инфраструктуре Россий-
ской Федерации, или информационных систем, информационно-
телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управ-
ления, сетей электросвязи, относящихся к критической информа-
ционной инфраструктуре Российской Федерации, либо правил до-
ступа к указанным информации, информационным системам, ин-
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формационно-телекоммуникационным сетям, автоматизирован-
ным системам управления, сетям электросвязи, если оно повлекло 
причинение вреда критической информационной инфраструктуре 
Российской Федерации (специальный состав по отношению к пре-
ступлению, предусмотренному ст. 274 УК РФ). 

Характеристика всех элементов специальных составов преступ-
лений совпадает с элементами рассмотренных ранее общих соста-
вов преступлений. 
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Глава 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  
 

§ 1. Общая характеристика преступлений  
против основ конституционного строя  

и безопасности государства 
 

Основным предназначением государства является защита инте-
ресов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, при которой обеспечивается реализация конституционных 
прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 
(национальная безопасность).  

Национальная безопасность включает в себя оборону страны и 
все виды безопасности, предусмотренные Конституцией и законо-
дательством Российской Федерации: прежде всего государствен-
ную, общественную, информационную, экологическую, экономиче-
скую, транспортную, энергетическую безопасность и безопасность 
личности. При этом основы конституционного строя составляют 
базис любого государства, о безопасности которого ведется речь.  

Реализация прав и свобод, безопасность личности и общества 
невозможны в условиях нарушения основ конституционного 
строя, проявлений сепаратизма, подрыва экономической безопас-
ности, существования и разжигания вражды между различными 
социальными группами, в условиях использования крайних мето-
дов борьбы за политическую власть. 

Поэтому обеспечение безопасности государства и основ кон-
ституционного строя является приоритетной задачей любого госу-
дарства. Далеко не последняя роль в этом принадлежит уголовно-
му праву.  
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С момента возникновения государственности Россия большое 
внимание уделяла своей безопасности. Первые памятники права на 
Руси (Русская правда, Устав князя Ярослава, Судебники XV–
XVI веков) и последующие нормативные правовые акты преду-
сматривали ответственность за посягательства на высших предста-
вителей общества, за измену князю, царю, переход на сторону вра-
га, подым, подрыв экономической безопасности страны. 

Повышенная общественная опасность посягательств на безо-
пасность государства предопределила их расположение на первом 
месте в Особенной части уголовного законодательства советского 
периода, а также наказуемость некоторых из них смертной казнью. 

Принятая в 1993 г. Конституция России, иначе расставив прио-
ритеты в триаде «человек–общество–государство», сместила ак-
цент в сторону личности как основного объекта уголовно-
правовой охраны. Вместе с тем это не свидетельствует о пере-
оценке общественной опасности рассматриваемого вида преступ-
лений. Большинство посягательств в Главе 29 отнесены законода-
телем к особо тяжким и тяжким преступлениям, а за совершение 
одного из них (всего из пяти преступлений, предусмотренных 
Особенной частью УК РФ) предусмотрена ответственность в виде 
смертной казни.  

Видовым объектом преступлений, предусмотренных Главой 29 
УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие со-
стояние защищенности основ конституционного строя и безопас-
ности государства от внутренних и внешних угроз. 

Объективная сторона преступлений, предусмотренных в Гла-
ве 29 УК РФ, заключается в совершении активных действий. Ис-
ключение составляет такое преступление, как утрата документов, 
содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ), в котором 
объективная сторона может быть осуществлена и путем бездей-
ствия. 

Повышенная общественная опасность рассматриваемых пося-
гательств повлияла на конструирование законодателем составов 
преступлений против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства в основном по типу формальных.  
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Субъект преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства – это физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста (исключение составляет ст. 277 
УК РФ), а в случаях, предусмотренных законом, субъект является 
специальным и требует установления дополнительного признака 
(гражданство, служебное положение и др.). 

С субъективной стороны все преступления против основ кон-
ституционного строя и безопасности государства за исключением 
преступления, предусмотренного ст. 284 УК РФ, являются умыш-
ленными. 

В тех составах преступлений, где цель преступления не упоми-
нается, вывод о наличии прямого умысла может быть сделан исхо-
дя либо из осознания виновным неизбежности или реальной воз-
можности наступления общественно опасных последствий своих 
действий, либо из характера совершаемых действий.  

Мотивы совершения преступлений против основ конституци-
онного строя и безопасности государства могут быть различными 
(корысть, политические, желание получить гражданство другого 
государства и др.). В случаях когда мотивы не предусмотрены в 
рассматриваемых статьях, они, не влияя на квалификацию содеян-
ного, характеризуют личность лица, совершившего преступление, 
и учитываются при назначении наказания.  

Виды внешних и внутренних угроз национальной безопасно-
сти не остаются неизменными, многие из них приобретают 
транснациональный характер (экстремизм, терроризм), происхо-
дит «кибернетизация» преступности, а для совершения преступ-
лений все чаще используются информационно-телекоммуника-
ционные сети. Поэтому уголовный закон в рассматриваемой ча-
сти находится в динамике, обусловленной во многом бланкет-
ным характером диспозиций норм и приведением их в соответ-
ствие с меняющимся регулятивным законодательством и требо-
ваниями международных нормативных актов. В результате вне-
сенных изменений количество статьей Главы 29 УК РФ с мо-
мента его введения в действие увеличилось с 10 до 16 (ст. 275–
2841 УК РФ).  
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Состав одного из преступлений, закрепленного в Главе 29 
УК РФ (ст. 2841 УК РФ), сконструирован с использованием дву-
кратной административной преюдиции. 

Таким образом, система преступлений против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства, закрепленная в 
УК РФ 1996 г., – это результат исторического развития и правовых 
традиций, отражающих особенности социокультурных, внешне- и 
внутриполитических процессов в России.  

Из буквального толкования примечания к ст. 2821 УК РФ мож-
но сделать вывод, что перечень преступлений экстремистской 
направленности не ограничивается только преступлениями, изло-
женными в Главы 29 УК России.  

Специфика общественных отношений, выступающих непосред-
ственным объектом преступлений, закрепленных в Главе 29 
УК РФ, позволяет осуществить их классификацию. Так, все пре-
ступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства можно разделить на преступления, посягающие на 
внешнюю безопасность (ст. 275, 276, 281, 283, 2831, 284 УК РФ) и 
внутреннюю безопасность (все остальные посягательства). В спе-
циальной литературе имеются и иные классификации рассматри-
ваемых преступлений по непосредственному объекту, включаю-
щие в себя три и даже более групп (подгрупп) преступлений.  

 
§ 2. Преступления против безопасности, суверенитета, 

территориальной целостности  
и неприкосновенности государства 

 
Государственная измена (ст. 275 УК РФ) 
Государственная безопасность является составной частью 

национальной безопасности, но не тождественна ей. Государ-
ственная безопасность в широком смысле слова – это состояние 
защищенности государственного строя, государственных органов, 
территориальной целостности государства, а также его суверени-
тета от внутренних и внешних угроз (от посягательств на незави-
симость государства извне со стороны других государств и (или) 
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иностранных организаций и от посягательств, исходящих изнутри, 
направленных на противоправное изменение конституционного 
строя).  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 275 УК РФ, являются общественные отношения обеспечи-
вающие безопасность Российской Федерации. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, 
являются сведения, составляющие государственную тайну. В со-
ответствии со ст. 2 Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 
«О государственной тайне» государственная тайна – это защищае-
мые в государстве сведения в области его военной, внешнеполи-
тической, экономической, разведывательной, контрразведыватель-
ной и оперативно-розыскной деятельности, распространение кото-
рых может нанести ущерб безопасности РФ. Перечень сведений 
отнесенных к государственной тайне, утвержден Указом Прези-
дента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня 
сведений, отнесенных к государственной тайне». Это сведения в 
военной области, сведения в области экономики, науки и техники, 
сведения в области внешней политики и экономики, сведения в 
области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности, в области противодействия терроризму и 
обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято ре-
шение о применении мер государственной защиты. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 275 
УК РФ, состоит в активных враждебных, совместных с иностран-
ным государством, иностранной или международной организацией 
или их представителями действиях гражданина России, направлен-
ных в ущерб безопасности Российской Федерации. Состав государ-
ственной измены сформулирован по типу формального, преступле-
ние будет считаться оконченным с момента совершения виновным 
любого из предусмотренных в диспозиции действий. 

Объективная сторона государственной измены представлена 
альтернативными действиями, совершение хотя бы одного из ко-
торых достаточно для привлечения к уголовной ответственности: 
а) шпионаж, б) выдача государственной тайны, в) оказание финан-
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совой, материально-технической, консультационной или иной по-
мощи иностранному государству, иностранной либо международ-
ной организации или их представителям.  

Шпионаж, ответственность за который предусмотрена ст. 275 
УК РФ, с объективной стороны идентичен шпионажу как самосто-
ятельному преступлению, предусмотренному ст. 276 УК РФ, и вы-
ражается в передаче, собирании, похищении или хранении в целях 
передачи иностранному государству, международной либо ино-
странной организации или их представителям сведений, составля-
ющих государственную тайну, а также передаче или собирании по 
заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее инте-
ресах, иных сведений для использования их против безопасности 
России.  

Перечисленные выше действия влекут уголовную ответствен-
ность в зависимости от вида сведений. Так, передача, собирание, 
похищение или хранение являются уголовно наказуемыми как в 
случае их совершения по заданию иностранного государства, ино-
странной или международной организации или их представителей, 
так и в случае, если инициатива исходила от виновного лица, дей-
ствовавшего с целью передачи этих сведений определенным в 
ст. 276 УК РФ адресатам. Уголовная ответственность за соверше-
ние виновным действий с «иными» сведениями предусмотрена 
лишь за их передачу или собирание, которые в обязательном по-
рядке должны быть совершены по заданию иностранной разведки 
или лица, действующего в ее интересах. Цель последующей пере-
дачи «иных» сведений тем или иным адресатам на квалификацию 
не влияет. 

Под передачей следует понимать любое возмездное либо без-
возмездное (продажа, мена, дарение и т.п.) незаконное предостав-
ление сведений, составляющих предмет шпионажа, лицом, кото-
рое изначально владеет ими на незаконных основаниях, посторон-
ним лицам.  

Как собирание следует квалифицировать покупку, получение в 
дар, в счет погашения долга, в порядке обмена, присвоение 
найденного и т.п., а также незаконное временное завладение этими 
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сведениями в преступных либо иных целях, если в действиях ви-
новного лица не установлено признаков хищения. Собирание све-
дений может быть совершено способом, который образует само-
стоятельный состав преступления (например, получение сведений 
путем применения угрозы убийством или применения физическо-
го насилия к лицу с целью получения от него соответствующих 
сведений). В этом случае действия виновного подлежат оценке по 
правилам совокупности преступлений. 

Под похищением понимается противоправное изъятие (завла-
дение) носителями информации любым способом с намерением 
присвоить похищенное либо передать его другому лицу, а равно 
распорядиться им по своему усмотрению иным образом. Инфор-
мация, составляющая государственную тайну, может быть похи-
щена у лиц независимо от того, владеют ли эти лица соответству-
ющими предметами законно или на незаконных основаниях. 
В связи с тем, что похищение сведений, составляющих государ-
ственную тайну, осуществляется, как правило, одновременно с 
материальным носителем таких сведений, содеянное при наличии 
к тому оснований может быть квалифицировано по совокупности с 
преступлениями против собственности.  

Хранение сведений, составляющих предмет государственной 
тайны, образуют действия, связанные с незаконным владением 
сведениями, и сокрытие носителей соответствующей информации 
в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих 
их сохранность от третьих лиц. 

В случае совершения виновным лицом последовательно аль-
тернативных действий, образующих шпионаж (собирание, хране-
ние, передачу), содеянное следует квалифицировать как единое 
преступление. 

Следующей формой государственной измены, предусмотрен-
ной в ст. 275 УК РФ, является выдача государственной тайны, ко-
торая состоит в передаче сведений, составляющих государствен-
ную тайну, международной или иностранной организации, ино-
странному государству или их представителям. Выдача может 
быть совершена лишь лицом, которое располагает соответствую-
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щими сведениями по службе, работе, учебе или в силу иных за-
конных оснований. Установление факта законности оснований 
владения сведениями, составляющими государственную тайну, 
является обстоятельством, позволяющим отграничить выдачу от 
государственной измены в форме шпионажа. 

Иное (помимо указанных выше форм) оказание помощи ино-
странному государству, направленное против безопасности госу-
дарства, является одной из «традиционных» форм государствен-
ной измены, которая в действующей редакции ст. 275 УК РФ по-
лучила конкретизацию путем указания на типичные, но не исчер-
пывающие виды такой помощи (финансовая, материально-
техническая, консультационная или иная помощь, оказываемая 
иностранному государству, международной либо иностранной ор-
ганизации или их представителям).  

Под оказанием финансовой помощи понимается передача де-
нежных средств и ценных бумаг как в национальной, так и ино-
странной валюте, денежных инструментов, драгоценных металлов 
и камней, незаконное предоставление преференций в кредитных, 
налоговых и иных организациях. К финансовой помощи могут 
быть отнесены и иные действия, способствующие укреплению 
финансового положения иностранного государства, международ-
ной либо иностранной организации или их представителей, дей-
ствующих против безопасности государства. 

Материально-техническая помощь может выражаться в предо-
ставлении иностранному государству, международной либо ино-
странной организации или их представителям материальных и 
технических ресурсов, жилых и нежилых помещений, транспорт-
ных и иных технических средств, оборудования, схем, планов, 
чертежей и т.п.  

Консультационная помощь означает предоставление информа-
ции в форме дачи советов, рекомендаций, экспертиз, проведении 
исследований и других действий, осуществляемых в интересах 
иностранного государства, международной либо иностранной ор-
ганизации или их представителей в целях, направленных против 
безопасности России. 
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Для установления данной формы государственной измены в 
настоящее время нет необходимости устанавливать, что виновный 
оказывал помощь иностранному государству, иностранной или 
международной организации в проведении именно враждебной 
деятельности. Достаточно, чтобы эта деятельность была направле-
на против безопасности Российской Федерации. 

Иная помощь, которая может причинить ущерб безопасности 
государства, может выражаться в оказании содействия иностран-
ным эмиссарам и разведчикам в приобретении документов при-
крытия, в вербовке агентов для иностранных спецслужб, в подборе 
явочных и конспиративных квартир, в устройстве на работу, свя-
занную с доступом к государственным секретам, и т.п.  

В случаях, когда конкретные действия по оказанию помощи 
иностранному государству, международной либо иностранной ор-
ганизации или их представителям содержат признаки самостоя-
тельных составов преступлений, содеянное подлежит квалифика-
ции по правилам идеальной совокупности преступлений.  

Субъект преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, явля-
ется специальным – это физическое вменяемое лицо, достигшее    
16-летнего возраста и являющееся гражданином России. Бипатриды 
также несут ответственность за государственную измену по ст. 275 
УК РФ, так как согласно ч. 2 ст. 62 Конституции РФ наличие у 
гражданина РФ гражданства иностранного государства не освобож-
дает его от обязанностей, вытекающих из российского гражданства. 
Иностранные граждане и лица без гражданства при совершении 
действий, описанных в диспозиции ст. 275 УК РФ, могут нести от-
ветственность в зависимости от фактических обстоятельств либо по 
ст. 276 УК РФ, либо как организаторы, подстрекатели или пособни-
ки за соучастие в государственной измене (ч. 4 ст. 34 УК РФ). 

Субъективная сторона государственной измены характеризу-
ется прямым умыслом. Мотивы и цели государственной измены не 
влияют на квалификацию и могут быть разнообразными: корысть, 
малодушие, политические и др. Вместе с тем они подлежат уста-
новлению и будут учитываться при назначении наказания винов-
ному. 
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В соответствии с примечанием к ст. 275 УК РФ лицо, совер-
шившее действия, образующие государственную измену, осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно добровольным 
и своевременным сообщением органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам 
Российской Федерации и если в его действиях не содержится ино-
го состава преступления. 

 
Шпионаж (ст. 276 УК РФ) 
Повышенная общественная опасность шпионажа заключается в 

том, что выбытие из владения государства важнейших сведений, 
составляющих государственную тайну, создает условия для со-
вершения других преступлений против основ конституционного 
строя и безопасности государства. 

По сравнению с УК РСФСР 1960 г. действующий УК РФ вклю-
чил в качестве признака шпионажа «хранение» в целях передачи 
иностранному государству, международной либо иностранной ор-
ганизации или их представителям сведений, составляющих госу-
дарственную тайну. Эта новелла отражает степень общественной 
опасности хранения таких сведений и позволяет квалифицировать 
действия субъекта не как пособника, а как исполнителя шпионажа.  

Характеристика объекта и предмета шпионажа была дана при 
рассмотрении признаков преступления, предусмотренного ст. 275 
УК РФ (государственная измена). 

Объективную сторону шпионажа составляют: а) передача, 
б) собирание, в) похищение, г) хранение с целью передачи иностран-
ному государству, международной либо иностранной организации 
или их представителям сведений, составляющих государственную 
тайну, д) передача или собирание по заданию иностранной разведки 
или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для исполь-
зования их против безопасности Российской Федерации. 

Содержание понятий «передача», «собирание», «похищение» и 
«хранение» сведений было рассмотрено при характеристике при-
знаков объективной стороны преступления, предусмотренного 
ст. 275 УК РФ (государственная измена).  
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Шпионаж в отношении сведений, составляющих государствен-
ную тайну, может совершаться как по собственной инициативе, так 
и по заданию иностранного государства и считается оконченным с 
момента совершения любого из указанных в диспозиции действий. 
Учитывая тяжесть преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, 
могут иметь место стадии совершения преступления. Так, установ-
ление контакта с представителем иностранного государства и полу-
чение от него задания являются приготовлением к данному пре-
ступлению. Пресеченная попытка собрать сведения, например пу-
тем кражи, образует покушение на преступление. 

Шпионаж, предметом которого являются иные сведения, будет 
считаться оконченным, если передача или собирание сведений осу-
ществляются по заданию иностранной разведки или лица, действу-
ющего в ее интересах. Если указанные действия совершаются без 
задания, но для последующей передачи сведений иностранной раз-
ведке, они образуют приготовление к данному преступлению. Иные 
сведения могут относиться к деятельности государственных или 
общественных организаций и отдельных лиц, могут быть закрыты-
ми и содержать налоговую, коммерческую или банковскую тайну. 

Субъект шпионажа специальный, им является иностранный 
гражданин либо лицо без гражданства, вменяемое и достигшее 
шестнадцати лет. При этом организатором, подстрекателем либо 
пособником (соучастником) данного преступления может высту-
пать и гражданин России при отсутствии в его действиях призна-
ков государственной измены. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 276 УК РФ, характеризуется наличием вины в форме прямого 
умысла, т.е. осознанием лицом общественно опасного характера 
совершаемых действий и желанием действовать в ущерб безопас-
ности России. В зависимости от «статуса» виновного лица мотивы 
и цели шпионажа могут быть различными и находятся в русле их 
служебных функций (кадровый разведчик, лицо, имеющее дипло-
матическую неприкосновенность) либо желания обогащения. 

В соответствии с примечанием к ст. 275 УК РФ лицо, совер-
шившее шпионские действия, но выполнившее добровольно усло-
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вия, призванные предотвратить дальнейший ущерб интересам Рос-
сии, освобождается от уголовной ответственности. Доброволь-
ность сообщения лицом в органы власти о совершении им шпион-
ских акций означает, что факт сообщения последовал при осозна-
нии субъектом возможности продолжения преступления. 

 
Посягательство на жизнь государственного или обще-

ственного деятеля (ст. 277 УК РФ) 
Основным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 277 УК РФ, являются общественные отно-
шения, складывающиеся в сфере реализации государственного 
суверенитета и осуществления внешне- и внутриполитической де-
ятельности. В качестве дополнительного непосредственного объ-
екта выступают общественные отношения, обеспечивающие безо-
пасность жизни потерпевшего. 

Потерпевшим от преступления является государственный или 
общественный деятель. Нормативного определения понятий «гос-
ударственный» или «общественный деятель» в действующем за-
конодательстве не содержится, они являются оценочными. Опре-
деляющим в характеристике потерпевшего является не столько его 
должностное или общественное положение, сколько характер его 
служебных функций, масштабность и активность их осуществле-
ния, значимость деятельности потерпевшего для реализации тех 
или иных направлений внутренней или внешней политики госу-
дарства. 

К государственным деятелям относятся Президент РФ, члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Пра-
вительства РФ, судьи Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ, Генеральный прокурор РФ, руководители органов власти 
субъектов РФ и другие высокопоставленные лица, в частности, 
занимающие государственные должности категории «А». К госу-
дарственным деятелям следует относить также депутатов регио-
нальных парламентов, официально зарегистрированных кандида-
тов для избрания в органы власти, их доверенных лиц, членов из-
бирательных комиссий и т.п. 
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Потерпевшими от преступления, предусмотренного ст. 277 
УК РФ, не являются представители власти (сотрудники органов 
внутренних дел, прокуратуры, надзорных и других органов), ко-
торые не являются государственными деятелями. Посягательство 
на жизнь и здоровье указанных лиц предусмотрено в самостоя-
тельных статьях уголовного закона (ст. 317, 318 УК РФ). Пося-
гательство на государственных или общественных деятелей 
иностранного государства, сотрудников международной орга-
низации или пользующихся международной защитой (перечень 
которых определен Конвенцией ООН о предотвращении и нака-
зании преступлений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря 
1973 г.) квалифицируются как преступления против мира 
(ст. 360 УК РФ). 

К категории государственных деятелей не относятся представи-
тели муниципальной власти; при определенных условиях посяга-
тельство на них может быть квалифицировано как посягательство 
на общественных деятелей. 

Общественные деятели – это руководители и видные функцио-
неры политических партий, других общественных объединений, 
массовых движений, профессиональных, религиозных организа-
ций, иных общественных объединений федерального или регио-
нального значения. К общественным деятелям по функционально-
политическому признаку могут быть отнесены широко известные, 
влиятельные в обществе представители средств массовой инфор-
мации, культуры, науки, образования. 

Характер деятельности потерпевшего является одним из основ-
ных признаков, позволяющих отграничивать анализируемое пре-
ступление от убийства, совершенного в связи с выполнением по-
терпевшим служебной деятельности или общественного долга 
(п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Квалификация в данном случае осу-
ществляется по правилам конкуренции общей и специальной нор-
мы. Государственная или общественная деятельность – более ши-
рокое по своему объему и содержанию понятие, нежели понятие 
служебной деятельности и общественного долга. 
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Обязательным признаком состава рассматриваемого преступ-
ления является связь посягательства именно с государственной 
или иной политической деятельностью потерпевшего. В связи с 
этим, например, посягательство на жизнь общественного деятеля 
из числа представителей средств массовой информации или науки, 
совершенное в связи с их профессиональной (журналистской, 
научной) деятельностью, не образует признаков состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 277 УК РФ.  

По каждому делу данной категории необходимо выяснять, бы-
ли ли действия потерпевшего, в связи с которыми осуществлено 
посягательство на его жизнь, законными. В случае если будет 
установлено, что посягательству предшествовали незаконные дей-
ствия государственного или общественного деятеля, то при нали-
чии к тому оснований содеянное виновным должно квалифициро-
ваться по соответствующей статье УК РФ, предусматривающей 
ответственность за преступление против личности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 277 УК 
РФ, выражена альтернативно и выражается в убийстве или покушении 
на убийство государственного или общественного деятеля, а состав 
преступления сформулирован по типу материально-формального и 
считается оконченным как в случае наступления смерти, так и в случае 
покушения, признается оконченным с момента начала действий, непо-
средственно направленных на лишение жизни государственного или 
общественного деятеля, независимо от наступивших последствий.  

Посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля может образовывать совокупность с иными преступлени-
ями. В случае если посягательство на жизнь главы государства со-
провождалось захватом власти или если посягательство совершено 
путем взрыва и преследовало цель оказания воздействия на приня-
тие решения органами, то содеянное квалифицируется по сово-
купности с преступлением, предусмотренным ст. 278 и ст. 205 
УК РФ, соответственно. 

Субъектом посягательства на жизнь государственного или об-
щественного деятеля является физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 14-летнего возраста.  
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Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 277 УК РФ, характеризуется виной в виде прямого умысла, а 
также специальной целью – прекращение деятельности потерпев-
шего либо мотивом – месть за указанную деятельность. Субъект, 
совершая посягательство, всегда осознает общественную опас-
ность лишения жизни государственного или общественного деяте-
ля, предвидит реальную возможность или неизбежность наступле-
ние его смерти и желает этого.  

Если лицо, имея умысел на лишение жизни частного лица, по 
ошибке причиняет смерть государственному или общественному дея-
телю, содеянное квалифицируется в соответствии с направленностью 
умысла как преступление против личности. В иной ситуации, когда, 
имея умысел на убийство государственного или общественного дея-
теля, виновный причиняет смерть частному лицу, содеянное должно 
квалифицироваться по правилам совокупности преступлений как пре-
ступления против безопасности государства и против личности. 

Конкуренция общей нормы об убийстве лица или его близких в 
связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности 
(п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и специальных норм о посягательствах 
на жизнь государственного либо общественного деятеля разреша-
ется по правилам квалификации в пользу применения специальной 
нормы (ст. 277 УК РФ). 

 
Насильственный захват власти или насильственное удер-

жание власти (ст. 278 УК РФ) 
В соответствии с п. 4 ст. 3 Конституции Российской Федерации 

«никто не может присваивать власть в Российской Федерации. За-
хват власти или присвоение властных полномочий преследуются 
по федеральному закону». Важной гарантией недопущения такого 
присвоения является установление уголовной ответственности за 
нарушение данного конституционного запрета в ст. 278 УК РФ.  

Государственная власть в Российской Федерации разделена на 
законодательную, исполнительную и судебную и осуществляется 
Президентом Российской Федерации, Федеральным собранием 
(Совет Федерации и Государственная дума), Правительством Рос-
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сийской Федерации, судами Российской Федерации. Государ-
ственную власть в субъектах Российской Федерации осуществля-
ют образуемые ими органы государственной власти.  

Непосредственным объектом насильственного захвата или 
удержания власти являются общественные отношения, складыва-
ющиеся по поводу конституционных основ государственной вла-
сти (конституционного порядка их формирования и деятельности) 
и основ конституционного строя. Из буквального толкования дис-
позиции нормы, предусмотренной ст. 278 УК РФ, насильственный 
захват предполагает наличие насилия как способа совершения 
преступления, а следовательно, и дополнительного непосред-
ственного объекта в виде физической неприкосновенности, жизни 
и здоровья человека.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 278 УК РФ, выражена альтернативными действиями. Соверше-
ние любого из них будет образовывать объективную сторону пре-
ступления. Это действия, направленные: во-первых, на насиль-
ственный захват власти, во-вторых, на насильственное удержание 
власти в нарушение Конституции и, в-третьих, на насильственное 
изменение конституционного строя РФ. Состав преступления сфор-
мулирован по типу формального, преступление признается окон-
ченным независимо от реализации поставленных целей (захвата или 
удержания власти, изменения конституционного строя РФ).  

Под насильственным захватом власти понимается завладение ею 
насильственным путем лицом или лицами, которым власть не при-
надлежала, в обход установленной законодательством процедуры 
наделения властными полномочиями. Захват власти осуществляется 
преимущественно вооруженным путем и может сопровождаться 
физическим устранением лиц, законно осуществляющих властные 
полномочия, либо в их принудительной изоляции и провозглашении 
на их месте тех, кто осуществляет неправомерные действия. 

Насильственное удержание власти состоит в насильственном ее 
сохранении в нарушение Конституции России лицами, которым 
она ранее принадлежала по закону, и может выражаться и в том, 
что после захвата власти виновные препятствуют функционирова-
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нию конституционной системы власти (например, контролируют 
принятие и исполнение своих решений насильственными действи-
ями). При насильственном удержании власти носители законной 
власти лишены возможности осуществлять свои функции и реали-
зовывать свои полномочия (компетенцию). 

Насильственное изменение конституционного строя выражает-
ся в незаконном изменении системы социальных, экономических и 
политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых 
Конституцией России и другими конституционно-правовыми ак-
тами государства. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления, 
предусмотренного ст. 278 УК РФ, является насильственный спо-
соб совершения действий (захват, удержание). В случае если наси-
лие осуществляется с применением оружия и приобретает форму 
вооруженного мятежа в целях свержения или насильственного из-
менения конституционного строя РФ, то деяние полностью охва-
тывается составом преступления, предусмотренного ст. 279 УК РФ 
(вооруженный мятеж). Дополнительной квалификации по ст. 278 
УК РФ в этом случае не требуется, так как цель свержения консти-
туционного строя выступает средством последующего захвата 
власти. 

Применение насилия, повлекшего причинение смерти, посяга-
тельство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
террористическая деятельность требуют дополнительной квалифи-
кации по соответствующим статьям Особенной части УК России. 

В случае совершения виновным действий по захвату власти 
совместно с представителями иностранных государств, иностран-
ных организаций или в их интересах содеянное следует квалифи-
цировать по совокупности преступлений как государственную из-
мену в форме оказания помощи иностранному государству, ино-
странной организации или их представителям в проведении враж-
дебной деятельности в ущерб безопасности России и как насиль-
ственные действия, направленные на захват власти. 

Субъектом рассматриваемого преступления является физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъектом 
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насильственного удержания власти является ее бывший носитель 
(специальный субъект), обязанный согласно Конституции России 
передать ее другим лицам или лицу. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 278 УК РФ, характеризуется прямым умыслом и специальной 
целью. Специальная цель – неконституционные захват или удер-
жание власти или изменение конституционного строя РФ насиль-
ственным путем – является обязательным признаком, отсутствие 
которого исключает ответственность за данное преступление. Мо-
тив для квалификации значения не имеет. 

 
Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ) 
В соответствии со ст. 279 УК РФ уголовная ответственность 

предусмотрена за организацию вооруженного мятежа либо актив-
ное участие в нем в целях свержения или насильственного измене-
ния конституционного строя Российской Федерации либо наруше-
ния территориальной целостности Российской Федерации.  

Под вооруженным мятежом в доктрине уголовного права по-
нимается массовое организованное выступление значительного 
числа вооруженных лиц против легитимной власти с целью изме-
нения конституционного строя либо нарушения национальной 
территориальной целостности страны или субъекта (субъектов) 
России. 

Непосредственным объектом вооруженного мятежа являются 
общественные отношения, складывающиеся по поводу охраны 
конституционного строя и территориальной целостности РФ. 

Обязательным признаком мятежа является массовость. Этот 
признак является оценочным и подлежит установлению с учетом 
всех конкретных количественно-качественных обстоятельств дела 
(количество участников данного преступления, политическая, 
профессиональная или иная общность мятежников, характер взаи-
мосвязей между ними, региональные факторы). При этом мятеж не 
должен носить стихийный характер, а являться результатом заранее 
подготовленного вооруженного выступления против законной вла-
сти, конституционного строя и территориальной целостности РФ. 
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Признак вооруженности означает наличие у участников мятежа 
оружия, к которому относятся в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» устройства и пред-
меты как отечественного, так и иностранного производства, кон-
структивно предназначенные для поражения живой или иной цели, 
а также иные виды боевого огнестрельного оружия, находящиеся 
на вооружении в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воин-
ских формированиях и федеральных органах исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба (например, ядерное, биологическое, химическое оружие).  

Использование участниками мятежа не пригодного к целевому 
применению оружия или его макетов не может рассматриваться в 
качестве признака вооруженности этих лиц. Для наличия в действи-
ях состава преступления достаточно установить, что исправное 
оружие имелось хотя бы у одного из соучастников преступления, а 
также наличие осведомленности об этом других соучастников. 

Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем 
могут быть совершены в законных вооруженных формированиях, 
отказавшихся подчиняться закону и имеющих целью совершить 
насильственные действия, направленные на изменение конституци-
онного строя РФ или изменение ее территориальной целостности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 279 УК РФ, выражена альтернативными действиями и заклю-
чается в организации мятежа либо в активном участии в нем. 

Под организацией вооруженного мятежа понимаются активные 
действия, выражающиеся как в планировании вооруженного мя-
тежа, вербовке его участников, распределении ролей, снабжении 
мятежников оружием, воинским снаряжением, в планировании 
вооруженных операций и других организационных действиях по 
идеологическому и материальному обеспечению мятежа (соб-
ственно организация мятежа), так и в непосредственном руковод-
стве и координации действий мятежников при совершении мятежа 
(руководство мятежом). 

Если при организации мятежа были созданы экстремистское 
сообщество, незаконное вооруженное формирование, банда или 



Уголовное право. Особенная часть 

604 

преступное сообщество, то ответственность за такие действия 
наступает по совокупности преступлений, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Под активным участием в вооруженном мятеже следует пони-
мать не просто нахождение в составе мятежных вооруженных 
формирований, совместное с другими участниками мятежа, а со-
вершение насильственных действий с применением или попыт-
кой применения оружия, направленных на достижение целей мя-
тежа.  

В случаях совершения мятежниками убийств, посягательств на 
государственных или общественных деятелей либо сотрудников 
правоохранительных органов, уничтожения или повреждения 
имущества, актов терроризма такие действия подлежат дополни-
тельной квалификации по совокупности с соответствующей стать-
ей Особенной части УК РФ.  

Состав преступления, предусмотренный ст. 279 УК РФ, являет-
ся формальным и считается оконченным с момента вооруженного 
выступления мятежников с требованиями свержения или измене-
ния конституционного строя или нарушения целостности государ-
ства и угрозой в противном случае осуществить свои требования с 
применением оружия. Моментом окончания действий организато-
ра мятежа будет являться непосредственное вооруженное восста-
ние мятежников, а для исполнителя преступления – начало совер-
шения действий, выражающихся в непосредственном участии в 
вооруженном мятеже. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 279 УК РФ, 
является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 279 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла. 
Обязательным признаком преступления выступает одна из альтер-
нативно предусмотренных целей – свержение конституционного 
строя или насильственное изменение конституционного строя ли-
бо нарушение территориальной целостности РФ. 
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Публичные призывы к осуществлению экстремистской де-
ятельности (ст. 280 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 280 УК РФ, выступает совокупность общественных отноше-
ний по реализации конституционного запрета осуществления экс-
тремистской деятельности.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 280 УК РФ, выражается в активных действиях – в публичных 
призывах к осуществлению экстремистской деятельности. 

Под публичными призывами следует понимать выраженные в 
любой форме (например, в устной, письменной, с использованием 
технических средств) обращения к другим лицам (к группе лиц, 
толпе) с целью побудить их к осуществлению экстремистской дея-
тельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.02 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» под экстре-
мистской деятельностью (экстремизмом) понимается: 

– насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; 

– публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; 

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни; 

– пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии; 

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии; 

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избира-
тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения; 
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– воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объединений или иных органи-
заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

– совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 
ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций; 

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний ли-
бо массовое распространение заведомо экстремистских материа-
лов, а равно их изготовление или хранение в целях массового рас-
пространения; 

– публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, в соверше-
нии им в период исполнения своих должностных обязанностей дея-
ний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

– организация и подготовка указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению; 

– финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг. 

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами с 
учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела 
(обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, 
митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешива-
ние плакатов, распространение обращений путем массовой рас-
сылки сообщений абонентам мобильной связи и т.п.) (абзац третий 
п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголов-



Глава 15. Преступления против основ конституционного строя 

607 

ным делам о преступлениях экстремистской направленности»). 
В зависимости от фактических обстоятельств конкретного дела 
подлежит толкованию, судебной оценке и характер действий, на 
осуществление которых направлены призывы. 

Уголовная ответственность по ст. 280 УК РФ предусмотрена в 
том числе и за единичное обращение к гражданам с целью побу-
дить их к осуществлению экстремистской деятельности. 

В соответствии со ст. 280 УК РФ ответственность предусмотрена 
лишь за публичные призывы к осуществлению экстремистской дея-
тельности. Публичное распространение информации, в которой 
обосновывается необходимость совершения противоправных дей-
ствий в отношении лиц по признаку расы, национальности, религи-
озной принадлежности и т.д., либо информации, оправдывающей 
такую деятельность, следует квалифицировать по ст. 282 УК РФ 
при наличии иных признаков этого состава преступления. 

Публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности в силу предписаний ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежат квали-
фикации не по ст. 280 УК РФ, а в зависимости от обстоятельств 
дела по ч. 1 или ч. 2 ст. 2052 УК РФ. Публичные призывы к осу-
ществлению действий, направленных на нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации, подлежат квалифи-
кации в зависимости от обстоятельств дела по ч. 1 или ч. 2 
ст. 2801 УК РФ. 

Склонение конкретного лица к совершению одного из деяний, 
подпадающего под признаки экстремистской деятельности (напри-
мер, к захвату власти), следует квалифицировать как подстрекатель-
ство к совершению соответствующего преступления (ст. 278 УК РФ). 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ, яв-
ляется физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 280 УК РФ, характеризуется прямым умыслом. 

Квалифицированным видом рассматриваемого преступления яв-
ляется совершение деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ, с 
использованием средств массовой информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.  
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Публичные призывы к осуществлению действий, направ-
ленных на нарушение территориальной целостности Россий-
ской Федерации (ст. 2801 УК РФ) 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» де-
ятельность, направленная на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, относится к экстремистской.  

На обеспечение целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации (ст. 4 ч. 3 Конституции России), защиту 
конституционных ценностей и на достижение названных целей 
направлена и ст. 2801 УК РФ (введена Федеральным законом от 
28.12.2013 № 433-ФЗ), которая устанавливает уголовную ответ-
ственность за публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации. 

В основе уголовно-правового запрета, содержащегося в ст. 2801 
УК РФ, лежат нормы международного права и Конституции Рос-
сии, которые предусматривают допустимое ограничение права на 
свободу слова. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 2801 УК РФ, выступают общественные отношения, гаранти-
рующие целостность территории Российской Федерации.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 2801 УК РФ, выражается в активных действиях – в публичных 
призывах. Состав преступления сформулирован по типу формаль-
ного и считается оконченным с момента провозглашения призы-
вов в какой-либо форме вне зависимости от наступивших послед-
ствий. Характеристика таких признаков объективной стороны пре-
ступления, как «призывы» и «публичность» (обстановка), была 
дана при рассмотрении состава преступления, предусмотренного 
ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности). 

Субъект публичных призывов общий – физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.  
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Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 2801 
УК РФ, характеризуется виной в форме умысла. Призывая к осу-
ществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации, субъект осознает общественную 
опасность своих действий и желает их совершить. Мотивы и цели 
публичных призывов могут быть различными (сепаратистские, наци-
оналистические, хулиганские и т.д.) и не влияют на квалификацию, 
но учитываются при индивидуализации уголовного наказания. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации 
(ст. 2801 УК РФ), следует отличать от подстрекательства к преступ-
лениям, посягающим на территориальную целостность государства 
(например, от подстрекательства определенного лица к вооруженно-
му мятежу с целью нарушения территориальной целостности Рос-
сийской Федерации). Публичные призывы, предусмотренные ст. 2801 
УК РФ, не должны быть направлены на склонение определенных лиц 
к совершению конкретных уголовно наказуемых деяний. 

Квалифицированным видом рассматриваемого преступления яв-
ляется совершение деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 2801 УК РФ, 
если они совершены с использованием средств массовой информа-
ции либо электронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая интернет).  

 
§ 3. Преступления против безопасности основ  

конституционного статуса личности 
 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ) 

В соответствии со ст. 19 Конституции Российской Федерации 
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
Любые формы ограничений прав граждан по признакам социаль-
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ной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности запрещены. Согласно ч. 1 ст. 21 Конституции РФ «досто-
инство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления», в том числе расовая, национальная и 
иная принадлежность. В соответствии с ч. 2 ст. 29 Конституции РФ 
«не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную ненависть или 
вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства».  

Важной гарантией этих конституционных положений является 
ст. 282 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за 
возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Преступления, совершаемые по указанным выше мотивам, в за-
конодательстве иностранных государств именуются «преступле-
ния ненависти» или «преступления на почве ненависти». 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 282 УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечи-
вающие реализацию конституционных положений о недопущении 
дискриминации и обеспечивающие толерантность, терпимость 
между различными социальными группами и их представителями, 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 282 УК РФ, выражена в действии и представляет собой осо-
знанно-волевой, целенаправленный акт внешней практической ак-
тивности человека (фактическое поведение или речевая деятель-
ность). Это действие направлено на достижение желаемого ре-
зультата – на возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства. 

Содержание таких признаков, как пол, раса, национальность, 
язык, происхождение, отношение к религии, а равно принадлеж-
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ность к какой-либо социальной группе, было рассмотрено при 
уголовно-правовой характеристике преступлений против жизни и 
здоровья, а также против  общественной безопасности. 

Под «возбуждением», используемым в сочетании со словами 
«ненависть» и «вражда», следует понимать активные действия, 
которые с точки зрения виновных должны привести к возникнове-
нию либо возобновлению в других людях ненавистного или враж-
дебного отношения к каким-либо группам людей (например, к 
представителям определенной религии). 

Возбуждающей является информация, которая содержит отри-
цательную эмоциональную оценку и формирует негативную уста-
новку в отношении определенной  социальной группы или отдель-
ных лиц как членов этой группы по признакам, приведенным в 
диспозиции ст. 282 УК РФ. 

Содержание понятий «ненависть» и «вражда» в уголовно-
правовом смысле не является идентичным и имеет важное значе-
ние при назначении справедливого наказания. 

Под враждой (враждебностью) в специальной литературе по-
нимается интрапсихическое образование, которое наряду с внут-
ренним психическим компонентом включает также и внешние 
практические (конфликтные, деструктивные) действия по отноше-
нию к своему объекту.  

Ненависть определяется в психологии как «стойкое активное от-
рицательное чувство человека, направленное на явления, противо-
речащие его потребностям, убеждениям, ценностям», способное 
«вызвать не только соответствующую оценку своего предмета, но и 
активную деятельность, направленную против него». Иными слова-
ми, ненависть – чувство, а вражда – активное взаимодействие. 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти 
либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обос-
новывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, 
массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправ-
ных действий, в том числе применения насилия в отношении 
представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или 
иной религии. Критика политических организаций, идеологиче-
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ских и религиозных объединений, политических, идеологических 
или религиозных убеждений, национальных или религиозных 
обычаев сама по себе не должна рассматриваться как действие, 
направленное на возбуждение ненависти или вражды. При этом 
необходимо различать информацию, возбуждающую ненависть и 
вражду, и констатацию фактов, которая не направлена на форми-
рование негативного эмоционального отношения к какой-либо 
группе людей или отдельному ее представителю. Сведения науч-
ных исследований также нельзя относить к информации, высту-
пающей своеобразным средством данного преступления. Однако 
тенденциозный подбор и форма преподнесения (оглашения) ука-
занных сведений могут содержать признаки возбуждения ненави-
сти или вражды в смысле ст.282 УК РФ. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц 
по указанным в диспозиции признакам, влекут уголовную ответ-
ственность при наличии двух обязательных условий. Первое усло-
вие относится к способу совершения преступления. Действия, 
предусмотренные ч. 1 ст. 282 УК РФ должны быть совершенны 
публично, в том числе с использованием средств массовой инфор-
мации либо информационно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть Интернет (например, выступления на собраниях, митин-
гах, распространение листовок, плакатов, размещение соответ-
ствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, 
форумах или в блогах, массовая рассылка электронных сообщений 
и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на последу-
ющее ознакомление с информацией других лиц). 

Содержание таких признаков объективной стороны, как «пуб-
лично», «с использованием средств массовой информации» либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет, было раскрыто ранее, в том числе при уголовно-
правовой характеристике иных преступлений экстремистской 
направленности.  

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным за-
коном от 27.12.2018 № 519-ФЗ, обязательным условием привлече-
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ния к уголовной ответственности является совершение лицом дей-
ствий, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ, после его привлече-
ния к административной ответственности за аналогичное деяние в 
течение одного года (ст. 20.3.1. КоАП РФ «Возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, 
сформулирован по типу формального, преступление считается окон-
ченным с момента совершения хотя бы одного действия, направлен-
ного на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам их принадлеж-
ности к определенным полу, расе, национальности, языку или в зави-
симости от происхождения, отношения к религии, принадлежности к 
какой-либо социальной группе независимо от возникновения у кого-
либо таких эмоциональных отношений к другим людям. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, яв-
ляется физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст.282 УК РФ, характеризуется прямым умыслом и целью возбу-
дить ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство челове-
ка либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к 
какой-либо социальной группе. 

Размещение лицом в сети Интернет или иной информационно-
телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или 
на страницах других пользователей материала (например, видео-, 
аудио-, графического или текстового), созданного им самим или 
другим лицом, включая информацию, ранее признанную судом 
экстремистским материалом, может быть квалифицировано по 
ст. 282 УК РФ только в случаях, когда установлено, что лицо, раз-
местившее такой материал, осознавало направленность деяния на 
нарушение основ конституционного строя, а также имело цель 
возбудить ненависть или вражду либо унизить достоинство чело-
века или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе. 



Уголовное право. Особенная часть 

614 

При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого 
умысла и цели возбуждения ненависти либо вражды, а равно уни-
жения человеческого достоинства при размещении материалов в 
сети Интернет или иной информационно-телекоммуникационной 
сети суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств со-
деянного и учитывать, в частности, форму и содержание размещен-
ной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев 
данного лица или иного выражения отношения к ней, факт личного 
создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, ви-
деофайлов, текста или изображения, содержание всей страницы 
данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после раз-
мещения информации, в том числе о совершении действий, направ-
ленных на увеличение количества просмотров и пользовательской 
аудитории, данные о его личности (в частности, приверженность к 
радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, 
привлечение ранее лица к административной и (или) уголовной от-
ветственности за правонарушения и преступления экстремистской 
направленности), объем подобной информации, частоту и продол-
жительность ее размещения, интенсивность обновлений» (в ред. 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.09.2018 № 32). 

Вопрос о том, является ли массовое распространение экстре-
мистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, преступлением, предусмотрен-
ным ст. 282 УК РФ, или административным правонарушением 
(ст. 20.29 КоАП Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях), должен разрешаться в зависимости от направленно-
сти умысла лица, распространяющего указанные материалы. 

В случае когда лицо распространяет экстремистские материа-
лы, включенные в опубликованный федеральный список экстре-
мистских материалов, с целью возбудить ненависть либо вражду, а 
равно унизить достоинство человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, содеянное им, при наличии иных обязательных признаков 
должно влечь уголовную ответственность по ст. 282 УК РФ. 
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Не является преступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ, 
высказывание суждений и умозаключений, использующих факты 
межнациональных, межконфессиональных или иных социальных 
отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не 
преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно 
унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам по-
ла, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершенные публично, в том числе с использованием 
средств массовой информации либо информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая сеть «Интернет», если они совершенны с 
применением насилия или с угрозой его применения или лицом с 
использованием своего служебного положения либо организован-
ной группой, влекут ответственность по ч. 2 ст. 282 УК РФ. 

Важное значение для единообразного применения положении 
ст. 282 УК РФ и отграничения от смежных правонарушений имеют 
внесенные в 2018 году изменения в постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности», как в части установления признаков 
субъективной стороны рассматриваемого  преступления, так и за-
крепления критериев малозначительности публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

 
Организация экстремистского сообщества (ст. 2821 УК РФ) 
Уголовная ответственность за организацию экстремистского со-

общества введена Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 112-ФЗ 
и призвана способствовать противодействию организованным 
проявлениям экстремизма. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 2821 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечи-



Уголовное право. Особенная часть 

616 

вающие реализацию конституционного принципа запрета экстре-
мистской деятельности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 2821 УК РФ, выражена в виде четырех альтернативных дей-
ствий:  

– создание экстремистского сообщества (организованной груп-
пы лиц) для подготовки или совершения преступлений экстре-
мистской направленности;  

– руководство экстремистским сообществом; 
– руководство его частью или входящими в такое сообщество 

структурными подразделениями; 
– создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений экстремист-
ского сообщества в целях разработки планов и (или) условий для 
совершения преступлений экстремистской направленности. 

Под экстремистским сообществом в соответствии с постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О су-
дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» следует понимать устойчивую группу 
лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения од-
ного или нескольких преступлений экстремистской направленно-
сти, характеризующуюся наличием в ее составе организатора (ру-
ководителя), стабильностью состава, согласованностью действий 
ее участников в целях реализации общих преступных намерений. 
При этом экстремистское сообщество может состоять из структур-
ных подразделений (частей). 

Для признания организованной группы экстремистским сооб-
ществом не требуется предварительного судебного решения о за-
прете либо ликвидации общественного или религиозного объеди-
нения либо иной организации в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности. 

Уголовная ответственность за создание экстремистского сооб-
щества наступает с момента фактического образования указанного 
сообщества, т.е. с момента объединения двух или более лиц в 
устойчивую группу в целях подготовки или совершения преступ-
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лений экстремистской направленности. На наличие такой цели 
может указывать, в частности, осуществление ими умышленных 
действий, направленных на создание условий для совершения пре-
ступлений экстремистской направленности или свидетельствую-
щих о готовности экстремистского сообщества реализовать свои 
преступные намерения, независимо от того, совершили ли участ-
ники такого сообщества запланированное преступление экстре-
мистской направленности. О готовности экстремистского сообще-
ства к совершению указанных преступлений может свидетель-
ствовать, например, достижение договоренности о применении 
насилия в общественных местах в отношении лиц по признакам 
принадлежности (или непринадлежности) к определенным полу, 
расе, национальности, языковой, социальной группе, в зависимо-
сти от происхождения, отношения к религии. 

Под руководством экстремистским сообществом, его частью 
или входящими в такое сообщество структурными подразделени-
ями в ст. 2821 УК РФ следует понимать осуществление управлен-
ческих функций в отношении экстремистского сообщества, его 
части или структурных подразделений, а также отдельных его 
участников как при совершении конкретных преступлений экс-
тремистской направленности, так и при обеспечении деятельности 
экстремистского сообщества. 

Такое руководство может выражаться, в частности, в разработ-
ке общих планов деятельности экстремистского сообщества, в 
подготовке к совершению конкретных преступлений экстремист-
ской направленности, в совершении иных действий, направленных 
на достижение целей, поставленных экстремистским сообществом 
или входящими в его структуру подразделениями при их создании 
(например, в распределении ролей между членами сообщества, в 
организации материально-технического обеспечения, в разработке 
способов совершения преступлений, в принятии мер безопасности 
в отношении членов экстремистского сообщества). 

Структурным подразделением (частью) экстремистского сообще-
ства является функционально и (или) территориально обособленная 
группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководителя этой 
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группы), которая осуществляет преступную деятельность в рамках и 
в соответствии с целями экстремистского сообщества. Такие струк-
турные подразделения (части) могут не только совершать отдельные 
преступления экстремистской направленности, но и выполнять иные 
задачи по обеспечению функционирования экстремистского сообще-
ства (например, обеспечение сообщества оружием, иными предмета-
ми, используемыми в качестве оружия, производство листовок, лите-
ратуры и других материалов экстремистского характера). 

Как создание объединения организаторов, руководителей или 
иных представителей частей или структурных подразделений экс-
тремистского сообщества квалифицируются действия, которые при-
вели к образованию устойчивых связей между указанными лицами 
в целях совместной разработки планов и (или) создания условий для 
совершения преступлений экстремистской направленности. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 2821 УК РФ, – 
это физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 2821 
УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла и специ-
альной целью. Применительно к созданию экстремистского сооб-
щества такой целью выступает подготовка или совершение пре-
ступлений экстремистской направленности. Для руководства экс-
тремистским сообществом, его частью или входящими в такое со-
общество структурными подразделениями, а также при создании 
объединения организаторов, руководителей или иных представи-
телей частей или структурных подразделений экстремистского 
сообщества целью является разработка планов и (или) условий для 
совершения преступлений экстремистской направленности. 

Часть 1.1 ст. 2821 УК РФ предусматривает ответственность за 
действия, образующие самостоятельный состав преступления и 
состоящие в склонении, вербовке и в ином вовлечении лица в дея-
тельность экстремистского сообщества. 

Под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в дея-
тельность экстремистского сообщества или экстремистской орга-
низации следует понимать, в частности, умышленные действия, 
направленные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в 
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такую деятельность, например, путем уговоров, подкупа, угрозы, 
убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные по-
средством размещения материалов на различных носителях и рас-
пространения через информационно-телекоммуникационные се-
ти), применения физического воздействия или посредством поиска 
лиц и вовлечения их в деятельность экстремистского сообщества 
или экстремистской организации. 

Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистского сообщества или экстремистской организации 
следует считать оконченным преступлением с момента соверше-
ния указанных действий независимо от того, приняло ли вовлека-
емое лицо участие в деятельности соответствующего экстремист-
ского объединения. 

Субъектом склонения, вербовки или иного вовлечения лица в 
деятельность экстремистского сообщества или экстремистской 
организации является физическое вменяемое лицо, достигшее     
16-летнего возраста.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1.1 
ст. 2821 УК РФ, характеризуется виной в форме умысла. 

Самостоятельным видом преступления является участие в экс-
тремистском сообществе, ответственность за которое предусмот-
рена в ч. 2 ст. 2821 УК РФ. 

Под участием в экстремистском сообществе понимается вхож-
дение в состав такого сообщества с намерением участвовать в под-
готовке или совершении одного или нескольких преступлений 
экстремистской направленности, участие в подготовке к соверше-
нию указанных преступлений экстремистской направленности и 
(или) непосредственное совершение таких преступлений, а также 
выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспече-
нию деятельности такого сообщества (снабжение информацией, 
ведение документации и т.п.). 

Преступление в форме участия лица в экстремистском сообществе 
считается оконченным с момента вхождения в состав такого сообще-
ства с намерением участвовать в подготовке или совершении одного 
или нескольких преступлений экстремистской направленности. 
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Поскольку террористическая деятельность представляет собой 
частный случай экстремистской деятельности, то предусмотренное 
в ст. 2054 УК РФ террористическое сообщество является частным 
случаем экстремистского сообщества (ст. 2821 УК РФ). Следова-
тельно, нормы ст. 2821 и 2054 УК РФ соотносятся как общая и спе-
циальная, применение которых должно осуществляться по прави-
лу, изложенному в ч. 3 ст. 17 УК РФ. 

Субъектом участия в преступном сообществе является физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 2821 УК РФ, характеризуется виной в форме умысла. 

Уголовная ответственность за деяния, предусмотренные 1 или 2 
настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, является более строгой и наступает по ч. 3 
ст. 2821 УК РФ.  

В примечании 1 к ст. 2821 УК РФ закреплена поощрительная нор-
ма, призванная стимулировать лиц добровольно прекращать участие 
в деятельности экстремистского сообщества. Такие лица, если они 
впервые совершили преступление, предусмотренное ст. 2821 УК РФ, 
и добровольно прекратили участие в деятельности экстремистского 
сообщества, освобождаются от уголовной ответственности, если в их 
действиях не содержится иного состава преступления. 

В примечании 2 к ст. 2821 УК РФ раскрывается понятие «пре-
ступления экстремистской направленности», под которыми в Уго-
ловном кодексе России понимаются преступления, совершенные 
по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной ча-
сти, а также пунктом «е» части первой ст. 63 УК РФ. 

 
Организация деятельности экстремистской организации 

(ст. 2822 УК РФ) 
Уголовная ответственность за организацию деятельности экс-

тремистской организации введена Федеральным законом от 
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25.07.2002 г. № 112-ФЗ и направлена на противодействие экстре-
мисткой деятельности общественных или религиозных объедине-
ний либо иной организации за исключением организаций, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации при-
знаны террористическими. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 2822 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечи-
вающие реализацию конституционного принципа запрета экстре-
мистской деятельности. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 2821 УК РФ, выражена в активных действиях – в организации 
деятельности объединений или организаций, указанных в диспо-
зиции. К их числу относятся: общественные и религиозные объ-
единения, иные организации. 

Обязательным условием привлечения к уголовной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 2821 УК РФ является: 

– наличие в отношении этих организаций (объединений) приня-
того и вступившего в законную силу решения суда о ликвидации 
или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности; 

– указанные организации не должны быть признаны террори-
стическими в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

Право граждан на создание общественных объединений реали-
зуется как непосредственно путем объединения физических лиц, 
так и через юридические лица – общественные объединения. Под 
общественным объединением понимается добровольное, само-
управляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-
циативе граждан, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения (Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях»). 

Религиозной организацией признается добровольное объедине-
ние граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на 
законных основаниях проживающих на территории Российской 
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Федерации, образованное в целях совместного исповедания и рас-
пространения веры и в установленном законом порядке зареги-
стрированное в качестве юридического лица (ст. 8 Федерального 
закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях»). 

Под организацией деятельности общественного или религиозного 
объединения либо иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или за-
прете деятельности в связи с осуществлением экстремистской дея-
тельности, следует понимать действия организационного характера, 
направленные на продолжение или возобновление противоправной 
деятельности запрещенной организации (например, созыв собраний, 
организация вербовки новых членов, шествий, использование бан-
ковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации). 

«Российская газета» определена в качестве официального пери-
одического издания, осуществляющего публикацию перечня об-
щественных и религиозных объединений, иных организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», и перечня общественных и рели-
гиозных объединений, деятельность которых приостановлена в 
связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. 

Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за 
преступления, предусмотренные ст. 2822 УК РФ, если они совершены 
после официального опубликования сведений о признании соответ-
ствующей организации экстремистской и запрете ее деятельности на 
территории Российской Федерации по решению суда. 

Состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2822 УК РФ, 
сформулирован по типу формального, преступление считается 
оконченным с момента совершения любых действий организацион-
ного характера после вступления в законную силу решения о лик-
видации или запрете деятельности экстремистской организации. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 2822 УК РФ – 
это физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
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Субъективная сторона деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 2822 
УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла. 

Частью 1.1 ст. 2822 УК РФ (введена Федеральным законом от 
05.05.2014 № 130-ФЗ) предусмотрена ответственность за самосто-
ятельные деяния, а именно за «склонение, вербовку или иное во-
влечение лица в деятельность экстремистской организации». 

Под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в дея-
тельность экстремистской организации следует понимать, в част-
ности, умышленные действия, направленные на вовлечение опре-
деленного лица (группы лиц) в такую деятельность, например, пу-
тем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений 
(в том числе совершенные посредством размещения материалов на 
различных носителях и распространения через информационно-
телекоммуникационные сети), применения физического воздей-
ствия или посредством поиска лиц и вовлечения их в деятельность 
экстремистского сообщества или экстремистской организации. 

Склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистской организации следует считать оконченным пре-
ступлением с момента совершения указанных действий независи-
мо от того, приняло ли вовлекаемое лицо участие в деятельности 
соответствующего экстремистского объединения. 

Под участием в деятельности экстремистской организации по-
нимается совершение лицом умышленных действий, относящихся 
к продолжению или возобновлению деятельности данной органи-
зации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запре-
щенной организации, непосредственное участие в проводимых 
мероприятиях и т.п.). 

При совершении организатором (руководителем) или участни-
ком экстремистской организации конкретного преступления его 
действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 2822 УК РФ и соответствующей 
статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Преступления, предусмотренные ст. 2822 УК РФ, следует от-
граничивать от административных правонарушений, предусмот-
ренных ст. 20.28 КоАП РФ. При этом нужно учитывать, что орга-



Уголовное право. Особенная часть 

624 

низация деятельности и участие в деятельности общественного 
или религиозного объединения, в отношении которого действует 
имеющее законную силу решение о приостановлении его деятель-
ности, влекут административную ответственность, а совершение 
указанных действий при наличии вступившего в законную силу 
решения о ликвидации или запрете деятельности общественного 
или религиозного объединения в связи с осуществлением им экс-
тремистской деятельности влечет уголовную ответственность. 

Квалифицированным видом рассматриваемого преступления 
является совершение деяний, предусмотренных ч. 1 или 2 ст. 2822 
УК РФ, если они совершенны лицом с использованием своего 
служебного положения. 

В примечании к ст. 2822 УК РФ предусмотрен специальный вид 
освобождения от уголовной ответственности. Так, лицо, впервые со-
вершившее преступление, предусмотренное ст. 2822 УК РФ, и добро-
вольно прекратившее участие в деятельности общественного или ре-
лигиозного объединения либо иной организации, в отношении кото-
рых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремист-
ской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления.  

Буквальное толкование примечания позволяет сделать вывод о 
том, что оно распространяется лишь на рядовых участников экс-
тремистской организации и не применяется к лицам, которые ви-
новны в организации ее деятельности после вступления в закон-
ную силу решения суда. 

 

Финансирование экстремистской деятельности (ст. 2823 УК РФ) 
Уголовная ответственность за финансирование экстремистской 

деятельности введена Федеральным законом от 28.06.2014 № 179-ФЗ. 
Теперь указанные в ст. 2823 УК РФ пособнические действия полу-
чили самостоятельное основание для их квалификации по специ-
альной норме.  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-
го ст. 2823 УК РФ, являются те же общественные отношения, на 
которые посягает деяние, предусмотренное ст. 2821 УК РФ.  
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Предметом преступления, предусмотренного ст. 2823 УК РФ, вы-
ступают денежные средства, ценные бумаги либо иные финансовые 
инструменты как в рублях, так и в иностранной валюте. К финансо-
вым услугам относятся банковские операции и сделки, предоставле-
ние услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой 
аренды (лизинга), доверительного управления денежными средства-
ми или ценными бумагами, а также иные финансовые услуги.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 2823 УК РФ, выражена альтернативно и состоит: а) в предо-
ставлении средств; б) в сборе средств; в) в оказании финансовых 
услуг, заведомо предназначенных для финансирования организа-
ции, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений 
экстремистской направленности либо для обеспечения деятельно-
сти экстремистского сообщества или экстремистской организации.  

Понятие «преступления экстремистской направленности», по-
нятие экстремистского сообщества и экстремистской организации 
раскрывались при характеристике признаков составов преступле-
ний, предусмотренных ст. 2821 и 2822 УК РФ. 

Состав рассматриваемого преступления сформулирован по ти-
пу формального и считается оконченным с момента совершения 
любого из указанных в диспозиции действий. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 2823 УК РФ, – 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 2823 УК РФ, характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает 
и желает, чтобы передаваемые (собираемые) им средства или фи-
нансовые услуги были направлены на финансирование организа-
ции, подготовку и совершение преступления или преступлений 
экстремистской направленности либо на обеспечение деятельно-
сти экстремистского сообщества или экстремистской организации. 

Квалифицированным видом рассматриваемого деяния является 
финансирование экстремистской организации лицом с использо-
ванием своего служебного положения. 

Примечание к ст. 2823 УК РФ содержит поощрительную норму, 
в соответствии с которой «лицо, впервые совершившее преступле-



Уголовное право. Особенная часть 

626 

ние, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно путем своевременного сообще-
ния органам власти или иным образом способствовало предотвра-
щению либо пресечению преступления, которое оно финансирова-
ло, а равно способствовало пресечению деятельности экстремист-
ского сообщества или экстремистской организации, для обеспече-
ния деятельности которых оно предоставляло или собирало сред-
ства либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления». 

 
Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления, предусмотренно-

го ст. 283 УК РФ, являются общественные отношения по поводу 
обеспечения надлежащей сохранности сведений, составляющих 
государственную тайну, в интересах обеспечения безопасности 
государства. 

Предметом преступления выступают сведения, составляющие 
государственную тайну. Понятия государственной тайны и сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне, были рассмотрены при 
уголовно-правовой характеристике состава преступления, преду-
смотренного ст. 275 УК РФ.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 283 
УК РФ, выражается в разглашении, т.е. в активных действиях по 
приданию огласке сведений, составляющих государственную тайну, 
в результате чего они стали достоянием другого лица, при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных ст. 275 и 276 УК РФ. 

Разглашение может быть осуществлено различными способами 
и в различной форме (письменно или устно, передача документов 
для ознакомления или сообщение сведений во время беседы, пуб-
личного выступления, публикация научной работы, демонстрация 
образца, передача сведений с использованием сети ЭВМ, элек-
тронной почты и т.п.). Получателем (адресатом) сведений, состав-
ляющих государственную тайну, выступает лицо, либо не имею-
щее доступа или допуска к государственной тайне, либо имеющее 
доступ или допуск, но не к разглашенным виновным сведениям. 
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Состав преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ, сфор-
мулирован по типу формального, а преступление считается окон-
ченным с момента, когда сведения, составляющие государствен-
ную тайну, стали достоянием постороннего лица. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ, спе-
циальный – это лицо, достигшее 16-летнего возраста, которому тай-
на была доверена или стала известна по службе, работе, учебе или в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Понятия «допуск» и «доступ» к государственной тайне 
раскрываются в Законе РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государ-
ственной тайне». Лицами, которым тайна доверена, следует считать 
лиц, имеющих допуск и доступ к государственной тайне. Допуск 
должностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне осуществляется в добровольном порядке и предпо-
лагает специально оформленное право на доступ к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну. Устанавливаются три формы 
допуска к государственной тайне должностных лиц и граждан.  

Порядок доступа (ознакомление) должностного лица или граж-
данина к сведениям, составляющим государственную тайну, уста-
навливается нормативными документами, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации. Наличие у должностных лиц и 
граждан допуска к сведениям более высокой степени секретности 
является основанием для доступа их к сведениям более низкой 
степени секретности.  

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ, 
являются также лица, которым тайна специально не доверена, но 
стала известна по роду деятельности, в силу специфики службы 
или работы (охранники, курьеры, экспедиторы, обслуживающий 
персонал закрытых учреждений и предприятий). 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 283 
УК РФ, характеризуется виной в форме умысла. Разглашая сведе-
ния, составляющие государственную тайну, лицо может руковод-
ствоваться желанием показать свою осведомленность, продемон-
стрировать свою значимость в социальном плане, руководствовать-
ся иными мотивами, которые на квалификацию деяния не влияют. 
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Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, 
необходимо отграничивать от государственной измены в форме 
выдачи государственной тайны и шпионажа, при совершении ко-
торых виновное лицо осознает, что передает сведения иностран-
ному государству, иностранной организации или их представите-
лям, и желает передать государственную тайну указанным адреса-
там с целью проведения враждебной деятельности в ущерб безо-
пасности РФ. Если же субъект передает сведения указанным адре-
сатам, но субъективно не осознает и не может осознавать характер 
адресата, то он будет нести ответственность за разглашение тайны, 
а не за государственную измену. 

Квалифицированным видом рассматриваемого преступления 
является разглашение государственной тайны, повлекшее по не-
осторожности тяжкие последствия. Понятие «тяжкие последствия» 
является оценочным и устанавливается правоприменителем в за-
висимости от конкретных обстоятельств совершения преступления 
(важности разглашенных сведений, адресатом, ущерба от разгла-
шения сведений). Установление умысла виновного в отношении 
наступивших последствий влечет квалификацию содеянного по 
совокупности преступлений. 

 

§ 4. Преступления против основ  
экономической безопасности государства 

 
Диверсия (ст. 281 УК РФ) 
Непосредственным объектом диверсии выступают отноше-

ния, обеспечивающие экономическую безопасность Российской 
Федерации.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 
«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года» под экономической безопасностью пони-
мается состояние защищенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются эконо-
мический суверенитет страны, единство ее экономического про-
странства, условия для реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации. 
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Предметом диверсии выступают альтернативно перечисленные 
в диспозиции объекты: предприятия, сооружения, объекты транс-
портной инфраструктуры и транспортные средства, средства свя-
зи, объекты жизнеобеспечения населения. Существенным призна-
ком указанных объектов является их важное экономическое и обо-
ронное значение для страны.  

Предметом посягательства могут быть государственные или му-
ниципальные унитарные предприятия, а также иные юридические 
лица, на которых размещен государственный оборонный заказ. Под 
предприятием, в соответствии со ст. 132 ГК РФ, понимается имуще-
ственный комплекс, используемый для осуществления предприни-
мательской деятельности. К предприятиям относятся заводы, фаб-
рики, электростанции и другие промышленные или сельскохозяй-
ственные объекты. Заказ представляет собой установленные норма-
тивным правовым актом Правительства Российской Федерации за-
дания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации, а также поставки продукции в области во-
енно-технического сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами в соответствии с международными обя-
зательствами Российской Федерации (Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»).  

Сооружение – искусственное строение, которое функционально 
предназначено для удовлетворения различных потребностей чело-
века. Определить полный перечень сооружений, которые могут 
быть предметом диверсии, не представляется возможным. Они 
могут входить как в состав имущественного комплекса, так и яв-
ляться самостоятельными объектами. К числу таких сооружений 
можно отнести гидротехнические сооружения согласно Федераль-
ному закону от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротех-
нических сооружений», системы водоснабжения (Федеральный 
закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии») и другие объекты. 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» объекты транспортной инфра-
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структуры представляют собой технологический комплекс, вклю-
чающий в себя: а) железнодорожные, автомобильные вокзалы и 
станции; б) метрополитены; в) тоннели, эстакады, мосты; г) мор-
ские терминалы, акватории морских портов; д) порты, которые 
расположены на внутренних водных путях и в которых осуществ-
ляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов 
повышенной опасности на основании специальных разрешений, 
выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правительством России, 
судоходные гидротехнические сооружения; е) расположенные во 
внутренних морских водах, в территориальном море, исключи-
тельной экономической зоне и на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации искусственные острова, установки, сооруже-
ния; ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и 
управления движением транспортных средств; з) участки автомо-
бильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вер-
тодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие 
функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 
устройства и оборудование, определяемые Правительством России.  

Транспортные средства в соответствии с Федеральным законом 
«О транспортной безопасности» – это устройства, предназначенные 
для перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, лич-
ных вещей, животных или оборудования, установленных на указан-
ных транспортных средствах устройств, в значениях, определенных 
транспортными кодексами и уставами, и включающие в себя: 
а) транспортные средства автомобильного транспорта; 
б) воздушные суда коммерческой гражданской авиации; в) воздуш-
ные суда авиации общего назначения; г) суда, используемые в целях 
торгового мореплавания (морские суда), за исключением прогулоч-
ных судов, спортивных парусных судов, а также искусственных 
установок и сооружений, которые созданы на основе морских пла-
вучих платформ и особенности защиты которых от актов незакон-
ного вмешательства устанавливаются в соответствии со ст. 12.3 Фе-
дерального закона «О транспортной безопасности»; д) суда, исполь-
зуемые на внутренних водных путях для перевозки пассажиров, за 
исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов, и 
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(или) для перевозки грузов повышенной опасности, допускаемых к 
перевозке по специальным разрешениям; е) железнодорожный по-
движной состав, осуществляющий перевозку пассажиров и (или) 
грузов повышенной опасности; ж) транспортные средства городско-
го наземного электрического транспорта. 

Средства связи в соответствии с Федеральным законом от 
07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» представляют собой техниче-
ские и программные средства, используемые для формирования, 
приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений элек-
тросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и 
программные средства, используемые при оказании услуг связи 
или обеспечении функционирования сетей связи, включая техни-
ческие системы и устройства с измерительными функциями. 

Под объектами жизнеобеспечения населения понимаются объ-
екты коммунальной сферы, которые обеспечивают нормальную 
жизнедеятельность населенных пунктов, системы водоснабжения 
и коммунальной канализации, системы газоснабжения и др. 

С объективной стороны диверсия выражается в совершении 
альтернативных действий, состоящих в совершении взрыва, под-
жога или иных действий, направленных на уничтожение или по-
вреждение обозначенных выше объектов. 

Под взрывом понимается освобождение большого количества 
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. 
В результате взрыва вещество, заполняющее объем, в котором про-
исходит освобождение энергии, превращается в сильно нагретый 
газ с очень высоким давлением. Этот газ с большой силой воздей-
ствует на окружающую среду, вызывая ее движение. В твердой сре-
де взрыв сопровождается ее разрушением и дроблением. 

Поджог – это умышленные действия виновного, приводящие к 
уничтожению или повреждению материальных объектов с исполь-
зованием реакции горения.  

Иные действия, направленные на уничтожение или поврежде-
ние предметов диверсии, могут состоять в любом воздействии 
(механическом, физическом, химическом и других способах) на 
предметы материального мира, в результате чего прекращается 
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само их существование в прежнем виде или они приводятся в не 
пригодное для целевого использования состояние. Действия, 
направленные на уничтожение или повреждение предметов дивер-
сии, могут выражаться в организации крушений на железнодо-
рожном транспорте, в затоплении шахт, в обрыве проводов и 
устройстве короткого замыкания и т.д.  

Состав преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ, сфор-
мулирован по типу формального, преступление считается окон-
ченным с момента совершения указанных в диспозиции действий. 

Субъектом диверсии является физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 281 УК РФ, выражена в форме прямого умысла. Обязательным 
признаком диверсии является цель – подрыв экономической безо-
пасности и обороноспособности РФ. Цель диверсии позволяет 
произвести отграничение от других преступлений, совершаемых 
путем взрыва или поджога и направленных на причинение вреда 
другим основным объектам уголовно-правовой охраны. Мотивы 
диверсии не влияют на квалификацию и учитываются при назна-
чении наказания (корысть, враждебное отношение и т.п.).  

 
§ 5. Преступления против основ  

информационной безопасности государства 
 

Незаконное получение сведений, составляющих государ-
ственную тайну (ст. 283.1 УК РФ) 

Уголовная ответственность за получение сведений, составляю-
щих государственную тайну, путем похищения, обмана, шантажа, 
принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным 
способом (при отсутствии признаков преступлений, предусмот-
ренных ст. 275 и 276 УК РФ), введена Федеральным законом от 
12.11.2012 № 190-ФЗ. 

Непосредственный объект и предмет преступления, преду-
смотренного ст. 283.1 УК РФ, совпадает с непосредственным объек-
том и предметом преступления, предусмотренного ст. 283 УК РФ. 
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Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 283.1 УК РФ, заключается в получении сведений, составляю-
щих государственную тайну, любым незаконным способом, в том 
числе путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы 
применения насилия. 

Похищение – противоправное, безвозмездное изъятие сведений, 
составляющих государственную тайну. Обман – это получение 
сведений, составляющих государственную тайну, у лица, имеюще-
го доступ к этим сведениям, путем сообщения ему заведомо лож-
ных, не соответствующих действительности сведений, либо умол-
чания об истинных фактах, либо умышленных действий. Шан-
таж – угроза лицу, имеющему доступ к указанным сведениям, рас-
пространить о нем либо о его близких позорящие сведения, а рав-
но иные сведения, распространение которых способно причинить 
значительный вред законным интересам и правам лица или его 
близких. Сведения могут при этом быть как действительными, так 
и ложными. Принуждение – применение физического или психи-
ческого насилия к лицу, имеющему доступ к сведениям, составля-
ющим государственную тайну, либо угроза применения такого 
насилия с целью добиться от него выдачи указанных сведений. 

Перечень незаконных способов получения сведений не является 
исчерпывающим. К иным незаконным способам получения сведений, 
составляющих государственную тайну, можно отнести подкуп, отда-
чу приказа или распоряжения, обязательных к исполнению. 

Отграничение рассматриваемого деяния от государственной 
измены (ст. 275 УК) или шпионажа (ст. 276 УК РФ) должно осу-
ществляться по непосредственному объекту и признакам субъек-
тивной стороны преступления. 

Состав рассматриваемого преступления сформулирован по ти-
пу формального и считается оконченным с момента получения 
виновным лицом сведений, составляющих государственную тайну.  

Субъект преступления, предусмотренного ст. 283.1 УК РФ, – 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 283.1 УК РФ, характеризуется прямым умыслом.  
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Квалифицированным видом рассматриваемого преступления 
является совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 283.1 
УК РФ, если оно: а) совершено группой лиц; б) совершено с при-
менением насилия; в) повлекло наступление тяжких последствий; 
г) совершено с использованием специальных и иных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации; 
д) сопряжено с распространением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведе-
ний за пределы Российской Федерации. 

 
Утрата документов, содержащих государственную тайну 

(ст. 284 УК РФ) 
Непосредственный объект преступления, предусмотренного 

ст. 284 УК РФ, совпадает с непосредственным объектом преступ-
ления, предусмотренного ст. 283 УК РФ. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 284 УК РФ, вы-
ступают документы, содержащие государственную тайну, или 
предметы, сведения о которых составляют государственную тайну. 

Под документами понимаются письменные (в том числе в элек-
тронной форме) акты, содержащие сведения, являющиеся государ-
ственной тайной, имеющие необходимые реквизиты (дата, номер, 
подпись, печать, гриф секретности и т.д.) и зарегистрированные в 
соответствующих учреждениях и организациях. Предметом пре-
ступления могут также выступать материальные носители секретов 
в виде образцов вооружения, оборудования, технических устройств, 
сведения о которых составляют государственную тайну. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 284 
УК РФ, выражается в общественно опасном деянии (действии или 
бездействии), выразившемся в нарушении установленных правил об-
ращения с документами, содержащими государственную тайну (по-
рядка их получения в пользование и их сдачи, правил их хранения и 
т.д.), или с предметами, сведения о которых составляют государствен-
ную тайну (порядок их хранения, демонстрации, пользования и т.д.). 

Обязательным признаком объективной стороны преступления яв-
ляются общественно опасные последствия в виде утраты документов и 
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наступление тяжких последствий. Между нарушением установленных 
правил обращения с документами и утратой, повлекшей наступление 
тяжких последствий, должна быть установлена причинная связь. 

Под утратой следует понимать выход документа или предмета 
из владения данного лица помимо воли этого лица именно в ре-
зультате нарушения им установленных правил обращения с доку-
ментами или предметами. 

Состав преступления сформулирован по типу материального, 
т.е. преступление считается оконченным с момента утраты доку-
мента и наступления тяжких последствий. Понятие «тяжкие по-
следствия» по содержанию совпадают с последствиями, указан-
ными в ч. 2 ст. 283 УК РФ. Отсутствие тяжких последствий ис-
ключает квалификацию содеянного по ст. 284 УК РФ. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 284 УК РФ, яв-
ляется специальным. Это лицо, имеющее надлежащим образом 
оформленный допуск к государственной тайне, на которое в силу 
его служебного положения возложена обязанность обеспечить со-
блюдение установленных правил обращения с документами, со-
держащими государственную тайну, либо с предметами, сведения 
о которых составляют государственную тайну. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой 
вины. В случае умышленной передачи документа или предмета тре-
тьему лицу содеянное может образовывать (при установлении иных 
обязательных признаков) разглашение государственной тайны. 

 

Осуществление деятельности на территории Российской 
Федерации иностранной или международной неправитель-
ственной организации, в отношении которой принято решение 
о признании нежелательной на территории Российской Феде-
рации ее деятельности (ст. 2841 УК РФ) 

Статья 2841 УК России введена Федеральным законом от 
23.05.2015 № 129-ФЗ и предусматривает ответственность за «ру-
ководство деятельностью на территории Российской Федерации 
иностранной или международной неправительственной организа-
ции, в отношении которой принято решение о признании нежела-
тельной на территории Российской Федерации ее деятельности в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
участие в такой деятельности, совершенные лицом, которое ранее 
привлекалось к административной ответственности за аналогичное 
деяние два раза в течение одного года». 

В соответствии с Федеральным законом Федеральный закон от 
28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации» деятельность иностранной или 
международной неправительственной организации, представляющая 
угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, 
обороноспособности страны или безопасности государства, может 
быть признана нежелательной на территории Российской Федерации. 

Решение о признании нежелательной на территории Россий-
ской Федерации деятельности иностранной или международной 
неправительственной организации принимается Генеральным про-
курором Российской Федерации или его заместителями по согла-
сованию с федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
международных отношений Российской Федерации. Перечень та-
ких организаций является открытым и общедоступным. 

Признание нежелательной на территории Российской Федера-
ции деятельности иностранной или международной неправитель-
ственной организации влечет за собой последствия, указанные в 
ст. 3.1 Закона № 272-ФЗ. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
ст. 2841 УК РФ, выступает установленный порядок деятельности на 
территории РФ иностранной или международной неправитель-
ственной организации, не представляющей угрозу основам консти-
туционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасно-
сти государства.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 2841 
УК РФ, выражена альтернативно и состоит: а) в руководстве дея-
тельностью на территории РФ иностранной или международной 
неправительственной организации, в отношении которой принято 
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решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятель-
ности в соответствии с законодательством РФ, б) либо в участии в 
такой деятельности. Указанные действия должны быть совершены 
лицом, которое ранее привлекалось к административной ответ-
ственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года. 

Руководство деятельностью признанной нежелательной на тер-
ритории РФ иностранной или международной неправительствен-
ной организации – это осуществление управленческих функций в 
отношении указанной организации, ее части или структурных 
подразделений, а также отдельных ее участников. Руководство 
может выражаться, в частности, в разработке планов деятельности 
организации, в координации деятельности ее участников или вхо-
дящими в нее структурными подразделениями, направленных на 
достижение целей, поставленных иностранной или международ-
ной неправительственной организацией при их создании. 

Участие в деятельности организации – это совершение лицом 
умышленных действий, направленных на достижение целей ино-
странной или международной неправительственной организации. 
Участие может выражаться в реализации проектов (программ) этих 
организаций на территории России; в непосредственном участии в 
проводимых ими мероприятиях; в производстве, хранении и распро-
странении информационных материалов организации через СМИ; в 
проведении финансово-хозяйственных операций с организациями, 
включенными в перечень нежелательных иностранных и междуна-
родных неправительственных организаций, и т.п. Состав рассматри-
ваемого преступления сформулирован по типу формального; пре-
ступление считается оконченным с момента совершения лицом любо-
го из указанных в диспозиции действий (руководство либо участие). 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, которое руководило либо участвовало в организации, при-
знанной нежелательной на территории Российской Федерации, а 
также которое ранее привлекалось к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние два раза в течение одного года. 

Административная ответственность за осуществление деятельно-
сти на территории РФ иностранной или международной неправи-
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тельственной организации, в отношении которой принято решение о 
признании нежелательной на территории РФ ее деятельности, уча-
стие в такой деятельности либо нарушение запретов, установленных 
Федеральным законом от 28.12.2012 № 272-ФЗ, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрена ст. 20.33 Ко-
АП России. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления ха-
рактеризуется прямым умыслом. 

Виновное лицо должно быть осведомленным о наличии решения 
компетентного органа о признании нежелательной на территории РФ 
деятельности иностранной или международной неправительственной 
организации и, несмотря на это, продолжать руководство либо уча-
стие в деятельности указанной организации после привлечения к ад-
министративной ответственности за аналогичное деяние два раза в 
течение одного года. Примечание к ст. 2841 УК РФ содержит норму, 
стимулирующую позитивное посткриминальное поведение лица, и 
предусматривает, что лицо, добровольно прекратившее участие в де-
ятельности иностранной или международной неправительственной 
организации, в отношении которой принято решение о признании 
нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельно-
сти, освобождается от уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления. 

Спорной представляется позиция законодателя относительно 
категории тяжести рассматриваемого преступления. Действитель-
но, совершение административного правонарушения лицом в те-
чение одного года свидетельствует о повышении степени его об-
щественной опасности. Вместе с тем даже использование в каче-
стве квалифицирующего признака такого вида повторности, как 
«совершение преступления лицом, осужденным за совершение 
тождественно преступления», не влечет за собой повышение об-
щественной опасности деяния на несколько степеней. Так, в дру-
гих статьях УК РФ наличие административной преюдиции в каче-
стве условия привлечения к уголовной ответственности в преступ-
лениях, предусмотренных ст. 1511, 157, 1581 УК РФ, «переводит» 
содеянное преступление лишь в категорию небольшой тяжести.  
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Глава 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ  
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 
§ 1. Общая характеристика преступлений  

против государственной власти, интересов  
государственной службы и службы органов  

местного самоуправления 
 

Глава 30 УК РФ содержит семнадцать статей, в которых отра-
жены основные и квалифицированные составы преступлений про-
тив государственной власти, интересов государственной службы и 
службы органов местного самоуправления. Видовым объектом 
этих преступлений является нормальная, основанная на законе и 
иных правовых актах деятельность государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, органов управления в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках и иных воинских формирова-
ниях Российской Федерации. 

Преступления, ответственность за которые предусмотрена в Гла-
ве 30 УК РФ, в большинстве своем являются полиобъектными. Ос-
новные непосредственные объекты рассматриваемых преступле-
ний – различные сферы деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, органов управления в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках и иных воинских формирова-
ниях Российской Федерации. Дополнительными объектами являют-
ся права и законные интересы граждан или организаций либо охра-
няемые законом интересы общества или государства. 

В ряде составов преступлений в качестве обязательного признака 
предусмотрен предмет преступления. В частности, предмет преступ-



Уголовное право. Особенная часть 

640 

ления отражен в составах взяточничества (ст. 290, 291, 2911 УК РФ): 
деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги имущественно-
го характера; предметом состава, предусмотренного в ст. 2921 
УК РФ, является паспорт гражданина Российской Федерации.  

Объективная сторона преступлений, составы которых содер-
жатся в Главе 30 УК РФ, может выполняться как путем действия, 
так и бездействия. Однако большинство преступлений совершают-
ся посредством действия. Лишь некоторые виды должностных 
преступлений могут совершаться путем бездействия, например, от-
каз в предоставлении информации Федеральному собранию или 
Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ), неисполне-
ние сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 2861 УК РФ). 

Большинство составов Главы 30 УК РФ по законодательной 
конструкции объективной стороны являются материальными. Их 
объективная сторона включает в себя общественно опасные по-
следствия – вред, который причиняется в результате совершения 
общественно опасного деяния. Так, составы злоупотребление 
должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и превышения 
должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) содержат такие 
общественно опасные последствия, как существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или государства, квалифи-
цированные составы указанных преступлений предусматривают 
тяжкие последствия; состав халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) 
включает последствия в виде крупного ущерба либо существен-
ного нарушения прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства. Квалифицированные составы халатности содержат об-
щественно опасные последствия в виде особо крупного ущерба, 
тяжкого вреда здоровью человека, смерти человека или смерти 
двух или более лиц.  

Обязательным признаком преступлений с материальным соста-
вом является наличие причинной связи между совершенным ли-
цом общественно опасным деянием (действием или бездействием) 
и наступившими общественно опасными последствиями. Преступ-
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ления с материальным составом считаются оконченными с момен-
та указанных в них общественно опасных последствий. 

Некоторые составы преступлений, содержащиеся в Главе 30 УК 
РФ, являются формальными, например, отказ в предоставлении 
информации Федеральному собранию или Счетной палате Россий-
ской Федерации (ст. 287 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК 
РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ). Преступления с формальным 
составом считаются оконченными с момента совершения указан-
ного в составе общественно опасного действия (бездействия).  

Субъект в большинстве преступлений анализируемой группы 
является специальным, тем не менее имеются и преступления с 
общим субъектом, например посредничество во взяточничестве 
(ст. 2911 УК РФ). 

В зависимости от особенностей субъекта все преступления, от-
ветственность за которые предусмотрена в Главе 30 УК РФ, можно 
разделить на следующие группы: 

– преступления, совершаемые должностными лицами (ст. 285–
287, 289, 290, 293 УК РФ); 

– преступления, совершаемые как должностными лицами, так и 
государственными служащими или муниципальными служащими, 
которые не являются должностными лицами (ст. 292, 2921 УК РФ); 

– государственными служащими или муниципальными служащи-
ми, которые не являются должностными лицами (ст. 288 УК РФ); 

– любыми лицами, обладающими признаками общего субъекта 
(ст. 291, 2911, 2912 УК РФ). 

Признаки должностного лица содержатся в примечании 1 к 
ст. 285 УК РФ: должностными лицами признаются лица, постоян-
но, временно или по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие организацион-
но-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, государственных компаниях, государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Фе-
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дерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, других войсках и воинских формированиях Российской Фе-
дерации. 

Представителем власти в соответствии с примечанием к 
ст. 318 УК РФ признается должностное лицо правоохранительного 
или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, 
наделенное в установленном законом порядке распорядительными 
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в слу-
жебной зависимости. Представитель власти имеет право прини-
мать решения, обязательные для исполнения гражданами, органи-
зациями, учреждениями независимо от их ведомственной принад-
лежности и форм собственности. Представителями власти являют-
ся Президент Российской Федерации, Председатель Правительства 
Российской Федерации, депутаты различных уровней законода-
тельной власти, судьи, сотрудники правоохранительных органов, 
сотрудники санитарных, пожарных инспекций и т.п.  

Содержание организационно-распорядительных функций 
должностного лица раскрыто в п. 4 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий»: «под организационно-
распорядительными функциями следует понимать полномочия 
должностного лица, которые связаны с руководством трудовым 
коллективом государственного органа, государственного или му-
ниципального учреждения (его структурного подразделения) или 
находящимися в их служебном подчинении отдельными работни-
ками, с формированием кадрового состава и определением трудо-
вых функций работников, с организацией порядка прохождения 
службы, применения мер поощрения или награждения, наложения 
дисциплинарных взысканий и т.п.». 

К организационно-распорядительным функциям относятся 
«полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое 
значение и влекущих определенные юридические последствия 
(например, по выдаче медицинским работником листка временной 
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нетрудоспособности, установлению работником учреждения ме-
дико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инва-
лидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом госу-
дарственной экзаменационной (аттестационной) комиссии)». 

Административно-хозяйственные функции должностного 
лица в соответствии с разъяснениями, данными в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19, заключаются в 
его полномочиях по управлению и распоряжению имуществом и 
денежными средствами, находящимися на балансе и банковских 
счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделе-
ний, а также по совершению иных действий (например, по при-
нятию решений о начислении заработной платы, премий, осу-
ществлению контроля за движением материальных ценностей, 
определению порядка их хранения, учета и контроля за их расхо-
дованием). Такими функциями, в частности, наделены главные 
бухгалтеры, начальники хозяйственных и финансовых отделов и 
служб. 

Функции должностного лица могут осуществляться постоянно, 
временно или по специальному полномочию.  

Постоянное осуществление функций предполагает занятие 
определенной должности (по выборам, по назначению), времен-
ное – замещение определенной должности по назначению и на 
определенный, обычно непродолжительный срок. 

В соответствии с разъяснением, содержащимся в п. 6 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 
19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении должностных полномо-
чий», «исполнение функций должностного лица по специальному 
полномочию означает, что лицо осуществляет функции предста-
вителя власти, исполняет организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, возложенные на него 
законом, иным нормативным правовым актом, приказом или рас-
поряжением вышестоящего должностного лица либо правомоч-
ным на то органом или должностным лицом (например, функции 
присяжного заседателя). Функции должностного лица по специ-
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альному полномочию могут осуществляться в течение опреде-
ленного времени или однократно, а также могут совмещаться с 
основной работой». 

При временном исполнении функций должностного лица или 
при исполнении их по специальному полномочию лицо может 
быть признано должностным лишь в период исполнения возло-
женных на него функций. 

В ряде составов должностных преступлений содержится ква-
лифицирующий признак, характеризующий особое должностное 
положение субъекта преступления, – лицо, занимающее государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации или являющееся гла-
вой органа местного самоуправления.  

В соответствии с примечанием 2 к ст. 285 УК РФ под лицами, 
занимающими государственные должности Российской Федера-
ции, понимаются лица, занимающие должности, устанавливае-
мые Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами и федеральными законами для непо-
средственного исполнения полномочий государственных орга-
нов. К числу таких лиц относятся, например, Президент РФ, 
Председатель Правительства РФ, Председатель Совета Федера-
ции Федерального собрания, Председатель Государственной ду-
мы, Генеральный прокурор Российской Федерации, федеральный 
министр, губернатор. 

Под лицами, занимающими государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, в соответствии с примечанием 3 к 
ст. 285 УК РФ понимаются лица, занимающие должности, уста-
навливаемые конституциями или уставами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения полномочий госу-
дарственных органов. Лица, занимающие государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, устанавливаются специ-
альными законами субъектов Российской Федерации (например, 
Закон Кемеровской области от 01.08.2005 № 103-ОЗ «О государ-
ственных должностях Кемеровской области и государственной 
гражданской службе Кемеровской области»). 
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К числу специальных субъектов некоторых преступлений из 
Главы 30 УК РФ относятся государственные или муниципальные 
служащие, которые не являются должностными лицами (ст. 288, 
292, 2921 УК РФ). 

Государственным служащим является гражданин Российской 
Федерации, осуществляющий профессиональную служебную дея-
тельность на должности государственной службы и получающий 
денежное содержание за счет средств федерального бюджета или 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

Муниципальным служащим является гражданин Российской 
Федерации, исполняющий в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта РФ, обязанности по должности муниципаль-
ной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет 
средств местного бюджета. 

Не являются субъектами должностных преступлений лица, вы-
полняющие организационно-распорядительные и административ-
но-хозяйственные функции в государственных и муниципальных 
предприятиях, в партиях, общественных объединениях, коммерче-
ских структурах независимо от их форм и видов. Эти лица несут 
уголовную ответственность по статьям Главы 23 УК РФ «Пре-
ступления против интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях». 

Субъективная сторона подавляющего большинства преступ-
лений против государственной власти, государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления характеризуется 
умышленной формой вины. Умысел, как правило, является пря-
мым. Неосторожная вина в виде легкомыслия или небрежности 
наличествует лишь в составе халатности (ст. 293 УК РФ). 

В некоторых составах преступления субъективная сторона со-
держит мотив преступления. Например, в составах ст. 285, 292 
УК РФ предусмотрен такой мотив, как корыстная или иная личная 
заинтересованность. 
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§ 2. Преступления против государственной власти,  
интересов государственной службы и службы  

в органах местного самоуправления 
 
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ) 
В ч. 1 ст. 285 УК РФ установлено, что злоупотреблением долж-

ностными полномочиями является использование должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 
если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинте-
ресованности и повлекло существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства. 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
различные сферы деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, органов управления в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках и иных воинских формированиях 
Российской Федерации. Дополнительным объектом являются пра-
ва и законные интересы граждан или организаций либо охраняе-
мые законом интересы общества или государства. 

Объективная сторона данного преступления может выпол-
няться путем как действия, так и бездействия, которые заключают-
ся в использовании должностным лицом своих служебных полно-
мочий вопреки интересам службы. Должностное лицо действует в 
рамках своей служебной компетенции, но использует полномочия, 
которыми оно наделено по службе, не по назначению, а вопреки 
интересам службы.  

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» разъяснено, что под использованием должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы 
следует понимать совершение таких деяний, которые хотя и были 
непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом 
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своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной 
необходимостью и объективно противоречили как общим задачам 
и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и 
аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и за-
дачам, для достижения которых должностное лицо было наделено 
соответствующими должностными полномочиями. В частности, 
как злоупотребление должностными полномочиями должны ква-
лифицироваться действия должностного лица, которое из корыст-
ной или иной личной заинтересованности совершает входящие в 
круг его должностных полномочий действия при отсутствии обя-
зательных условий или оснований для их совершения (например, 
выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим обяза-
тельный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически тру-
довые обязанности не исполняют; освобождение командирами 
(начальниками) подчиненных от исполнения возложенных на них 
должностных обязанностей с направлением для работы в коммер-
ческие организации либо обустройства личного домовладения 
должностного лица). 

Состав злоупотребления должностными полномочиями являет-
ся материальным, поскольку его объективная сторона предусмат-
ривает наступление общественно опасных последствий в виде су-
щественного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства. Признак «существенного нарушения...» является оце-
ночным. Его содержание раскрыто в п. 18 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19: под существенным 
нарушением прав граждан или организаций следует понимать 
«нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гаран-
тированных общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, Конституцией Российской Федерации (например, 
права на уважение чести и достоинства личности, личной и семей-
ной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к 
правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой 
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защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причи-
ненного преступлением, и др.). При оценке существенности вреда 
необходимо учитывать степень отрицательного влияния противо-
правного деяния на нормальную работу организации, характер и 
размер понесенного ею материального ущерба, число потерпев-
ших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального 
или имущественного вреда и т.п.». 

Между использованием лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы и наступившими общественно опас-
ными последствиями должна быть причинная связь. 

Субъект злоупотребления должностными полномочиями спе-
циальный – должностное лицо. Признаки должностного лица со-
держатся в примечании 1 к ст. 285 УК РФ и раскрыты в § 1 насто-
ящей главы. 

Субъективная сторона злоупотребления должностными пол-
номочиями характеризуется умышленной формой вины. Должност-
ное лицо осознает, что использует свои служебные полномочия во-
преки интересам службы, предвидит возможность существенного 
нарушения своим действием (бездействием) прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства и желает либо сознательно допускает 
наступление таких общественно опасных последствий (либо безраз-
лично относится к наступлению вредных последствий). Таким обра-
зом, умысел при злоупотреблении должностными полномочиями 
может быть как прямым, так и косвенным. 

Обязательным признаком субъективной стороны анализируе-
мого преступления является мотив: корыстная или иная личная 
заинтересованность. 

Корыстная заинтересованность заключается в стремлении долж-
ностного лица путем совершения неправомерных действий полу-
чить для себя или других лиц выгоду имущественного характера.  

Иная личная заинтересованность проявляется в стремлении 
должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 
обусловленном такими побуждениями, как карьеризм, семей-
ственность, желание приукрасить действительное положение, по-
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лучить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении како-
го-либо вопроса и т.п. 

Если у лица не было корыстной или иной личной заинтересо-
ванности при злоупотреблении должностными полномочиями, то в 
его деянии нет состава преступления, предусмотренного ст. 285 
УК РФ. 

В части 2 ст. 285 УК РФ отражен квалифицирующий признак – 
злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимаю-
щим государственную должность Российской Федерации или госу-
дарственную должность субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления (см. § 1 настоящей главы). 

В части 3 ст. 285 УК РФ отражен квалифицирующий признак – 
наступление тяжких последствий. Этот признак является оценоч-
ным. Под тяжкими последствиями в соответствии с разъяснения-
ми, данными в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.10.2009 № 19, следует понимать последствия совершения 
преступления в виде крупных аварий и длительной остановки 
транспорта или производственного процесса, иного нарушения 
деятельности организации, причинение значительного материаль-
ного ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубий-
ство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п. Эти по-
следствия должны находиться в причинной связи с допущенным 
лицом злоупотреблением должностными полномочиями.  

По отношению к наступившим тяжким последствиям вина лица 
может быть как умышленной, так и неосторожной. 

 
Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ) 
В части 1 ст. 2851 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-

ность за нецелевое расходование бюджетных средств – за расходо-
вание бюджетных средств должностным лицом получателя бюд-
жетных средств на цели, не соответствующие условиям их получе-
ния, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной роспи-
сью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и 
расходов либо иным документом, являющимся основанием для по-
лучения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. 
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Бюджет – форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного самоуправления (ст. 6 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации). 

Бюджетную систему государства образуют бюджеты разного 
уровня. В соответствии со ст. 10 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации к бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции относятся: федеральный бюджет и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации; бюджеты субъектов 
Российской Федерации и бюджеты территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов; местные бюджеты, в том числе бюдже-
ты муниципальных районов, бюджеты городских округов и др. 

В результате нецелевого расходования бюджетных средств подры-
ваются основы бюджетной системы, создаются благоприятные усло-
вия для различных форм злоупотреблений должностными лицами. 

Непосредственный объект данного преступления – обще-
ственные отношения, обеспечивающие расходование бюджетных 
средств по их целевому назначению. 

Дополнительный объект – интересы государственной власти в 
сфере контроля за исполнением бюджета. 

Предмет данного преступления – бюджетные средства (деньги). 
Объективная сторона преступления состоит в действии – рас-

ходовании бюджетных средств на цели, не соответствующие усло-
виям их получения, определенным утвержденными бюджетом, 
бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, 
сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся 
основанием для получения бюджетных средств. 

 Исполнение бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации осуществляется уполномоченными исполни-
тельными органами на основе бюджетной росписи. В соответствии 
со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ бюджетная роспись представляет 
собой документ, который составляется и ведется главным распо-
рядителем бюджетных средств (главным администратором источ-
ников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюд-
жетным кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (ис-
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точникам финансирования дефицита бюджета). Это документ о 
поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и по-
ступлений из источников финансирования дефицита бюджета, 
устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между 
получателями бюджетных средств, составляемый в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации. 

При нецелевом расходовании бюджетных средств эти средства 
не используются по прямому назначению, в результате чего не 
выполняются те задачи, которые должны были решаться с помо-
щью выделенных бюджетных ассигнований. 

Примеры нецелевого использования бюджетных средств: расхо-
дование выделенных финансовых средств не по тому коду эконо-
мической классификации, по которому было произведено финанси-
рование, т.е. перераспределение средств с одного кода на другой; 
расходование бюджетных средств сверх установленных норм; 
направление бюджетных средств на банковские депозиты и др.  

Состав нецелевого использования бюджетных средств является 
материальным. Размер израсходованных не по целевому назначе-
нию бюджетных средств должен быть крупным. Крупным разме-
ром в соответствии с примечанием к ст. 2851 УК РФ признается 
сумма бюджетных средств, превышающая 1 млн 500 тыс. руб. При 
отсутствии крупного размера нецелевое использование бюджет-
ных средств образует состав административного правонарушения.  

Преступление считается оконченным с момента нецелевого 
расходования, т.е. списания денежных средств с соответствующе-
го счета. 

Субъект преступления специальный – должностное лицо по-
лучателя бюджетных средств. Получатель бюджетных средств 
(получатель средств соответствующего бюджета) – орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, орган местной 
администрации, находящееся в ведении главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имею-
щие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств от имени публично-правового образования за счет средств 
соответствующего бюджета. 
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Субъективная сторона нецелевого расходования бюджетных 
средств характеризуется виной в форме прямого умысла. Винов-
ное лицо осознает, что использует бюджетные средства в крупном 
размере не по их целевому назначению, предвидит последствие в 
виде отсутствия финансирования в нужном объеме тех направле-
ний деятельности, на которые были выделены бюджетные сред-
ства, и желает совершить действие с таким последствием. 

Мотивы нецелевого использования бюджетных средств на ква-
лификацию преступления не влияют.  

В части 2 ст. 2851 УК РФ предусмотрены квалифицирующие 
признаки:  

а) совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору; 

б) совершение преступления в особо крупном размере. 
Нецелевое использование бюджетных средств признается со-

вершенным группой лиц по предварительному сговору, если в со-
вершении преступления участвовали два или более должностных 
лица, получателя бюджетных средств, ответственных за их целе-
вое использование, заранее договорившиеся о совместном совер-
шении преступления. 

В соответствии с примечанием к ст. 2851 УК РФ особо крупным 
размером признается нецелевое использование бюджетных 
средств на сумму, превышающую 7 млн 500 тыс. руб. 

 
Нецелевое использование средств государственных вне-

бюджетных фондов (ст. 2852 УК РФ) 
В ч. 1 ст. 2852 предусмотрена уголовная ответственность за 

расходование средств государственных внебюджетных фондов 
должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, 
определенным законодательством Российской Федерации, регули-
рующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, совер-
шенное в крупном размере.  

Государственный внебюджетный фонд – это фонд денежных 
средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, предназначенный для реализации 
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конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, соци-
альное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь, со-
циальное обеспечение в случае безработицы. 

К государственным внебюджетным фондам России, в частно-
сти, относятся: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, Государственный 
фонд занятости населения Российской Федерации. 

Пенсионный фонд РФ создан в целях государственного управ-
ления финансами пенсионного обеспечения в России и является 
самостоятельным финансово-кредитным учреждением. 

Фонд социального страхования РФ создан в целях обеспечения 
социальных гарантий в системе социального страхования и повы-
шения контроля за правильным и эффективным расходованием 
средств социального страхования.  

Фонд обязательного медицинского страхования РФ образован 
для реализации государственной политики в области обязательно-
го медицинского страхования.  

Государственный фонд занятости населения РФ был создан для 
финансирования мероприятий, связанных с реализацией государ-
ственной политики занятости населения. 

Непосредственный объект анализируемого преступления – 
общественные отношения, обеспечивающие правильное расходо-
вание средств государственных внебюджетных фондов в соответ-
ствии с их целевым назначением 

Дополнительным объектом могут быть права и законные ин-
тересы граждан. 

Предмет преступления – средства государственных внебюд-
жетных фондов (денежные средства). 

Объективная сторона преступления состоит в действии – рас-
ходовании средств государственных внебюджетных фондов на 
цели, не соответствующие условиям, определенным законодатель-
ством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и 
бюджетам указанных фондов. Должностное лицо фонда использу-
ет средства фонда не по их прямому назначению. Например, до-
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полнительно поступившие в бюджет Фонда социального страхо-
вания доходы направляются на финансирование аппарата органов 
фонда, а не мероприятий, предусмотренных положениями закона о 
бюджете фонда на предстоящий год и плановый период. 

Состав преступления материальный. Уголовная ответственность 
наступает в том случае, если нецелевое использование средств было 
осуществлено в крупном размере (на сумму, превышающую в соот-
ветствии с примечанием к ст. 2851 УК РФ 1 млн 500 тыс. руб.). 

Субъект преступления специальный – должностное лицо вне-
бюджетного фонда (например, директор фонда или отделений 
фонда, его заместители, главный бухгалтер). 

Субъективная сторона нецелевого расходования средств госу-
дарственных внебюджетных фондов характеризуется виной в форме 
прямого умысла. Виновное лицо осознает, что использует средства 
фонда в крупном размере не по их целевому назначению, предвидит 
последствие в виде отсутствия финансирования в нужном объеме тех 
направлений деятельности фонда, для которых предназначались 
средства, и желает совершить действие с таким последствием. 

Мотивы нецелевого использования средств государственных 
внебюджетных фондов на квалификацию преступления не влияют.  

В части 2 ст. 2852 УК РФ предусмотрены квалифицирующие 
признаки:  

а) совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору; 

б) совершение преступления в особо крупном размере. 
Нецелевое использование средств государственных внебюд-

жетных фондов признается совершенным группой лиц по предва-
рительному сговору, если в совершении преступления участвовали 
два или более должностных лица соответствующего фонда, ответ-
ственных за целевое использование средств фонда, заранее дого-
ворившихся о совместном совершении преступления. 

В соответствии с примечанием к ст. 2851 УК РФ особо крупным 
размером признается нецелевое использование средств государ-
ственных внебюджетных фондов на сумму, превышающую 7 млн 
500 тыс. руб. 
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Внесение в единые государственные реестры заведомо 
недостоверных сведений (ст. 2853 УК РФ) 

Статья 2853 УК РФ устанавливает уголовную ответственность 
за умышленное внесение должностным лицом в один из единых 
государственных реестров, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений, а 
равно умышленное уничтожение или подлог документов, на ос-
новании которых были внесены запись или изменение в указан-
ные единые государственные реестры, если обязательное хране-
ние этих документов предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации. 

Единый государственный реестр – это единая на всей террито-
рии России полная официальная база данных в бумажном и элек-
тронном виде, содержащая сведения о соответствующих предме-
тах учета, внесенные в данный сборник на основании представ-
ленных подтверждающих документов.  

В настоящее время в России наличествует ряд единых государ-
ственных реестров: Единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, Единый государственный 
реестр юридических лиц, Единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей и др. 

Непосредственный объект преступления – общественные от-
ношения, обеспечивающие единый учет и контроль со стороны 
органов государственного управления за регистрацией предметов 
обязательного учета, установленных законодательством Россий-
ской Федерации. 

Дополнительным объектом преступления могут выступать 
права собственника или законного владельца учтенного в едином 
государственном реестре имущества, имущественные интересы 
государства, организаций или граждан. 

Предметом преступления являются сведения, внесенные в 
единые государственные реестры, или документы, на основании 
которых были внесены запись или изменение в эти единые госу-
дарственные реестры, если их обязательное хранение предусмот-
рено законодательством РФ. 
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Объективная сторона преступления заключается в трех аль-
тернативных действиях: 

– внесение в единый государственный реестр недостоверных 
сведений; 

– умышленное уничтожение документов, на основании которых 
были внесены запись или изменение в единые государственные 
реестры; 

– подлог документов, на основании которых были внесены за-
пись или изменение в указанные единые государственные реестры. 

Любого из указанных действий достаточно для квалификации 
по ст. 2853 УК РФ. 

Недостоверными являются сведения, не соответствующие дей-
ствительности, ложные сведения. 

Внести в реестр недостоверные сведения – значит включить, 
добавить недостоверные сведения, сделать поправку в реестре, 
существенно меняющую смысл сделанной в нем записи. 

Умышленное уничтожение документов, на основании которых 
были внесены запись или изменение в единые государственные 
реестры, означает приведение их в полную негодность, истребле-
ние, в результате чего становится невозможным использовать до-
кументы по их назначению. 

Подлог документов, на основании которых были внесены за-
пись или изменение в указанные единые государственные реестры, 
означает подделку документов, составление фальшивых докумен-
тов или внесение в документы заведомо ложной записи. 

Ответственность по ст. 2853 УК РФ за уничтожение соответ-
ствующих документов или их подлог наступает лишь при том 
условии, что законодательством РФ предусмотрено обязательное 
хранение этих документов. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны яв-
ляется формальным. Преступление считается оконченным с мо-
мента совершения любого из альтернативных действий. 

Субъект преступления специальный – должностное лицо, ис-
пользующее свои служебные полномочия для совершения преду-
смотренных составом преступления действий. 
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Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Мотив и цель преступления не являются 
признаками данного состава преступления и на квалификацию со-
деянного не влияют. 

В части 2 ст. 2853 УК РФ предусмотрен квалифицирующий 
признак – совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору. Преступление признается совершенным груп-
пой лиц по предварительному сговору, если в его совершении 
участвовали два или более должностных лица, использующих свое 
служебное положение для совершения предусмотренных составом 
преступления действий, заранее договорившихся о совместном 
совершении преступления. 

В части 3 ст. 2853 УК РФ отражен квалифицирующий признак – 
наступление тяжких последствий. Этот признак является оценочным. 
Под тяжкими последствиями следует понимать дезорганизацию ра-
боты государственного или муниципального органа либо юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, срыв важной 
коммерческой сделки с имуществом, сведения о котором содержатся 
в едином государственном реестре, причинение значительного мате-
риального ущерба, самоубийство потерпевшего и т.п. Квалифициро-
ванный состав ч. 3 ст. 2853 УК РФ по конструкции объективной сто-
роны является материальным, поскольку включает в себя обществен-
но опасные последствия. Между деянием и тяжкими последствиями 
должна быть причинная связь. Преступление будет считаться окон-
ченным с момента наступления тяжких последствий. 

 

Злоупотребление должностными полномочиями при вы-
полнении государственного оборонного заказа (ст. 2854 УК РФ) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» устанавливает правовые основы государ-
ственного регулирования отношений, связанных с формировани-
ем, особенностями размещения, выполнения государственного 
оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере 
государственного оборонного заказа.  

Государственный оборонный заказ – это установленные норма-
тивным правовым актом Правительства Российской Федерации за-



Уголовное право. Особенная часть 

658 

дания на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности 
Российской Федерации, а также поставки продукции в области во-
енно-технического сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами в соответствии с международными обя-
зательствами Российской Федерации (ст. 3 Федерального закона от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»). 

В ст. 2 указанного федерального закона установлено, что 
«правовое регулирование отношений в сфере государственного 
оборонного заказа основывается на Конституции Российской Фе-
дерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, федеральными 
законами в области обороны и безопасности Российской Федера-
ции, поставок продукции для обеспечения федеральных нужд, 
законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, а также принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации».  

В статье 2854 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 
за использование должностным лицом своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из ко-
рыстной или иной личной заинтересованности и повлекло суще-
ственное нарушение охраняемых законом интересов общества или 
государства при выполнении государственного оборонного заказа. 
Эта норма является специальной по отношению к общей норме, 
содержащейся в ст. 285 УК РФ. Она предусматривает уголовную 
ответственность за частный случай злоупотребления должностным 
лицом своими служебными полномочиями, которое осуществляет-
ся в сфере выполнения государственного оборонного заказа. 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
основанная на законе деятельность государственных органов в 
сфере регулирования отношений, связанных с формированием, 
размещением, выполнением государственного оборонного заказа. 
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Дополнительный объект – охраняемые законом интересы об-
щества и государства в области обороны и безопасности страны. 

Объективная сторона данного преступления может выпол-
няться путем как действия, так и бездействия, которые заключают-
ся в использовании должностным лицом своих служебных полно-
мочий вопреки интересам службы. Должностное лицо действует в 
рамках своей служебной компетенции, но использует полномочия, 
которыми оно наделено по службе, не по назначению, а вопреки 
интересам службы.  

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» разъяснено, что под использованием должностным 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы 
следует понимать совершение таких деяний, которые хотя и были 
непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом 
своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной 
необходимостью и объективно противоречили как общим зада-
чам и требованиям, предъявляемым к государственному аппара-
ту, так и тем целям и задачам, для достижения которых долж-
ностное лицо было наделено соответствующими должностными 
полномочиями.  

Применительно к анализируемому составу преступления зло-
употребление должностными полномочиями может проявляться 
при размещении государственного оборонного заказа: при заклю-
чении контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг, при ис-
пользовании конкурентных способов определения поставщиков, 
исполнителей, подрядчиков и т.п., когда указанные процедуры 
проводятся с нарушениями. Со стороны исполнителей злоупо-
требление должностными полномочиями может проявляться, в 
частности, в необоснованном завышении цены на продукцию по 
государственному оборонному заказу, неисполнении или ненад-
лежащем исполнении государственного контракта, в использова-
нии полученных по государственному контракту средств на цели, 
не связанные с выполнением государственного оборонного заказа. 
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Обязательным признаком объективной стороны анализируемо-
го преступления является общественно опасное последствие в ви-
де существенного нарушения охраняемых законом интересов об-
щества или государства. Между деянием должностного лица и 
наступившим общественно опасным последствием должна быть 
причинная связь. 

Состав преступления материальный, поскольку содержит ука-
зание на последствие в виде существенного нарушения охраняе-
мых законом интересов общества или государства. 

Субъект данного преступления специальный – должностное 
лицо. Признаки должностного лица содержатся в примечании 1 к 
ст. 285 УК РФ и раскрыты в § 1 настоящей главы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной формой вины. Должностное лицо осознает, что использует 
свои служебные полномочия вопреки интересам службы, предви-
дит возможность существенного нарушения своим действием 
(бездействием) охраняемых законом интересов общества или го-
сударства и желает либо сознательно допускает наступление таких 
общественно опасных последствий (либо безразлично относится к 
наступлению вредных последствий). Таким образом, умысел при 
злоупотреблении должностными полномочиями может быть как 
прямым, так и косвенным. 

Обязательным признаком субъективной стороны анализируе-
мого преступления является мотив: корыстная или иная личная 
заинтересованность. 

Корыстная заинтересованность заключается в стремлении долж-
ностного лица путем совершения неправомерных действий получить 
для себя или других лиц выгоду имущественного характера.  

 Иная личная заинтересованность проявляется в стремлении 
должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 
обусловленном такими побуждениями, как карьеризм, семей-
ственность, желание приукрасить действительное положение, по-
лучить взаимную услугу и т.п. 

Квалифицирующие признаки. В части 2 ст. 2854 УК РФ 
предусмотрена уголовная ответственность за наиболее опасные 
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проявления в сфере злоупотребления должностными полномочия-
ми при выполнении государственного оборонного заказа: за со-
вершение преступления организованной группой и за деяние, по-
влекшее тяжкие последствия (последний признак раскрыт в § 2 
настоящей главы). 

Преступление в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ признается 
совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений. Организованная группа ха-
рактеризуется устойчивостью (об устойчивости может свидетель-
ствовать длительность функционирования группы, стабильность 
состава, единство форм и методов совершения преступлений), вы-
сокой степенью организованности, распределением ролей, наличи-
ем организатора или руководителя. В организованную группу 
наряду с должностными лицами могут входить лица, не обладаю-
щие признаками должностного лица.  

 
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 
Превышением должностных полномочий в соответствии с ч. 1 

ст. 286 УК РФ признается совершение должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства. 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
различные сферы деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, органов управления в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках и иных воинских формированиях 
Российской Федерации. Дополнительным объектом являются пра-
ва и законные интересы граждан или организаций либо охраняе-
мые законом интересы общества или государства. 

Объективная сторона данного преступления может выпол-
няться только активным путем – путем действия. При этом долж-
ностное лицо совершает такие действия, которые явно выходят за 
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пределы его полномочий. В отличие от злоупотребления долж-
ностными полномочиями при превышении полномочий совершае-
мые действия не находятся в рамках компетенции виновного. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 19 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий», пре-
вышение должностных полномочий может выражаться, например, 
в совершении должностным лицом при исполнении служебных 
обязанностей действий, которые: 

– относятся к полномочиям другого должностного лица (выше-
стоящего или равного по статусу); 

– могут быть совершены только при наличии особых обстоя-
тельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, 
применение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его 
действия не создавали реальной опасности для жизни других лиц); 

– совершаются должностным лицом единолично, однако могут 
быть произведены только коллегиально либо в соответствии с по-
рядком, установленным законом, по согласованию с другим долж-
ностным лицом или органом; 

– никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать 
(например, унижение человеческого достоинства потерпевшего, 
безосновательное применение должностным лицом насильствен-
ных действий в отношении потерпевшего). 

Объективная сторона превышения должностных полномочий 
включает в себя общественно опасные последствия в виде суще-
ственного нарушения прав и законных интересов граждан или ор-
ганизаций либо охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства (этот признак раскрыт при анализе ст. 285 УК РФ). Между 
превышением должностных полномочий и наступившими обще-
ственно опасными последствиями должна быть причинная связь. 
Поскольку состав превышения должностных полномочий по кон-
струкции объективной стороны является материальным, то пре-
ступление считается оконченным с момента наступления обще-
ственно опасных последствий. 
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Субъект данного преступления специальный – должностное 
лицо. Признаки должностного лица содержатся в примечании 1 к 
ст. 285 УК РФ и раскрыты в § 1 настоящей главы. 

Субъективная сторона превышения должностных полномо-
чий характеризуется умышленной формой вины. Должностное ли-
цо осознает, что явно превышает свои служебные полномочия, 
предвидит возможность существенного нарушения своим действи-
ем (бездействием) прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или государ-
ства и желает либо сознательно допускает наступление таких об-
щественно опасных последствий (либо безразлично относится к 
наступлению вредных последствий). Таким образом, умысел при 
превышении должностных полномочий может быть как прямым, 
так и косвенным. 

В отличие от состава злоупотребления должностными полно-
мочиями (ст. 285 УК РФ), которое совершается из корыстной или 
иной личной заинтересованности, состав превышения должност-
ных полномочий не предусматривает мотив или цель преступле-
ния. Должностное лицо, превышая должностные полномочия, мо-
жет руководствоваться разными мотивами, в том числе и неверно 
понятыми интересами службы. Мотивы и цели преступления на 
квалификацию превышения должностных полномочий не влияют. 

В части 2 ст. 286 УК РФ содержится квалифицирующий при-
знак – превышение должностных полномочий лицом, занимаю-
щим государственную должность Российской Федерации или го-
сударственную должность субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления (см. § 1 настоящей главы). 

В части 3 ст. 286 УК РФ отражены следующие квалифицирую-
щие признаки превышения должностных полномочий: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 
б) с применением оружия или специальных средств; 
в) с причинением тяжких последствий. 
Превышение должностных полномочий с применением насилия 

означает любое физическое воздействие на потерпевшего, которое 
может выражаться в ограничении его свободы, в нанесении побоев, 
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истязании, причинении физической боли, телесных повреждений (в 
форме легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью). Если при 
превышении должностных полномочий здоровью потерпевшего был 
причинен тяжкий вред, повлекший по неосторожности смерть потер-
певшего, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности 
преступлений: п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Угроза применения насилия означает психическое воздействие 
на потерпевшего, при котором виновное лицо угрожает примене-
нием физического воздействия на потерпевшего в виде ограниче-
ния его свободы, нанесения побоев и т.д. При этом у потерпевшего 
имеются реальные основания опасаться приведения угрозы в ис-
полнение. 

Превышение должностных полномочий может осуществляться 
с применением оружия или специальных средств. 

Под применением оружия или специальных средств надлежит 
понимать умышленные действия, связанные с использованием ли-
цом поражающих свойств указанных предметов, или использова-
ние их по назначению (п. 20 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 16.10.2009 № 19). 

К специальным средствам относятся резиновые палки, наручни-
ки, слезоточивый газ, водометы, бронемашины, средства разруше-
ния преград, служебные собаки и другие средства, состоящие на 
вооружении органов внутренних дел, внутренних войск, федераль-
ных органов государственной охраны, органов федеральной службы 
безопасности, органов уголовно-исполнительной системы и др. 

Отграничивая превышение должностных полномочий, совер-
шенное с применением оружия или специальных средств, от пра-
вомерных действий должностных лиц, необходимо учитывать то, 
что основания, условия и пределы применения оружия или специ-
альных средств определены в соответствующих нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации. 

Под тяжкими последствиями в соответствии с разъяснениями 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 
следует понимать последствия совершения преступления в виде 
крупных аварий и длительной остановки транспорта или произ-
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водственного процесса, иного нарушения деятельности организа-
ции, резкое осложнение социальной обстановки в конкретной 
местности, причинение значительного материального ущерба, 
причинение смерти по неосторожности, самоубийство или поку-
шение на самоубийство потерпевшего и т.п. 

 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа 
(ст. 2861 УК РФ) 

В статье 2861 УК РФ установлена уголовная ответственность за 
умышленное неисполнение сотрудником органа внутренних дел 
приказа начальника, отданного в установленном порядке и не про-
тиворечащего закону, причинившее существенный вред правам и 
законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства. 

Согласно статье 34.1 Положения о службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-1 
(ред. от 01.07.2017), приказ начальника в органах внутренних дел 
РФ – служебное требование начальника, обращенное к подчинен-
ным сотрудникам органов внутренних дел, об обязательном вы-
полнении определенных действий, о соблюдении правил или об 
установлении порядка, положения. 

Приказ, отдаваемый начальником, обязателен для исполнения 
подчиненными, за исключением заведомо незаконного приказа. 

Приказ должен быть исполнен беспрекословно, точно и в срок. 
Обсуждение приказа и его критика недопустимы. Если подчинен-
ный не согласен с приказом, он может его обжаловать только по-
сле исполнения. 

Основным непосредственным объектом указанного преступ-
ления является нормальная, основанная на законе и иных право-
вых актах деятельность органов внутренних дел по осуществле-
нию своих функций в сфере противодействия правонарушениям и 
обеспечения законности и правопорядка. 

Дополнительными объектами являются права и законные ин-
тересы граждан или организаций либо охраняемые законом инте-
ресы общества или государства. 
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 2861 УК РФ, характеризуется тремя основными признаками: 

– неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа 
начальника, отданного в установленном порядке и не противоре-
чащего закону;  

– причинение существенного вреда правам и законным интере-
сам граждан или организаций либо охраняемым законом интере-
сам общества или государства; 

– причинная связь между неисполнением приказа и наступив-
шим общественно опасным последствием. 

Общественно опасное деяние совершается путем бездействия, 
заключающегося в неисполнении приказа начальника. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны яв-
ляется материальным, поскольку предусматривает наступление 
общественно опасных последствий в виде существенного вреда 
правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства. Пре-
ступление будет считаться оконченным с момента наступления 
общественно опасных последствий. 

Между неисполнением приказа начальника и наступившими об-
щественно опасными последствиями должна быть причинная связь. 

Субъект данного преступления специальный – сотрудник ор-
гана внутренних дел, находящийся в подчинении начальника по 
службе (непосредственного либо вышестоящего прямого началь-
ника), отдавшего приказ. Сотрудниками органов внутренних дел 
являются граждане РФ, состоящие в должностях рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел или в кадрах 
Министерства внутренних дел РФ, которым в установленном по-
рядке присвоены специальные звания рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел. Лица, занимающие в органах 
внутренних дел должности государственной гражданской службы, 
не являются субъектами рассматриваемого преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной формой вины. Сотрудник органа внутренних дел осознает, 
что не исполняет обязательный для него законный приказ началь-
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ника, предвидит возможность или неизбежность наступления 
вследствие этого общественно опасных последствий, желает их 
наступления либо сознательно их допускает или безразлично к 
ним относится. 

В части 2 ст. 2861 УК РФ предусмотрены квалифицирующие 
признаки: неисполнение приказа начальника, совершенное груп-
пой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия. Законо-
дательное определение понятий «группа лиц», «группа лиц по 
предварительному сговору», «организованная группа» содержится 
в ст. 35 УК РФ. Применительно к ст. 2861 УК РФ все участники 
указанных групп (соисполнители) должны быть специальными 
субъектами – сотрудниками органов внутренних дел. 

Причинение тяжких последствий – оценочный признак. Нали-
чие тяжких последствий должно устанавливаться в каждом кон-
кретном случае с учетом всех обстоятельств дела. В частности, в 
качестве тяжких последствий анализируемого преступления мож-
но рассматривать дезорганизацию работы государственных орга-
нов, других учреждений и предприятий, длительную остановку 
транспорта, массовые беспорядки, значительный материальный 
ущерб и т.п. 

 
Отказ в предоставлении информации Федеральному       

собранию Российской Федерации или Счетной палате        
Российской Федерации (ст. 287 УК РФ) 

Статья 287 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 
неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предостав-
ления информации (документов, материалов), а также предоставле-
ние заведомо неполной либо ложной информации Совету Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации, Государственной 
думе Федерального собрания Российской Федерации или Счетной 
палате Российской Федерации, если эти деяния совершены долж-
ностным лицом, обязанным предоставлять такую информацию. 

Непосредственным объектом указанного преступления явля-
ются общественные отношения, обеспечивающие нормальное, в 
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соответствии с целями и задачами их деятельности, функциониро-
вание Совета Федерации Федерального собрания Российской Фе-
дерации, Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации. 

Предметом указанного преступления является информация, 
т.е. сведения (сообщения, данные) об определенных фактах или 
событиях. Информация может содержаться в документах, матери-
алах (справки, аналитические обзоры, письменные ответы на за-
просы депутатов законодательного органа и т.п.). В ст. 2 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» отмечено, что документированная информация – это 
зафиксированная на материальном носителе путем документиро-
вания информация с реквизитами, позволяющими определить та-
кую информацию или в установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаях ее материальный носитель. 

Информация может содержаться не только в документах, но и в 
различного рода материалах. 

Запрашиваемая информация должна относиться к сфере дея-
тельности того органа и того должностного лица, к которому 
направлен запрос о предоставлении информации. 

Объективная сторона преступления может выполняться путем 
как действия, так и бездействия. Преступное поведение может вы-
ражаться в следующих вариантах: 

– отказ в предоставлении информации (явно выраженное неже-
лание предоставить запрашиваемую информацию без уважитель-
ных на то причин); 

– уклонение от предоставления информации (завуалированная 
форма отказа от предоставления информации, при которой ин-
формация не предоставляется по надуманным предлогам, либо 
запрос об информации вообще остается без внимания); 

– предоставление заведомо неполной информации (информация 
предоставляется заведомо для виновного в неполном объеме, в 
результате чего невозможно правильно оценить истинное положе-
ние дел по тому или иному вопросу); 
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– предоставление заведомо ложной информации (передаваемая 
информация заведомо для виновного лица является не соответ-
ствующей действительности).  

Состав анализируемого преступления будет наличествовать не 
только в тех случаях, когда информация не предоставляется Сове-
ту Федерации, Государственной думе или Счетной палате, но и в 
тех случаях, когда она не предоставляется депутатам, группам де-
путатов по их запросам либо обращениям, аудиторам и инспекто-
рам Счетной палаты. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны явля-
ется формальным, он не содержит указание на наступление обще-
ственно опасных последствий: преступление считается оконченным с 
момента совершения любого из указанных в составе деяний. 

Субъект преступления специальный – должностное лицо, обя-
занное предоставить информацию палатам Федерального собрания 
или Счетной палате Российской Федерации. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла. Должностное лицо осознает, что не 
предоставляет информацию, которую обязано предоставить, либо 
оставляет заведомо неполную или ложную информацию и желает 
этого. 

Часть 2 ст. 287 УК РФ содержит квалифицирующий признак – 
те же деяния, совершенные лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации (признаки указанного лица 
раскрыты в § 1 настоящей главы). 

Часть 3 ст. 287 УК РФ содержит несколько квалифицирующих 
признаков, характеризующих наиболее опасные проявления ана-
лизируемого преступления. Это деяния, предусмотренные ч. 1 или 
2 ст. 287 УК РФ, если они: 

а) сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных 
должностными лицами органов государственной власти; 

б) совершены группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

в) повлекли тяжкие последствия. 
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В п. «а» ч. 3 ст. 287 УК РФ имеются в виду не только преступления, 
но и иные правонарушения (административные, дисциплинарные про-
ступки), совершаемы должностными лицами органов государственной 
власти. Необходимо иметь в виду, что этого квалифицирующего при-
знака не будет, если скрывается информация о противоправной дея-
тельности должностных лиц органов местного самоуправления. 

Законодательное определение понятий «группа лиц по предва-
рительному сговору», «организованная группа» содержится в 
ст. 35 УК РФ. Применительно к ст. 287 УК РФ все участники ука-
занных групп (соисполнители преступления) должны быть специ-
альными субъектами – должностными лицами.  

Тяжкие последствия – оценочный признак. Наличие тяжких по-
следствий должно устанавливаться в каждом конкретном случае с 
учетом всех обстоятельств дела. В частности, в качестве тяжких 
последствий анализируемого преступления можно рассматривать 
дестабилизацию работы Федерального собрания РФ или Счетной 
палаты РФ, возникновение напряженности в отношениях между 
законодательной и исполнительной ветвями власти, принятие 
ошибочного законодательного решения, наступление экономиче-
ского кризиса, нарушение конституционных прав значительного 
числа граждан и тому подобные последствия.  

 

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ) 
Основной объект преступления – интересы государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, авторитет 
аппарата власти и управления. 

С объективной стороны преступление характеризуется сле-
дующими действиями: а) незаконное присвоение служащим пол-
номочий должностного лица, б) совершение с использованием 
этих полномочий общественно опасных действий. Присвоение 
полномочий должностного лица состоит в том, что виновный пу-
тем обмана в нарушение установленного законом порядка назна-
чения или избрания на определенную должность либо без надле-
жащим образом оформленного специального полномочия непра-
вомерно возлагает на себя права и обязанности по осуществлению 
функций, например, представителя власти. Если государственный 
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или муниципальный служащий, присвоивший функции должност-
ного лица, совершает их с использованием какого-то преступле-
ния, то содеянное должно квалифицироваться по совокупности ст. 
288 УК РФ и статьи, предусматривающей ответственность за со-
вершенное преступление. Что касается других признаков объек-
тивной стороны, то они рассмотрены в ст. 285 УК РФ.  

Субъект присвоения должностных полномочий – государ-
ственный служащий или служащий органа местного самоуправле-
ния, не являющийся должностным лицом и достигший 16-летнего 
возраста. Определение государственного и муниципального слу-
жащего предлагается в нормативных актах, посвященных государ-
ственной службе. Из их анализа следует, что служащий от неслу-
жащего (рабочего или от лица, не являющегося служащим) отли-
чается занятием должности и прохождением аттестации или пере-
аттестации. Лица, исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, не замещают 
должности муниципальной службы и не являются муниципальны-
ми служащими. Но занимать должности могут государственные 
служащие, обладающие признаками должностного лица. Поэтому 
субъектом рассматриваемого преступления является государ-
ственный служащий, не обладающий признаками должностного 
лица. Следовательно, должностное лицо и государственный слу-
жащий соотносятся по формуле: не каждое должностное лицо яв-
ляется служащим. Служащие, выполняющие функции представи-
теля власти, организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции, являются должностными лицами. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-
ленной виной в виде прямого или косвенного умысла.  

 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ) 
Объект преступления – осуществляемая в соответствии с за-

коном нормальная деятельность публичного аппарата власти и 
управления. 
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Законодательством РФ запрещается государственным и муни-
ципальным служащим, сотрудникам органов внутренних дел, Фе-
деральной службы безопасности, прокуратуры заниматься пред-
принимательской деятельностью, в том числе участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом независимо от его органи-
зационно-правовой формы, кроме случаев, когда непосредствен-
ное участие в управлении хозяйствующим субъектом входит в их 
должностные обязанности в соответствии с законодательством.  

Объективная сторона данного преступления выражается в со-
вершении одного из двух действий: а) в учреждении должностным 
лицом организации, занимающейся предпринимательской дея-
тельностью, вопреки установленному законом запрету; б) в уча-
стии должностного лица (лично или через доверенное лицо) в 
управлении организацией, осуществляющей предприниматель-
скую деятельность, несмотря на установленный законом запрет; 
в) при условии, что действия виновного связаны с предоставлени-
ем данной организации льгот и преимуществ или с покровитель-
ством ей в другой форме. Определение предпринимательской дея-
тельности содержится в ст. 2 ГК РФ. Под учреждением организа-
ции, осуществляющей предпринимательскую деятельность, следу-
ет понимать регламентированное законом создание организации 
для занятия любыми видами деятельности, кроме запрещенных 
законодательством (подготовка устава, учредительного договора и 
т.д., представление их на государственную регистрацию). Участие 
в управлении может выражаться в занятии какой-либо руководя-
щей должности в соответствующей структуре, а также голосова-
нии на общем собрании, являющемся высшим органом управле-
ния, вхождении в состав учредителей, исполнительных органов, 
совета директоров. Участие в управлении организации через дове-
ренных лиц возможно в юридически значимой форме в виде за-
ключения договора (договора поручения, договора доверительного 
управления, агентского договора и т.п.) или без юридического 
оформления (использование близких родственников, дружеских 
связей и т.п.). Под льготами и преимуществами понимаются 
предоставление прав, как исключение из общих правил, выгод 
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(например, льгот в налогообложении, в аренде помещений или 
производственных площадей, приобретении имущества, сырья ли-
бо иных предметов или товаров для осуществления предпринима-
тельской деятельности, предоставлении исключительного права 
(например, в помощи по сбыту готовой продукции либо в оказа-
нии услуг, получении подрядов, заказов и т.п.). Под покровитель-
ством в иной форме следует понимать такие действия виновного, 
осуществляемые им с использованием своих должностных полно-
мочий, которые направлены на создание благоприятных условий 
для деятельности коммерческой организации, поощрение такой 
деятельности. Закон не связывает ответственность за данное пре-
ступление с наступлением конкретных общественно опасных по-
следствий. Поэтому преступление окончено с момента совершения 
указанных в анализируемой статье действий.  

Субъектом преступления является должностное лицо.  
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. 
 
Взяточничество (ст. 290, 291, 2911, 2912 УК) 
Под термином «взяточничество» понимается не только получе-

ние должностным лицом взятки, но и связанные с получением 
взятки действия – дача взятки, посредничество во взяточничестве. 
Многие признаки составов преступлений совпадают с признаками 
общего должностного преступления и уже раскрыты в первом па-
раграфе, другие совпадают с получением взятки.  

 
Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 
Объект преступления – осуществляемая в соответствии с зако-

ном нормальная деятельность публичного аппарата власти и 
управления. 

Предметом взяточничества может выступать выраженное в де-
нежной форме имущественное пополнение или нерасходование, 
оставление у себя своего имущества (в широком смысле слова), 
неоплата выполненных работ или оказание услуг имущественного 
характера. В диспозиции ст. 290 УК называются следующие раз-
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новидности взятки: 1) деньги (наличные); 2) ценные бумаги (до-
кументарные); 3) иное имущество (вещи, безналичные деньги, 
бездокументарные ценные бумаги); 4) услуги имущественного ха-
рактера; 5) иные имущественные права (права требования и ис-
ключительные права). Незаконное оказание услуг имущественного 
характера – это предоставление должностному лицу в качестве 
взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение 
его от имущественных обязательств (например, предоставление 
кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бес-
платное либо по заниженной стоимости предоставление туристи-
ческих путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача 
имущества, в частности автотранспорта, для его временного ис-
пользования, прощение долга или исполнение обязательств перед 
другими лицами). Имущественные права включают в свой состав 
как право на имущество, в том числе право требования кредитора, 
так и иные права, имеющие денежное выражение, например ис-
ключительное право на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225 
ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления 
должностному лицу имущественных прав предполагает возникно-
вение у лица юридически закрепленной возможности вступить во 
владение или распорядиться чужим имуществом как своим соб-
ственным, требовать от должника исполнения в его пользу имуще-
ственных обязательств и др. (п. 9 ППВС РФ 2013 г. № 24).  

В диспозиции ст. 290 УК указывается на незаконность только 
оказания услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав. И в отношении других предметов взятки 
речь должна идти о незаконности их получения, ибо разрешенное 
действующим законодательством получение подарка стоимостью, 
не превышающей 3 тыс. руб., за выполнение служебных полномо-
чий отличается от взятки. Во-первых, подарок предполагает без-
возмездность, дарящий не требует выполнять какие-то действия 
или воздержаться от совершения их. Если вознаграждение переда-
ется до и для выполнения действий по службе или воздержания от 
их совершения, то о подарке не может быть речи. Во-вторых, о 
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подарке не может идти речь, когда имеет место вымогательство 
вознаграждения, и, в-третьих, когда оно передается за незаконные 
действия по службе (Б.В. Волженкин).  

Измененная редакция закона о взяточничестве более дробно 
дифференцирует уголовную ответственность в зависимости от 
размера взятки. Мелкое взяточничество выделено в отдельную 
статью УК (ст. 2912) – это получение, дача и посредничество во 
взяточничестве в размере, не превышающем 10 тыс. руб. Причем 
эта статья вменяется независимо от того, совершено ли взяточни-
чество простое или с квалифицирующими признаками. Другие 
размеры взятки дифференцируют ответственность за взяточниче-
ство в пределах конкретного состава: в незначительном размере – 
свыше 10 тыс. до 25 тыс. руб., значительном – свыше 25 тыс. до 
150 тыс., крупном – превышающем 150 тыс. руб. до 1 млн руб., осо-
бо крупном – свыше 1 млн руб. (примечание 1 к ст. 290 УК РФ).  

Объективная сторона преступления состоит из двух деяний: 
1) получение взятки должностным лицом. Оно возможно в трех 
вариантах – лично, через посредника, в том числе когда взятка по 
указанию должностного лица передается иному физическому или 
юридическому лицу; 2) выполнение–невыполнение определенных 
действий должностного лица в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц. В качестве их закон называет: а) совершение 
должностным лицом входящих в его служебные полномочия дей-
ствий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц; б) способствование должностным лицом в силу своего долж-
ностного положения совершению указанных действий (бездей-
ствий); в) общее покровительство по службе; г) попустительство 
по службе; д) совершение должностным лицом незаконных дей-
ствий (бездействий). Общее покровительство по службе может 
проявляться, в частности, в необоснованном назначении подчи-
ненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на бо-
лее высокую должность, во включении его в списки лиц, пред-
ставляемых к поощрительным выплатам. К попустительству по 
службе относится, например, согласие должностного лица контро-
лирующего органа не применять входящие в его полномочия меры 
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ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем 
нарушения. Относящиеся к общему покровительству или попусти-
тельству по службе действия (бездействия) могут быть совершены 
должностным лицом в пользу как подчиненных, так и иных лиц, 
на которых распространяются его надзорные, контрольные или 
иные функции представителя власти, а также его организационно-
распорядительные функции. При получении взятки за общее по-
кровительство или попустительство по службе конкретные дей-
ствия (бездействия), за которые она получена, на момент ее приня-
тия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь 
осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.  

Под незаконными действиями (бездействиями), за совершение 
которых должностное лицо получило взятку (ч. 3 ст. 290 УК РФ), 
следует понимать действия (бездействия), которые: совершены 
должностным лицом с использованием служебных полномочий, 
однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или 
условий для их реализации; относятся к полномочиям другого 
должностного лица; совершаются должностным лицом единолич-
но, однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по 
согласованию с другим должностным лицом или органом; состоят 
в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать. К ним, в частности, отно-
сятся фальсификация доказательств по уголовному делу, неиспол-
нение предусмотренной законом обязанности по составлению про-
токола об административном правонарушении, принятие незакон-
ного решения на основании заведомо подложных документов, вне-
сение в документы сведений, не соответствующих действительно-
сти. Получение должностным лицом взятки за использование 
должностного положения в целях способствования совершению 
другим должностным лицом незаконных действий (бездействий) 
по службе надлежит квалифицировать по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Со-
вершение преступления за взятку не охватывается объективной 
стороной ч. 3 ст. 290 УК, поэтому квалифицируется по совокупно-
сти преступлений получение взятки за незаконные действия по 
службе и по соответствующей статье Особенной части Уголовного 
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кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответствен-
ность за злоупотребление должностными полномочиями, превы-
шение должностных полномочий, служебный подлог, фальсифи-
кацию доказательств и т.п. (п. 5, 6, 22 ППВС РФ 2013 г. № 24). 

Момент окончания преступления определяется с учетом объек-
та преступления и характером выполняемых или обещанных дея-
ний в пользу взяткодателя (п. 10, 11 ППВС РФ 2013 г. № 24). По-
лучение взятки считается оконченным с момента принятия долж-
ностным лицом хотя бы части передаваемых ему ценностей 
(например, с момента передачи их лично должностному лицу, за-
числения с согласия должностного лица на счет, владельцем кото-
рого оно является). Если взяткодатель (посредник) намеревался пе-
редать, а должностное лицо – получить взятку в значительном или 
крупном либо в особо крупном размере, однако фактически принятое 
должностным лицом незаконное вознаграждение не образовало ука-
занный размер, содеянное надлежит квалифицировать как окончен-
ную дачу взятки соответственно в значительном, крупном или особо 
крупном размере. В тех случаях, когда предметом получения взятки 
является незаконное оказание услуг имущественного характера, пре-
ступление считается оконченным с начала выполнения с согласия 
должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, действий, непосред-
ственно направленных на приобретение ими имущественных выгод 
(например, с момента уничтожения или возврата долговой расписки, 
передачи другому лицу имущества в счет исполнения обязательств 
взяткополучателя, заключения кредитного договора с заведомо зани-
женной процентной ставкой за пользование им, с начала проведения 
ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости). 

Субъектом получения взятки является должностное лицо в 
широком значении этого термина – должностное лицо, лицо, за-
нимающее государственную должность Российской Федерации 
либо государственную должность субъекта Российской Федера-
ции, глава органа местного самоуправления, иностранное долж-
ностное лицо, должностное лицо публичной международной орга-
низации (п. 1 ППВС РФ 2013 г.). 
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Субъективная сторона – прямой умысел. Особенным для по-
лучения взятки квалифицирующим признаком является вымога-
тельство взятки (характеристику см. в ст. 291 УК).  

 
Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 
Объект и предмет преступления совпадают с таковыми рас-

смотренного состава преступления взятки. 
Объективная сторона выражается в действии – передаче 

предмета взятки. 
Дача взятки отличается от получения взятки действием – пере-

дача должностному лицу лично или через посредника (в том числе 
когда взятка по указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) взятки; субъектом преступ-
ления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет (общий); 
специальными условиями освобождения от уголовной ответствен-
ности. Согласно примечанию к ст. 291, 2912 УК РФ лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответственности за дачу взят-
ки в двух случаях: 1) если оно активно способствовало раскрытию 
и (или) расследованию преступления и в отношении его имело ме-
сто вымогательство взятки со стороны должностного лица; 2) если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и после совершения преступления добровольно со-
общило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче 
взятки. Отсюда и в первом, и во втором случае необходимо, чтобы 
лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления. Рассматривая вымогательство взятки, отмечается 
разное правовое значение этого обстоятельства для лица, дающего 
взятку и лица, вымогающего взятку. Для первого вымогатель-
ство – это одно из условий для освобождения от уголовной ответ-
ственности; для второго – это особо квалифицированный состав 
преступления (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Конечно, вымогательство взят-
ки отличается от известного одноименного преступления против 
собственности (ст. 163 УК РФ). Вряд ли лицо, выполняющее 
управленческие или распорядительные функции, будет угрожать 
убийством или поджогом. Ими применяются более спокойные 
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способы подтолкнуть, вынудить, принудить лицо передать имуще-
ство. Вымогательство взятки – это: 1) требование должностного 
лица передать незаконное имущественное вознаграждение, оце-
ненное как взятка под угрозой совершения таких действий по 
службе, которые могут причинить ущерб законным (незаконно 
уволить с работы, незаконно привлечь к уголовной ответственно-
сти и т.п.) интересам гражданина; 2) умышленное создание для 
гражданина таких условий (например, умышленное нарушение 
установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан, 
продолжительное время не оформляет документы, намекает на 
трудности, которые ему будто бы необходимо преодолеть для по-
ложительного решения вопроса гражданина, и др.), при которых 
он вынужден передать такое вознаграждение для предотвращения 
вредных последствий для его правоохраняемых интересов. Причем 
вымогательство взятки имеет место и в том случае, если эти дея-
ния совершает не только само должностное лицо, но и с его согла-
сия любое другое лицо. Для квалификации содеянного по пункту 
«б» ч. 5 ст. 290 УК РФ не имеет значения, была ли у должностного 
лица реальная возможность осуществить указанную угрозу, если у 
лица, передавшего взятку, имелись основания опасаться осуществле-
ния этой угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело 
подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава пре-
ступления, угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным 
заключением прокурору, а получив взятку, дело по предусмотренным 
законом основаниям прекращает). Если в процессе вымогательства 
взятки должностное лицо совершило действия (бездействия), по-
влекшие существенное нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций, содеянное при наличии к тому оснований 
должно быть дополнительно квалифицировано по ст. 285, 286 УК РФ 
(п. 18, 19 ППВС РФ 2013 г. № 24). Другие условия освобождения от 
уголовной ответственности, во многом схожие с уже изученными 
основаниями освобождения от уголовной ответственности, раскры-
ваются в п. 29, 30 ППВС РФ 2013 г. № 24.  

Субъект преступления – общий. 
Субъективная сторона – прямой умысел. 
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Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ) 
Особенностью объективной стороны преступления является, 

во-первых, то, что это особое, выделенное в специальный состав 
соучастие – посредничество во взяточничестве. Во-вторых, в ней 
выделены две формы совершения посредничества, размещенные в 
разных частях статьи: обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве (ч. 5 ст. 2911 УК РФ) и непосредственная пере-
дача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя и 
иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении или реализации соглашения между ними (ч. 1 ст. 2911 
УК РФ). В-третьих, посредничество уголовно наказуемо только в 
получении и даче взятки в значительном размере (превышающем 
25 тыс. руб.), в других составах – это квалифицированное взяточ-
ничество. Посредник выступает в роли связующего звена между 
взяткодателем и взяткополучателем. Он, как правило, лично пере-
дает предмет взятки, однако возможны случаи использования тре-
тьих лиц при условии их неосведомленности о фактическом ха-
рактере совершаемых действий. Под иным способствованием 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реали-
зации соглашения между ними о получении и даче взятки пони-
маются случаи передачи условий соглашения, предоставления по-
мещений для их встречи или устранения препятствий к достиже-
нию соглашения. Непосредственная передача взятки по поруче-
нию взяткодателя (посредничество во взяточничестве) отличается 
от дачи взятки должностному лицу за действия (бездействия) по 
службе в пользу представляемого взяткодателем физического либо 
юридического лица в следующем: посредник передает взятку, дей-
ствуя от имени и за счет имущества взяткодателя; взяткодатель, 
передающий взятку за действия (бездействие) по службе в пользу 
представляемого им лица, использует в качестве взятки принадле-
жащее ему или незаконно приобретенное им имущество. Если 
должностное лицо поручает подчиненному по службе работнику 
для достижения желаемого действия (бездействия) в интересах 
своей организации передать взятку должностному лицу, то оно 
несет ответственность по ст. 291 УК РФ за дачу взятки, а работ-
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ник, выполнивший его поручение, при наличии оснований – по 
ст. 2911 УК РФ за посредничество во взяточничестве (п. 27, 28 
ППВС РФ 2013 г. № 24). 

Смысл обещания или предложения посредничества во взяточ-
ничестве (ч. 5 ст. 2911 УК) заключается в том, что виновное лицо 
предлагает свои услуги или обязуется выступить в качестве свя-
зующего звена между взяткодателем или взяткополучателем по 
передаче взятки или иным образом способствовать указанным ли-
цам в достижении либо реализации соглашения между ними о по-
лучении и даче взятки. Обещание или предложение посредниче-
ства во взяточничестве считается оконченным преступлением с 
момента совершения лицом действий (бездействий), направлен-
ных на доведение до сведения взяткодателя и (или) взяткополуча-
теля информации о своем намерении стать посредником во взя-
точничестве. Если лицо, обещавшее либо предложившее посред-
ничество во взяточничестве, впоследствии совершило преступле-
ние, предусмотренное ч. 1–4 ст. 2911 УК РФ, содеянное им квали-
фицируется по соответствующей части этой статьи как посредни-
чество во взяточничестве без совокупности с ч. 5 ст. 2911 УК РФ. 
В случае когда лицо, обещавшее либо предложившее посредниче-
ство во взяточничестве, заведомо не намеревалось передавать цен-
ности в качестве взятки должностному лицу либо посреднику и, 
получив указанные ценности, обратило их в свою пользу, содеян-
ное следует квалифицировать как мошенничество без совокупно-
сти с преступлением, предусмотренным ч. 5 ст. 2911 УК РФ (п. 26 
ППВС 2013 г. № 24). 

Субъект неквалифицированного состава преступления общий, 
квалифицированного состава (с использованием своего служебно-
го положения) – должностное лицо, лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или иной организации, госу-
дарственный или муниципальный служащий.  

С субъективной стороны это преступление характеризуется 
прямым умыслом. В условиях освобождения от уголовной ответ-
ственности отсутствует вымогательство, а лицо должно способ-
ствовать пресечению преступления, а не расследованию. 



Уголовное право. Особенная часть 

682 

Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 
Предметом преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, 

является официальный документ. Документу присущи несколько 
признаков, относящихся к форме (имеет реквизиты, позволяющие 
его идентифицировать) и содержанию, сущности, главные из ко-
торых выражают человеческую мысль; удостоверяют события или 
факты, имеющие правовое значение. Электронное сообщение, 
подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом 
собственноручной подписи, признается электронным документом, 
равнозначным документу, подписанному собственноручной под-
писью, в случаях, если федеральными законами или иными норма-
тивными правовыми актами не устанавливается или не подразуме-
вается требование о составлении такого документа на бумажном 
носителе. Термин «официальный» в противовес неофициальному 
«частному» всегда связывался с органом, издававшим документ, 
или в производстве которого находился этот документ. Для ст. 292 
УК РФ документ должен исходить от органа государственной вла-
сти, местного управления, государственного или муниципального 
учреждения (см. объект должностных преступлений). В судебной 
практике (п. 35 ППВС РФ 2013 г. № 24) официальным признается 
документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические по-
следствия в виде предоставления или лишения прав, возложения 
или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обя-
занностей. К таким документам следует относить, в частности, 
листки временной нетрудоспособности, медицинские книжки, эк-
заменационные ведомости, зачетные книжки, справки о заработ-
ной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, сви-
детельства о регистрации автомобиля.  

Объективная сторона служебного подлога выражается в двух 
формах: а) внесение должностным лицом в официальные докумен-
ты заведомо ложных сведений (интеллектуальный подлог) и 
б) внесение в официальные документы исправлений, искажающих 
их действительное содержание (материальный подлог). В судеб-
ной практике обе разновидности подлога объединяются в одном 
определении. Под внесением в официальные документы заведомо 
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ложных сведений, исправлений, искажающих действительное со-
держание указанных документов, необходимо понимать отраже-
ние и (или) заверение заведомо не соответствующих действитель-
ности фактов как в уже существующих официальных документах 
(подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового доку-
мента, в том числе с использованием бланка соответствующего 
документа. Использование подложного документа специальным 
субъектом для совершения преступления квалифицируется в зави-
симости от 1) объективной стороны состава преступления, для со-
вершения которого используется подложный документ, и 2) от того, 
само ли лицо подделывало документ. Если использование офици-
ального документа входит в объективную сторону состава преступ-
ления, а подделка документа этим лицом не доказана, то дополни-
тельной квалификации по ст. 292 УК РФ не требуется; если не вхо-
дит, то она требуется.  

Субъектами служебного подлога являются наделенные полно-
мочиями на удостоверение указанных фактов должностные лица 
либо государственные служащие или служащие органа местного 
самоуправления, не являющиеся должностными лицами.  

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 
умыслом, из корыстной или иной личной заинтересованности. Тол-
кование этого и других, в том числе квалифицирующего признака 
данного состава преступления, см. в ст. 285 УК.  

Указание в диспозиции статьи на отсутствие признаков пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2921 настоящего кодекса, 
связано с дополнением УК РФ новой статьей.  

 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в до-
кументы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации (ст. 2921 УК РФ) 

Предмет преступления – паспорт гражданина РФ и иные доку-
менты, на основании которых иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства приобретается гражданство РФ (например, вид 
на жительство, сведения о законном источнике существования, 
сертификат о знании русского языка и др.). 
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Объективная сторона преступления состоит из трех разных 
деяний, расположенных в разных частях ст. 2921 УК. В ч. 1 ст. 292¹ 
УК РФ содержатся признаки двух взаимосвязанных действий: 
1) незаконная выдача паспорта гражданина РФ иностранному 
гражданину или лицу без гражданства; 2) внесение заведомо лож-
ных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 
гражданства РФ; 3) в ч. 2 – неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение должностным лицом или государственным служащим 
своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежно-
го отношения к службе. Причем санкция в этой части меньше, чем 
в ч. 1, из-за особенностей деяния, субъективной стороны (неосто-
рожная форма вины). В статье и последствия своеобразны: по-
влекшие незаконное приобретение гражданства РФ иностранным 
гражданином, лицом без гражданства или незаконную выдачу пас-
порта гражданина РФ этим лицам. Исходя из бланкетности диспо-
зиции анализируемой нормы, при установлении признаков объек-
тивной стороны данного преступления следует обращаться к нор-
мативным правовым актам, регламентирующим порядок выдачи 
паспорта гражданина Российской Федерации. Под незаконной вы-
дачей паспорта гражданина Российской Федерации понимается 
совершение действий, нарушающих установленный порядок вы-
дачи этого документа. Внесение заведомо ложных сведений в до-
кументы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ, 
может выражаться в неправомерных изменениях, искажающих его 
содержание, исправлении, уничтожении или добавлении части текста. 
Третья форма совершения преступления – это, например, невыполне-
ние должностным лицом своих обязанностей в форме непринятия 
мер, которые надлежащие субъекты в соответствии с предоставлен-
ными полномочиями должны были и могли принимать. Ненадлежа-
щее выполнение виновным своих должностных (служебных) функций 
означает, например, недобросовестность, небрежность, нерадивость.  

Субъект преступления для разных форм совершения преступ-
лений разный: для 1-й и 3-й – должностное лицо или государ-
ственный служащий; для 2-й – должностное лицо, государствен-
ный или муниципальный служащий.  
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Субъективная сторона также в разных формах совершения 
преступления разная: в 1-й, 2-й – умышленная форма вины; в 3-й – 
неосторожность. 

 
Халатность (ст. 293 УК РФ) 
Основной объект – нормальная деятельность отдельных струк-

тур аппарата власти и управления. Дополнительный объект – 
конституционные права человека, его жизнь, здоровье, интересы 
граждан, отношения собственности. 

Объективную сторону халатности составляют три обязательных 
признака: а) неисполнение или ненадлежащее исполнение должност-
ным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или 
небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности; 
б) причинение как минимум крупного ущерба или существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций ли-
бо охраняемых законом интересов общества или государства; в) при-
чинная связь между деянием виновного и наступившими последстви-
ями. Неисполнение должностным лицом своих обязанностей (обя-
занностей по должности) – это несовершение тех действий, которые 
относятся к его служебным полномочиям, неисполнение должност-
ным лицом возложенных на него служебных функций, непринятие 
мер, которые оно должно было и могло принимать. Ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей – это действия должностного 
лица, совершенные не в полном объеме, не соответствующие каче-
ственному содержанию требований нормативных актов (несвоевре-
менное, неточное, некомпетентное исполнение своих обязанностей). 
То и другое может выражаться как в разовом, однократном действии 
(бездействии) виновного, так и систематических. Для привлечения 
должностного лица к уголовной ответственности за халатность необ-
ходимо точно установить круг его прав и обязанностей (служебную 
компетенцию), которые должны были выполняться виновным в связи 
с его должностью (законы, должностные инструкции, приказы). 
В каждом конкретном случае привлечения к уголовной ответствен-
ности за халатность следует определить, какие именно обязанности 
данным должностным лицом не были выполнены или выполнены 
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ненадлежащим образом, и соответствующим образом отразить эти 
данные в материалах дела. Невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение должностным лицом своих обязанностей является следствием 
недобросовестного (пренебрежительного, нечестного) или небрежно-
го (невнимательного) отношения к службе либо обязанностям по 
должности. Требуется также установить наличие у субъекта реальной 
возможности для осуществления своих служебных полномочий, ко-
торые определяются совокупностью объективных и субъективных 
факторов. К объективным факторам относятся внешние условия, реа-
лизуемые должностным лицом в процессе своей служебной деятель-
ности (реальные условия производства, предельно допустимый объем 
работы, обеспечение надлежащей сохранности и охраны товарно-
материальных ценностей и т.п.). К субъективным факторам относятся 
личные качества должностного лица (образование, квалификация, 
профессиональный опыт, возможность своими силами обеспечить 
надлежащее исполнение служебных функций и т.д.). Преступление 
считается оконченным с момента наступления как минимум крупно-
го ущерба в виде реального или неполученного дохода, сумма кото-
рого превышает 1 млн 500 тыс. руб. (примечание). Другие послед-
ствия как основного, так и квалифицированного состава охарактери-
зованы ранее.  

Субъектом преступления может быть только должностное лицо.  
Субъективная сторона халатности характеризуется неосторож-

ной формой вины в виде легкомыслия или небрежности.  
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Глава 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

 
§ 1. Общая характеристика преступлений  

против правосудия 
 

Судебная власть наряду с законодательной и исполнительной яв-
ляется самостоятельной ветвью власти. Основная функция судебной 
власти – осуществление правосудия. Правосудие – процессуально 
регламентированная форма государственной деятельности, заключа-
ющаяся в объективном и беспристрастном рассмотрении и разреше-
нии судами дел в порядке конституционного, гражданского, арбит-
ражного, уголовного и административного судопроизводства, направ-
ленная на вынесение по ним законного и справедливого решения. 

Составы преступлений против правосудия отражены в Главе 31 
УК РФ. Видовым объектом этих преступлений являются интере-
сы правосудия, т.е. совокупность общественных отношений, обес-
печивающих нормальное функционирование законодательно ре-
гламентированной деятельности системы правосудия и органов, 
содействующих отправлению правосудия. 

Преступления, ответственность за которые предусмотрена в 
Главе 31 УК РФ, в большинстве своем являются двуобъектными 
или полиобъектными.  

Основные непосредственные объекты рассматриваемых пре-
ступлений – различные направления деятельности судов и право-
охранительных органов, содействующих осуществлению правосу-
дия. Дополнительными объектами могут быть права и свободы 
личности, жизнь, здоровье, честь, достоинство, авторитет судов и 
др. В некоторых составах преступлений в качестве обязательного 
признака предусмотрен предмет преступления. Например, в 
ст. 312 УК РФ в качестве предмета преступления указано имуще-
ство, подвергнутое описи или аресту. 
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Объективная сторона преступлений, составы которых содер-
жатся в Главе 31 УК РФ, выполняется, как правило, путем дей-
ствия. Лишь некоторые виды преступлений против правосудия 
могут совершаться путем бездействия, например, отказ свидетеля 
или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК РФ).  

Подавляющее большинство составов Главы 31 УК РФ по зако-
нодательной конструкции объективной стороны являются фор-
мальными (неуважение к суду – ст. 297 УК, незаконное освобож-
дение от уголовной ответственности – ст. 300 УК, принуждение к 
даче показаний – ст. 302 УК РФ и т.д.). Их объективная сторона 
включает в себя общественно опасное деяние (действие или без-
действие). Преступление считается оконченным с момента совер-
шения деяния, независимо от наступления или ненаступления об-
щественно опасных последствий.  

Некоторые составы преступлений являются материальными, 
например, растрата имущества, подвергнутого описи или аресту, 
(ст. 312 УК РФ), некоторые квалифицированные составы преступ-
лений, например, разглашение сведений о мерах безопасности, 
применяемых в отношении судьи и участников уголовного про-
цесса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 311 УК РФ), и др. 
Обязательным признаком преступлений с материальным составом 
является наличие причинной связи между совершенным лицом 
общественно опасным деянием (действием или бездействием) и 
наступившими общественно опасными последствиями. Преступ-
ления с материальным составом считаются оконченными с момен-
та указанных в них общественно опасных последствий. 

Состав посягательства на жизнь лица, осуществляющего право-
судие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), по 
конструкции объективной стороны преступления является усечен-
ным, поскольку преступление признается оконченным с момента 
покушения на жизнь указанных в статье лиц. 

Субъектами преступлений против правосудия могут быть как 
специальные субъекты, так и общие. Специальными субъектами 
являются, в частности, должностные лица, осуществляющие пра-
восудие и предварительное расследование; участники судопроиз-
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водства, например, эксперт, переводчик, свидетель, потерпевший. 
Субъектами преступлений против правосудия могут быть лица, 
обладающие признаками общего субъекта (физическое лицо, вме-
няемость, достижение 16-летнего возраста), например, при прояв-
лении неуважения к суду – ст. 297 УК РФ.  

Субъективная сторона подавляющего большинства преступ-
лений против правосудия характеризуется умышленной формой 
вины. Умысел, как правило, является прямым. В некоторых соста-
вах в качестве обязательных признаков предусмотрены мотив и 
цель преступления. Так, в ч. 1 ст. 294 УК РФ указана цель воспре-
пятствования осуществлению правосудия; посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование (ст. 295 УК РФ), совершается в целях воспрепят-
ствования законной деятельности указанных лиц либо из мести за 
такую деятельность. В иных составах преступлений мотив и цель 
не предусмотрены и на квалификацию содеянного не влияют. 

Преступления против правосудия можно классифицировать по 
разным основаниям. 

В зависимости от субъекта преступления можно выделить:  
– преступления со специальным субъектом (например, привле-

чение заведомо невиновного к уголовной ответственности – 
ст. 299 УК РФ, незаконное освобождение от уголовной ответ-
ственности – ст. 300 УК РФ, вынесение заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судебного акта – ст. 305 УК РФ); 

– преступления, которые могут совершаться как специальным, 
так и общим субъектом (например, неуважение к суду – ст. 297 УК 
РФ, принуждение к даче показаний – ст. 302 УК РФ); 

– преступления с общим субъектом (например, посягательство 
на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предваритель-
ное расследование, – ст. 295 УК РФ, укрывательство преступле-
ний – ст. 316 УК РФ). 

Взяв за основу объект преступления, некоторые авторы выде-
ляют следующие группы преступлений против правосудия: 

– преступления, посягающие на авторитет судебной власти 
(ст. 297, 2981 УК РФ); 
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– преступления, посягающие на деятельность по осуществлению 
задач правосудия (ст. 299, 300, 304–306, 309, 312–316 УК РФ); 

– преступления, посягающие на установленный порядок судо-
производства (ст. 294–296, 301–303, 307, 308, 310, 311 УК РФ). 

 
§ 2. Характеристика конкретных преступлений  

против правосудия 
 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) 

Статья 294 УК РФ содержит два основных и один квалифици-
рованный состав преступления. 

В части 1 указанной статьи установлена уголовная ответствен-
ность за вмешательство в какой-либо форме в деятельность суда в 
целях воспрепятствования осуществлению правосудия. 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния является нормальная деятельность суда по отправлению пра-
восудия, базирующаяся на принципе независимости судей. В соот-
ветствии со ст. 1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№ 3232-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьи «неза-
висимы и подчиняются только Конституции Российской Федера-
ции и закону. В своей деятельности по осуществлению правосудия 
они никому не подотчетны». Вмешательство в деятельность суда 
по осуществлению правосудия может привести к принятию непра-
восудного судебного решения по делу. 

Дополнительными объектами анализируемого преступления 
могут выступать правоохраняемые интересы судей, присяжных, 
народных, арбитражных заседателей и их близких, а также права и 
законные интересы иных граждан, организаций, общества и госу-
дарства.  

Потерпевшими от преступления могут быть лица, непосред-
ственно осуществляющие правосудие, т.е. судьи, присяжные и ар-
битражные заседатели, а также близкие им лица, поскольку воз-
действие на судей и других лиц, осуществляющих правосудие, 
может оказываться и путем причинения вреда их близким. 
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Объективная сторона преступления выполняется путем дей-
ствия, которое состоит во вмешательстве в какой-либо форме в 
деятельность суда. Под вмешательством следует понимать различ-
ные способы воздействия на судей, присяжных, народных или ар-
битражных заседателей с тем, чтобы добиться вынесения неправо-
судного приговора, решения или определения, помешать суду объ-
ективно, полно и всесторонне рассмотреть дело. 

Действия по своему характеру могут быть различными: настой-
чивые просьбы, приказы, требование, обещание повысить в долж-
ности, похищение дела в целях воспрепятствования его рассмот-
рению, шантаж, пикетирование зданий судов и т.д. 

Воздействие может быть оказано непосредственно на лиц, осу-
ществляющих правосудие, а также может быть осуществлено че-
рез иных лиц (родственников, друзей, коллег, знакомых). Воздей-
ствие может оказываться в устной, письменной форме, по телефо-
ну, факсу и т.п. 

Не являются вмешательством в деятельность суда ходатайства, 
жалобы, заявления, осуществляемые в порядке установленного 
законом процессуального судопроизводства.  

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента вмешательства в какой-либо форме в деятельность суда. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла и специальной целью – воспрепятствовать 
осуществлению правосудия. Если вмешательство в деятельность 
суда не преследовало достижение указанной цели, состав преступ-
ления, предусмотренный ч. 1 ст. 294 УК РФ, отсутствует. 

Мотивы совершения указанного преступления могут быть раз-
личными (корысть, месть, зависть, стремление помочь близким 
людям и т.п.), но, поскольку составом преступления они не преду-
смотрены, на квалификацию содеянного не влияют. 

В части 2 анализируемой статьи установлена уголовная ответ-
ственность за вмешательство в какой-либо форме в деятельность 
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прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в це-
лях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному 
расследованию дела. 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния является нормальная, осуществляемая в соответствии с законом 
деятельность органов, осуществляющих предварительное расследо-
вание как необходимое условие для осуществления правосудия. 

Дополнительными объектами анализируемого преступления 
могут выступать правоохраняемые интересы прокуроров, следо-
вателей, лиц, производящие дознание, и их близких, а также пра-
ва и законные интересы иных граждан, организаций, общества и 
государства. 

Потерпевшими от преступления могут быть прокуроры, сле-
дователи, лица, производящих дознание, а также близкие им лица, 
поскольку воздействие на указанных лиц может оказываться и пу-
тем причинения вреда их близким. 

Объективная сторона преступления выполняется путем дей-
ствия – вмешательством в какой-либо форме в регламентирован-
ную законом деятельность прокурора, следователя или лица, про-
изводящего дознание (способы вмешательства аналогичны приме-
няемым при вмешательстве в деятельность суда и рассмотрены 
выше). 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента вмешательства в какой-либо форме в деятельность прокуро-
ра, следователя или лица, производящего дознание. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла и специальной целью – воспрепятствовать 
всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Ес-
ли вмешательство в деятельность прокурора, следователя или ли-
ца, производящего дознание, достижение указанной цели не пре-
следовало, состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 294 
УК РФ, отсутствует. 
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В части 3 ст. 294 УК РФ содержится квалифицированный 
состав преступления – деяния, предусмотренные частями первой и 
второй статьи 294 УК РФ, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения. 

Еще одним дополнительным объектом данного преступления 
(наряду с указанными выше) являются интересы государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.  

Субъект преступления специальный. Им может быть долж-
ностное лицо (признаки должностного лица указаны в примечании 
к ст. 285 УК РФ), лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации (признаки такого лица со-
держатся в примечании к ст. 201 УК РФ). Указанные лица злоупо-
требляют своими служебными полномочиями, препятствуя осу-
ществлению правосудия или производству предварительного рас-
следования. 

При квалификации деяния по ч. 3 ст. 264 УК РФ следует точно 
установить, какие именно полномочия были использованы специ-
альными субъектами для воспрепятствования осуществлению пра-
восудия или производству предварительного расследования.  

Не могут рассматриваться как вмешательство в предваритель-
ное расследование указания прокурора, данные следователю или 
лицу, производящему дознание, а также указания вышестоящего 
прокурора нижестоящему по поводу расследования конкретного 
уголовного дела, данные в соответствии со ст. 37 УПК РФ.  

 
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосу-

дие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ) 
В ст. 295 УК РФ содержится состав посягательства на жизнь 

судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в 
отправлении правосудия, прокурора, следователя, лица, произво-
дящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного 
пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с 
рассмотрением дел или материалов в суде, производством предва-
рительного расследования либо исполнением приговора, решения 
суда или иного судебного акта, совершенного в целях воспрепят-
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ствования законной деятельности указанных лиц либо из мести за 
такую деятельность.  

Основной непосредственный объект данного преступления – 
интересы правосудия. 

Дополнительный объект – жизнь указанных в статье лиц. 
В статье 295 УК РФ перечислен круг лиц, которые могут быть 

потерпевшими от преступления. 
Судья. В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного 

закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» судебная власть в Российской Федерации 
осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 
установленном законом порядке к осуществлению правосудия 
присяжных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и 
лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. 

 В соответствии со ст. 11 указанного закона «судьями являются 
лица, наделенные в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и настоящим Федеральным конституционным законом 
полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 
обязанности на профессиональной основе». 

Присяжный заседатель – лицо, привлеченное в установлен-
ном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вер-
дикта (ст. 5 УПК РФ).  

Народный заседатель – лицо, которое было наделено в поряд-
ке, установленном законом, полномочиями по осуществлению 
правосудия по гражданским и уголовным делам в составе суда, 
исполняющее обязанности судьи на непрофессиональной основе.  

В настоящее время гражданское процессуальное законодатель-
ство и уголовное процессуальное законодательство участие народ-
ных заседателей в отправлении правосудия не предусматривают. 

Арбитражный заседатель. В соответствии со ст. 1 Федераль-
ный закона от 30.05.2001 № 70-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об арбит-
ражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации» арбитражными заседателями являются граждане Рос-
сийской Федерации, наделенные в порядке, установленном ука-
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занным федеральным законом, полномочиями по осуществлению 
правосудия при рассмотрении арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации в первой инстанции подведомственных им 
дел, возникающих из гражданских правоотношений. 

Прокурор – должностное лицо, уполномоченное в пределах 
компетенции, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодек-
сом, осуществлять от имени государства уголовное преследование 
в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания и органов предваритель-
ного следствия (ст. 37 УПК РФ). 

Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществ-
лять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные 
полномочия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодек-
сом (ст. 5 УПК РФ). 

Лицо, производящее дознание, – должностное лицо органа до-
знания, правомочное либо уполномоченное начальником органа 
дознания осуществлять предварительное расследование в форме 
дознания, а также иные полномочия, предусмотренные Уголовно-
процессуальным кодексом (ст. 5 УПК РФ). 

Защитник – лицо, осуществляющее в установленном Уголов-
но-процессуальным кодексом порядке защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую 
помощь при производстве по уголовному делу (ст. 49 УПК РФ). 

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назна-
ченное в порядке, установленном Уголовно-процессуальным ко-
дексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения 
(ст. 57 УПК РФ). 

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, 
привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 
установленном Уголовно-процессуальным кодексом, для содей-
ствия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и доку-
ментов, применении технических средств в исследовании матери-
алов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также 
для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его про-
фессиональную компетенцию (ст. 58 УПК РФ). 
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Судебный пристав – должностное лицо, обеспечивающее со-
блюдение порядка в зале судебного заседания и в помещениях су-
да, а также выполняющее по поручению судьи иные обязанности, 
связанные с работой судьи. 

Судебный исполнитель (судебный пристав-исполнитель) – 
должностное лицо, осуществляющее принудительное исполнение 
решений, определений и постановлений судов по уголовным делам. 

Посягательство может быть направлено на жизнь не только пе-
речисленных выше лиц, но и на жизнь их близких. В соответствии 
с разъяснениями, данными в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)», которыми можно руководствоваться 
и применительно к ст. 295 УК РФ, к близким потерпевшему ли-
цам, наряду с близкими родственниками, могут относиться иные 
лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники супру-
га), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заве-
домо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся 
личных отношений. 

Объективная сторона анализируемого преступления выража-
ется в активном противоправном поведении (действии), направ-
ленном на жизнь указанных в ст. 295 УК РФ лиц. Виновное лицо 
осуществляет посягательство на жизнь потерпевшего. Примени-
тельно к ст. 295 УК РФ посягательство включает в себя как поку-
шение на убийство, так и оконченное убийство. 

Состав преступления по законодательной конструкции объек-
тивной стороны является усеченным: преступление считается 
оконченным с момента покушения на жизнь потерпевшего. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. Если рассматриваемое деяние со-
вершается лицом в возрасте 14–16 лет, содеянное следует квали-
фицировать по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (при покушении на убий-
ство – со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны явля-
ется наличие специальной цели – воспрепятствование законной 
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деятельности указанных в статье лиц или специального мотива – 
мести за такую деятельность. 

 
Угроза или насильственные действия в связи с осуществ-

лением правосудия или производством предварительного 
расследования (ст. 296 УК РФ) 

В части 1 ст. 296 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за угрозу убийством, причинением вреда здоровью, уничто-
жением или повреждением имущества в отношении судьи, при-
сяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении 
правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или 
материалов в суде. 

В части 2 ст. 296 УК РФ установлена ответственность за то же 
деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, су-
дебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в 
связи с производством предварительного расследования, рассмот-
рением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, 
решения суда или иного судебного акта. 

Непосредственный объект указанных преступлений – интере-
сы правосудия. 

Круг потерпевших такой же, что и в ст. 295 УК РФ. 
Объективная сторона преступления выражается в действии – в 

различного рода угрозах:  
– угроза убийством; 
– угроза причинением вреда здоровью; 
– угроза уничтожением или повреждением имущества.  
Угроза должна быть реальной. Перечень видов угроз в ст. 296 

УК РФ является исчерпывающим. Использование виновным иных 
угроз, например шантажа, может рассматриваться как вмешатель-
ство в деятельность суда, прокурора, органов предварительного 
расследования и квалифицироваться по ст. 294 УК РФ. 

Угроза применительно к ст. 296 УК РФ – это психическое воздей-
ствие на человека, направленное на побуждение потерпевшего вы-
полнить в отступление от закона что-либо в интересах угрожающего 
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(или лиц, в чьей судьбе он заинтересован) или воздержаться от со-
вершения определенных действий. Под влиянием такого психическо-
го принуждения потерпевший может принять незаконное решение. 

Любая из перечисленных в ст. 296 УК РФ разновидностей угроз 
достаточна для квалификации содеянного как преступления. В то 
же время если лицо одновременно высказывает угрозу причинить 
вред здоровью потерпевшего и уничтожить его имущество, сово-
купность преступлений отсутствует. Содеянное квалифицируется 
как одно преступление. 

Угроза может выражаться лично или через посредника, уст-
но, письменно, конклюдентными действиями. На разные спосо-
бы выражения угроз обращает внимание судебная практика. 
В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» разъяснено, что под угрозой убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью следует пони-
мать не только прямые высказывания, в которых выражалось 
намерение применения физического насилия к потерпевшему 
лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие действия ви-
новного, как, например, демонстрация оружия или предметов, 
которые могут быть использованы в качестве оружия. Это разъ-
яснение актуально и для других составов преступлений, в кото-
рых предусмотрены соответствующие угрозы, в том числе и для 
составов ст. 296 УК РФ. 

В ч. 1, 2 ст. 296 УК РФ не конкретизирована тяжесть вреда здо-
ровью, причинением которого угрожает виновный. Следовательно, 
это может быть угроза причинением легкого, средней тяжести или 
тяжкого вреда здоровью. 

Угроза должна быть связана с рассмотрением дела или матери-
алов в суде, с производством предварительного расследования ли-
бо с исполнением приговора, решения суда или иного судебного 
акта. Угроза, которая высказывается по личным мотивам, составов 
ст. 296 УК РФ не образует и может квалифицироваться как пре-
ступление против личности (ст. 119 УК РФ). 
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Составы преступлений, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 296 УК 
РФ, по законодательной конструкции объективной стороны явля-
ются формальными: преступление считается оконченным с мо-
мента совершения действий в виде соответствующей угрозы.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Обязательным признаком субъективной 
стороны состава преступления является мотив поведения виновно-
го. Он должен быть связан с деятельностью потерпевшего в связи 
с осуществлением правосудия или производством предваритель-
ного расследования либо с исполнением приговора, решения суда 
или иного судебного акта. Законодателю следовало бы более четко 
сформулировать мотив преступлений, предусмотренных ст. 296 
УК РФ. 

В части 3 ст. 296 УК РФ содержится квалифицированный со-
став преступления – деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 296 
УК РФ, совершенные с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья. 

В части 4 ст. 296 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 296 УК РФ, со-
вершенные с применением насилия, опасного для жизни или здо-
ровья. 

Дополнительными объектами указанных квалифицирован-
ных составов преступления являются жизнь (поскольку создается 
реальная угроза для жизни) и здоровье потерпевшего. 

Содержание насилия, не опасного и опасного для жизни или 
здоровья, раскрыто в п. 21 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое»: под насилием, не 
опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или 
совершение иных насильственных действий, связанных с причи-
нением потерпевшему физической боли либо с ограничением его 
свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в 
закрытом помещении и др.). Под насилием, опасным для жизни 
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или здоровья, следует понимать такое насилие, которое повлекло 
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует по-
нимать и такое насилие, которое хотя и не причинило вред здоро-
вью потерпевшего, однако в момент применения создавало реаль-
ную опасность для его жизни или здоровья.  

 
Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ) 
В части 1 ст. 297 УК РФ установлена уголовная ответствен-

ность за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участ-
ников судебного разбирательства, а в ч. 2 указанной статьи – за 
то же деяние, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного 
законодателя или иного лица, участвующего в отправлении пра-
восудия. 

Общественная опасность проявления неуважения к суду заклю-
чается в том, что виновные, оскорбляя участников судебного раз-
бирательства, создают нервозную обстановку в суде, мешают суду 
полно и беспристрастно оценить обстоятельства, имеющие значе-
ние для принятия обоснованного решения по делу, тем самым 
препятствуют осуществлению правосудия. 

Основной непосредственный объект указанных преступле-
ний – нормальная деятельность суда по отправлению правосудия. 

Дополнительные объекты – честь и достоинство участников 
судебного разбирательства, авторитет суда. 

Потерпевшими от преступления в соответствии с ч. 1 ст. 297 
УК РФ могут быть участники судебного разбирательства за ис-
ключением судьи, присяжного законодателя или иного лица, 
участвующего в отправлении правосудия.  

В уголовном процессе к числу таких участников относятся 
прокурор, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, 
представители потерпевшего, гражданского истца, защитник, об-
щественный защитник, секретарь судебного заседания и др.  
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В гражданском процессе лицами, участвующими в деле, яв-
ляются стороны, третьи лица, прокурор, государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, заявители и другие заин-
тересованные лица по делам особого производства и по делам, 
возникающим из публичных правоотношений, эксперты, специа-
листы и др.  

В арбитражном процессе к числу участников процесса отно-
сятся стороны (истец и ответчик), заявители и заинтересованные 
лица, прокурор, государственные органы, органы местного само-
управления и др. 

Участниками производства по делам об административных 
правонарушениях могут быть лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, по-
терпевший, законные представители физического лица, законные 
представители юридического лица, прокурор, защитник (для оказа-
ния юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении) и др.  

Потерпевшими от преступления в соответствии с ч. 2 ст. 297 
УК РФ могут быть судьи, присяжные и арбитражные заседатели. 

Объективная сторона указанных в ч. 1 и 2 ст. 297 УК РФ пре-
ступлений выражается в действии, которое заключается в оскорб-
лении судьи или иных участников судебного разбирательства. Это 
оскорбление осуществляется в связи с выполнением потерпевши-
ми функций, связанных с отправлением правосудия. Оскорбление 
– это унижение чести и достоинства лица, выраженное в непри-
личной форме. В теории уголовного права под неприличной фор-
мой понимается такой способ оценки личности, который противо-
речит установленным правилам поведения, требованиям общече-
ловеческой морали, носит издевательский, циничный характер 
(Н.И. Ветров, Ю.И. Красиков, Ю.И. Кулешов). 

Если виновным лицом осуществляется оскорбление судьи и 
иных участников судебного разбирательства, то содеянное квали-
фицируется по совокупности преступлений: ч. 1 и 2 ст. 297 УК РФ. 

Неуважение к суду в форме оскорбления участников судебного 
разбирательства должно осуществляться в здании суда – в зале су-
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дебного заседания или ином помещении суда. Оно может иметь ме-
сто как во время судебного разбирательства, так и во время перерыва. 

Если неуважение к суду проявляется не в форме оскорбления, а в 
виде неисполнения законного распоряжения судьи о прекращении 
действий, нарушающих установленные в суде правила, или неиспол-
нения законного распоряжения судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, о прекращении дей-
ствий, нарушающих установленные в суде правила, содеянное при-
знается административным правонарушением (ст. 17.3 КоАП РФ).  

Состав преступления в обеих частях ст. 297 УК РФ по конструк-
ции объективной стороны является формальным: преступление 
считается оконченным с момента оскорбления потерпевшего. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. Субъектом анализируемого пре-
ступления могут быть как участники судебного разбирательства, 
так и иные лица. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что оскорбляет 
судью или иного участника процесса, проявляя тем самым неува-
жение к суду, и желает совершить такое действие. 

 
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, про-

курора, следователя, лица, производящего дознание, судеб-
ного пристава (ст. 2981 УК РФ) 

В части 1 ст. 2981 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за клевету в отношении судьи, присяжного заседателя или 
иного лица, участвующего в отправлении правосудия, в связи с 
рассмотрением дел или материалов в суде, а в части 2 указанной 
статьи – за клевету в отношении прокурора, следователя, лица, 
производящего дознание, судебного пристава в связи с производ-
ством предварительного расследования либо исполнением приго-
вора, решения суда или иного судебного акта. 

Основной непосредственный объект данных преступлений – 
авторитет суда и правоохранительных органов, обеспечивающих 
отправление правосудия. 
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Дополнительный объект – честь, достоинство, репутация лиц, 
перечисленных в ст. 2981 УК РФ. 

Потерпевшими по ч. 1 ст. 2981 УК РФ являются судьи, присяж-
ные заседатели или иные лица, участвующие в отправлении право-
судия (например, арбитражные заседатели), а по ч. 2 указанной 
статьи – прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, су-
дебный пристав. 

Объективная сторона анализируемых преступлений заключа-
ется в действии – клевете в отношении лиц, указанных в ст. 2981 
УК РФ. Клевета – это распространение заведомо ложных сведе-
ний, порочащих честь и достоинство другого лица или подрываю-
щих его репутацию. Клевета должна осуществляться в связи с рас-
смотрением дел или материалов в суде, с производством предва-
рительного расследования либо исполнением приговора, решения 
суда или иного судебного акта. 

В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юри-
дических лиц» отмечено, что порочащими, в частности, являются 
сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином 
действующего законодательства, совершении нечестного поступ-
ка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной 
или политической жизни, нарушении деловой этики, которые ума-
ляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию 
гражданина.  

Под распространением сведений следует понимать опублико-
вание таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевиде-
нию, демонстрацию в кинохроникальных программах и других 
средствах массовой информации, распространение в сети Интер-
нет, а также с использованием иных средств телекоммуникацион-
ной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, 
или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы 
одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они ка-
саются, не может признаваться их распространением, если лицом, 
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сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры 
конфиденциальности с тем, чтобы они не стали известными треть-
им лицам (п. 7 указанного выше постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ).  

Распространяемые порочащие потерпевшего сведения должны 
быть ложными, т.е. не соответствующими действительности. 
О том, что сведения ложные, должно быть известно распростра-
няющему их лицу. Если лицо уверено в том, что распространяе-
мые им сведения правдивы (добросовестно заблуждается относи-
тельно правдивости сведений), оно не может нести ответственно-
сти по ст. 2981 УК РФ. 

Составы преступлений в ч. 1 и 2 ст. 2981 УК РФ по конструк-
ции объективной стороны являются формальными: преступление 
считается оконченным с момента сообщения хотя бы одному лицу 
(кроме потерпевшего) ложных сведений, порочащих честь, досто-
инство потерпевшего или его репутацию. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что распростра-
няет ложные порочащие потерпевшего сведения, и желает совер-
шить это действие. При этом мотивы, которыми руководствуется 
лицо, распространяя клеветнические сведения о потерпевших, 
должны быть обязательно связанными с выполнением потерпев-
шими своих полномочий по рассмотрению дел или материалов в 
суде, с производством предварительного расследования либо ис-
полнением приговора, решения суда или иного судебного акта. 

В ч. 3 ст. 2981 УК РФ предусмотрен квалифицированный со-
став преступления – клевета в отношении указанных выше по-
терпевших, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Необходимо иметь в виду, что кле-
ветник при этом не преследует цель привлечения потерпевших к 
уголовной ответственности (в отличие от ложного доноса – 
ст. 306 УК РФ). Он желает лишь опорочить их честь, достоин-
ство, подорвать репутацию.  
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Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности или незаконное возбуждение уголовного дела 
(ст. 299 УК РФ) 

Общественная опасность привлечения заведомо невиновного к 
уголовной ответственности заключается в том, что это преступле-
ние подрывает авторитет органов предварительного расследования 
и суда, посягает на закрепленное Конституцией Российской Феде-
рации право на свободу и личную неприкосновенность. 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
основанная на законе деятельность органов предварительного рас-
следования по привлечению лиц, виновных в совершении пре-
ступления, к уголовной ответственности. 

Дополнительный объект – честь и достоинство личности, 
личная неприкосновенность. 

Потерпевшим от преступления является невиновное в пре-
ступлении лицо. 

Объективная сторона преступления заключается в действии – 
привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
Основанием уголовной ответственности, как следует из ст. 8 
УК РФ, является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного УК РФ. Следовательно, 
привлекаться к уголовной ответственности может только лицо, 
вина которого в инкриминируемом ему преступлении подтвержда-
ется собранными во время производства предварительного рассле-
дования доказательствами. В ст. 171 УПК РФ отмечается, что «при 
наличии достаточных доказательств, дающих основания для обви-
нения лица в совершении преступления, следователь выносит по-
становление о привлечении данного лица в качестве обвиняемо-
го». Если предварительное расследование осуществлялось в форме 
дознания, то по окончании дознания дознаватель в соответствии со 
ст. 225 УПК РФ составляет обвинительный акт, в котором содер-
жится перечень доказательств, подтверждающих обвинение. 

Привлечение к уголовной ответственности заведомо невинов-
ного означает предъявление обвинения лицу, в действиях которого 
нет состава преступления, либо не установлено событие преступ-
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ления, либо не доказано участие этого лица в преступлении, либо 
лицо привлекается к ответственности не за то преступление, кото-
рое оно совершило. 

Если для привлечения заведомо невиновного к уголовной от-
ветственности должностное лицо фальсифицирует доказательства, 
создавая искусственную, не соответствующую действительности 
доказательственную базу, то содеянное им квалифицируется по 
совокупности преступлений: ст. 299 и 303 УК РФ. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны яв-
ляется формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента вынесения должностным лицом органа предварительного 
расследования постановления о привлечении в качестве обвиняе-
мого или обвинительного акта, поскольку с этого момента лицо 
становится обвиняемым (ст. 47 УПК РФ). 

Субъект преступления специальный – лицо, производящее до-
знание, следователь, прокурор.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла, поскольку в диспозиции нормы говорится 
о привлечении к ответственности заведомо невиновного. Долж-
ностному лицу заранее известно, что привлекаемое лицо невинов-
но в инкриминируемом ему преступлении. Должностное лицо осо-
знает, что привлекает невиновное лицо к уголовной ответственно-
сти, и желает этого. При этом оно может руководствоваться раз-
ными мотивами (месть, личная неприязнь, карьеризм, ложно поня-
тые интересы службы и т.д.), однако мотивы совершения преступ-
ления составом не предусмотрены и на квалификацию не влияют. 

В части 2 ст. 299 УК РФ содержится квалифицированный со-
став преступления – то же деяние, соединенное с обвинением лица 
в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 

 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности 

(ст. 300 УК РФ) 
В ст. 300 УК РФ установлена уголовная ответственность за не-

законное освобождение от уголовной ответственности лица, подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении преступления, проку-
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рором, следователем или лицом, производящим дознание. Обще-
ственная опасность этого преступления заключается в том, что оно 
подрывает авторитет органов предварительного расследования, про-
куратуры. У виновного лица и у иных лиц может создаться впечатле-
ние о безнаказанности преступного поведения. Безнаказанность мо-
жет привести к совершению новых преступлений. Незаконное осво-
бождение от уголовной ответственности нарушает принцип неотвра-
тимости ответственности за совершенные преступления. 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
основанная на законе деятельность органов предварительного рас-
следования по привлечению лиц, виновных в совершении пре-
ступления, к уголовной ответственности и освобождению от уго-
ловной ответственности.  

Дополнительным объектом могут выступать права и закон-
ные интересы граждан, в частности, потерпевших.  

Объективная сторона преступления заключается в действии – 
незаконном освобождении подозреваемого или обвиняемого от 
уголовной ответственности. 

В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемым признается ли-
цо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям 
и в порядке, которые установлены УПК РФ, либо которое задержано 
в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ, либо к которому применена 
мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со 
ст. 100 УПК РФ, либо которое уведомлено о подозрении в соверше-
нии преступления в порядке, установленном ст. 2231 УПК РФ. 

Обвиняемым в соответствии со ст. 47 УК РФ признается лицо, в 
отношении которого вынесено постановление о привлечении его в 
качестве обвиняемого, или вынесен обвинительный акт, или со-
ставлено обвинительное постановление. Освобождение от уголов-
ной ответственности должно быть незаконным, т.е. оно осуществ-
ляется при отсутствии установленным уголовным и уголовно-
процессуальным законом оснований и условий. Незаконное осво-
бождение от уголовной ответственности может совершаться сле-
дующими процессуальными действиями: вынесением постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела; вынесением поста-
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новления о прекращении уголовного дела; вынесением постанов-
ления о прекращении уголовного преследования. Вынесение по-
становления означает составление текста постановления и его 
подписание должностным лицом. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны яв-
ляется формальным: преступление считается оконченным с момен-
та подписания одного из перечисленных выше заведомо незакон-
ных постановлений в отношении виновного в преступлении лица. 

Субъект преступления специальный – прокурор, следователь 
или лицо, производящее дознание. 

Если незаконное освобождение от уголовной ответственности 
осуществляется судьей, уголовная ответственность наступает за 
вынесение заведомо неправосудного решения по ст. 305 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что совершает 
процессуальное действие, направленное на освобождение винов-
ного лица от уголовной ответственности при отсутствии к тому 
предусмотренных законом оснований и условий, и желает совер-
шить такое действие. Если действия должностного лица были обу-
словлены заблуждением, ошибкой, состав преступления, преду-
смотренный ст. 300 УК РФ, отсутствует. 

Мотивы совершения указанного преступления на квалифика-
цию не влияют.  

 

Незаконные задержание, заключение под стражу или со-
держание под стражей (ст. 301 УК РФ) 

Статья 301 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
за заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей. Общественная опасность этих преступ-
лений заключается в том, что они подрывают престиж и авторитет 
правоохранительных органов, посягают на личную свободу и 
неприкосновенность личности – права, гарантированные Консти-
туцией Российской Федерации. 

В части 1 ст. 301 УК РФ речь идет о заведомо незаконном за-
держании лица, в ч. 2 указанной статьи – о заведомо незаконном 
заключении под стражу или содержании под стражей. 



Глава 17. Преступления против правосудия 

709 

Основной непосредственный объект указанных преступле-
ний – нормальная, основанная на законе деятельность правоохра-
нительных органов и суда в сфере уголовного судопроизводства.  

Дополнительный объект – личная свобода, неприкосновен-
ность личности. 

Объективная сторона преступления в ч. 1 ст. 301 УК РФ за-
ключается в заведомо незаконном задержании потерпевшего. Под 
задержанием подозреваемого согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ «подра-
зумевается мера процессуального принуждения, применяемая ор-
ганом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 
48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению 
в совершении преступления». 

В соответствии с ч. 1 ст. 91 УПК РФ орган дознания, дознава-
тель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совер-
шении преступления, за которое может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих осно-
ваний: когда это лицо застигнуто при совершении преступления 
или непосредственно после его совершения; когда потерпевшие 
или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее пре-
ступление; когда на этом лице или его одежде, при нем или в его 
жилище будут обнаружены явные следы преступления. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать ли-
цо в совершении преступления, оно может быть задержано, если 
это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жи-
тельства, либо не установлена его личность, либо если следовате-
лем с согласия руководителя следственного органа или дознавате-
лем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избра-
нии в отношении указанного лица меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу (ч. 2 ст. 91 УПК РФ). 

После доставления подозреваемого в орган дознания или к 
следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен про-
токол задержания. В случае если защитник участвует в производ-
стве по уголовному делу с момента фактического задержания по-
дозреваемого, его участие в составлении протокола задержания 
обязательно. 
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В протоколе задержания указываются дата и время составления 
протокола, дата, время, место, основания и мотивы задержания 
подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоя-
тельства его задержания. Протокол задержания подписывается ли-
цом, его составившим, и подозреваемым. 

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или 
следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в те-
чение 12 часов с момента задержания подозреваемого. 

Если требования уголовно-процессуального закона относитель-
но оснований, условий или порядка оформления задержания не 
выполнены, задержание является незаконным. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны яв-
ляется формальным. Преступление будет считаться оконченным: 

– в случае совершения задержания без достаточных к тому ос-
нований – с момента фактического задержания, т.е. с момента 
фактического лишения свободы передвижения лица, подозревае-
мого в совершении преступления (п. 15 ст. 5 УПК РФ); 

– в случае производства задержания при наличии законных ос-
нований, но нарушении порядка, предусмотренного ст. 92 УПК РФ 
(не составлен в установленном порядке протокол задержания), – 
спустя 3 часа после фактического доставления подозреваемого в 
орган дознания или к следователю; 

– в случае, когда подозреваемому не была избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу либо суд не отложил оконча-
тельное принятие решения в порядке, установленном п. 3 ч. 7 
ст. 108 УПК РФ, преступление считается оконченным через 48 ча-
сов с момента фактического задержания. 

Субъект преступления специальный – должностное лицо ор-
гана дознания, наделенное правом задержания, дознаватель, сле-
дователь. 

Субъективная сторона незаконного задержания характеризу-
ется виной в форме прямого умысла, поскольку в составе преступ-
ления законодатель указывает на признак «заведомости» незакон-
ных действий. Виновное лицо осознает незаконность своих дей-
ствий по задержанию потерпевшего и желает совершить эти дей-
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ствия. Мотивы совершения преступления на квалификацию соде-
янного не влияют.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 301 УК РФ, заключается в заведомо незаконном заключении 
под стражу или содержании под стражей. 

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применя-
ется в соответствии со ст. 108 УПК РФ по судебному решению в 
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невоз-
можности применения иной, более мягкой меры пресечения. 
В исключительных случаях эта мера пресечения может быть из-
брана в отношении подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления, за которое предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет, при наличии одного из сле-
дующих обстоятельств: подозреваемый или обвиняемый не имеет 
постоянного места жительства на территории Российской Федера-
ции; его личность не установлена; им нарушена ранее избранная 
мера пресечения; он скрылся от органов предварительного рассле-
дования или от суда.  

Незаконным признается избрание судом меры пресечения в ви-
де заключения под стражу при отсутствии оснований, предусмот-
ренных уголовно-процессуальным законом, а также при наруше-
нии предусмотренного УПК РФ порядка заключения под стражу. 

Состав незаконного заключения под стражу является формаль-
ным: преступление считается оконченным с момента вынесения 
судьей постановления об избрании в отношении подозреваемого 
или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В соответствии с п. 42 ст. 5 УПК РФ содержание под стра-
жей – это пребывание лица, задержанного по подозрению в со-
вершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена 
мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном 
изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом. 

Содержание под стражей при расследовании преступлений не 
может превышать 2 месяца (ч. 1 ст. 109 УПК РФ). В предусмот-
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ренных законом случаях срок содержания под стражей может быть 
продлен до 6, 12, 18 месяцев. Дальнейшее продление срока не до-
пускается. Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит 
немедленному освобождению, за исключением случаев, преду-
смотренных п. 1 ч. 8 и ч. 8.1–8.3 ст. 109 УПК РФ. 

Если истекли установленные сроки содержания лица под стра-
жей, дальнейшее содержание его под стражей является незакон-
ным. В ст. 49 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» указаны основания освобождения подозрева-
емых и обвиняемых из-под стражи: судебное решение, вынесенное 
в порядке, предусмотренном законом; постановление следователя, 
органа дознания; постановление начальника места содержания под 
стражей или прокурора, осуществляющего надзор за исполнением 
законов в местах содержания под стражей, об освобождении ука-
занного подозреваемого или обвиняемого в связи с истечением 
установленного законом срока содержания под стражей. 

Состав преступления формальный: преступление окончено с 
момента невыполнения указанных выше предписаний. 

Субъект заведомо незаконного заключения под стражу специ-
альный – судья, поскольку в соответствии со ст. 22 Конституции 
РФ арест, заключение под стражу и содержание под стражей до-
пускаются только по судебному решению. 

Субъект заведомо незаконного содержания под стражей также 
является специальным. Это начальник места содержания под 
стражей, который не освободил из-под стражи обвиняемого (подо-
зреваемого) при наличии законных оснований для этого (долж-
ностные лица следственного изолятора, изолятора временного со-
держания). 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Виновное лицо осознает, что удерживает 
незаконно под стражей лицо, которое должно быть освобождено, и 
желает этого. 

В части 3 ст. 301 УК РФ содержится квалифицированный состав 
преступления – деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 указанной статьи, 
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повлекшие тяжкие последствия. Под тяжкими последствиями пони-
маются: самоубийство подозреваемого (обвиняемого); психическое 
расстройство; тяжелое заболевание; лишение подозреваемого (обви-
няемого) жизни другими задержанными или заключенными под стра-
жу; крупные финансово-экономические потери потерпевшего и т.д. 

Между незаконными задержанием, заключением под стражу 
или содержанием под стражей и наступившими тяжкими послед-
ствиями должна быть причинная связь.  

Состав преступления в ч. 3 ст. 301 УК РФ является материаль-
ным: преступление считается оконченным с момента наступления 
тяжких последствий. 

Субъективная сторона квалифицированного состава преступле-
ния может характеризоваться как прямым, так и косвенным умыс-
лом, а также сложной формой вины – наличием прямого умысла 
по отношению к заведомо незаконным действиям и неосторожно-
сти (в виде легкомыслия или небрежности) по отношению к тяж-
ким последствиям. 

 

Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ) 
В части 1 ст. 302 УК РФ установлена уголовная ответствен-

ность за принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевше-
го, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче 
заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или 
иных незаконных действий со стороны следователя или лица, про-
изводящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчали-
вого согласия следователя или лица, производящего дознание. 

Это частный случай превышения должностных полномочий. 
Общественная опасность указанного преступления заключается в 
том, что полученные посредством давления на участников процес-
са сведения могут привести к принятию неправосудного судебного 
решения. Кроме того, принуждение к даче показаний наносит су-
щественный вред авторитету органов предварительного расследо-
вания, затрагивает законные права и интересы личности. 

Основным непосредственным объектом принуждения к даче 
показаний является нормальная, основанная на законе деятель-
ность органов, осуществляющих предварительное расследование. 
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Дополнительными объектами могут быть личная неприкос-
новенность, здоровье, честь, достоинство, законные интересы лич-
ности. 

Потерпевшими от преступления могут быть лица, перечис-
ленные в ч. 1 ст. 302 УК РФ: подозреваемый, обвиняемый, потер-
певший, свидетель, эксперт, специалист. 

Объективная сторона преступления заключается в действии – 
в принуждении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, сви-
детеля к даче показаний либо эксперта, специалиста – к даче за-
ключения или показаний. 

Принуждение применительно к ст. 302 УК РФ – это противо-
правное психическое или физическое воздействие на указанных в 
статье лиц, направленное на подавление их воли, в целях получе-
ния показаний вопреки их желанию. Принуждение может прояв-
ляться в угрозах, шантаже или иных незаконных действиях. 

Угроза – это психическое воздействие на человека посредством 
обещания причинить какой-либо вред ему или его близким, 
направленное на побуждение потерпевшего выполнить требование 
угрожающего лица. Это может быть угроза причинения вреда здо-
ровью, повреждения или уничтожения имущества, привлечения к 
уголовной ответственности за более тяжкое преступление, изме-
нения меры пресечения и др. Для квалификации содеянного не 
имеет значения, собирался ли виновный в будущем, в случае не-
выполнения его требований, исполнить угрозу. 

Шантаж – это угроза распространения сведений, которые потер-
певший хотел бы сохранить в тайне. Это могут быть как сведения, 
порочащие честь или достоинство потерпевшего или его близких, так 
и иные сведения, которые потерпевший желает сохранить в тайне. 

Иные незаконные действия – любые методы воздействия, про-
тиворечащие закону, которые способны оказывать влияние на потер-
певшего, вынуждая его к даче показаний или заключений. Например: 
ложное обещание изменить квалификацию преступления, прекратить 
уголовное дело, применение алкоголя, наркотиков и др. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
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мента применения виновным лицом принуждения к потерпевше-
му, независимо от того, удалось или нет склонить потерпевшего к 
даче соответствующих показаний. 

Субъект преступления – следователь; лицо, производящее до-
знание; другое лицо, осуществляющее принуждение к даче пока-
заний с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, 
производящего дознание (это могут быть, например, оперативные 
сотрудники, лица, проходящие практику в органах предваритель-
ного расследования). 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что незаконными 
действиями принуждает потерпевшего к даче показаний или за-
ключений, и желает этого. Мотивы совершения преступления на 
квалификацию не влияют. 

В части 2 ст. 302 УК РФ содержится квалифицированный со-
став преступления – принуждение к даче показаний, соединенное 
с применением насилия, издевательства или пытки.  

В части 2 ст. 302 УК РФ предусмотрено физическое насилие. 
Физическое насилие может состоять в нанесении побоев потер-
певшему, в ограничении свободы (связывание, необоснованное 
применение наручников), в причинении легкого или средней тяже-
сти вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью при 
принуждении к даче показаний требует квалификации по совокуп-
ности преступлений: ч. 2 ст. 302 и ст. 111 УК РФ. 

Издевательство – это разновидность психического насилия, при-
меняемая для подавления воли потерпевшего. Оно может проявляться 
в циничном унижении человеческого достоинства, в оскорбительной 
оценке внешних качеств человека, его физических недостатков, в при-
нуждении к совершению бессмысленных действий и т.д. Издеватель-
ство порождает у потерпевшего физические и моральные страдания. 

Пытка в соответствии с примечанием к ст. 117 УК РФ – это 
«причинение физических или нравственных страданий в целях 
понуждения к даче показаний или иным действиям, противореча-
щим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях». 
При принуждении к даче показаний пытка означает действие, 
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умышленно направленное на причинение сильной боли, страдания 
(физического или нравственного), с целью получения от допраши-
ваемого определенных сведений.  

 
Фальсификация доказательств и результатов оперативно-

розыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) 
В части 1 ст. 303 УК РФ установлена уголовная ответствен-

ность за фальсификацию доказательств по гражданскому, админи-
стративному делу лицом, участвующим в деле, или его представи-
телем, а равно за фальсификацию доказательств по делу об адми-
нистративном правонарушении участником производства по делу 
об административном правонарушении или его представителем, а 
равно фальсификацию доказательств должностным лицом, упол-
номоченным рассматривать дела об административных правона-
рушениях, либо должностным лицом, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях. 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
нормальная деятельность суда по отправлению правосудия, а так-
же основанная на законе деятельность органов и должностных 
лиц, участвующих в возбуждении и рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях. Дополнительный объект – права и 
интересы граждан, авторитет указанных выше органов. 

Предмет преступления – доказательства по гражданскому де-
лу, административному делу, делу об административном правона-
рушении. Применительно к анализируемой статье речь идет о 
письменных и вещественных доказательствах. 

Письменными доказательствами в соответствии со ст. 71 
ГПК РФ «являются содержащие сведения об обстоятельствах, име-
ющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, догово-
ры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материа-
лы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том 
числе полученные посредством факсимильной, электронной или 
другой связи, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, документы, подписанные электронной 
подписью в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить до-
стоверность документа способом. К письменным доказательствам 
относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановле-
ния, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы 
судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процес-
суальных действий (схемы, карты, планы, чертежи)». 

Вещественными доказательствами в соответствии со ст. 73 
ГПК РФ являются предметы, которые по своему внешнему виду, 
свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут слу-
жить средством установления обстоятельств, имеющих значение 
для рассмотрения и разрешения дела. 

Объективная сторона преступления заключается в действии – 
фальсификации доказательств. Фальсификация означает подмену, 
подделывание доказательств, искажение их смысла. Фальсифика-
ция доказательств может проявляться, в частности, в искажении их 
смысла путем подделки, подчистки, исправлений в документах (в 
договорах, расписках, доверенностях и т.п.), в изготовлении под-
ложных документов, во внесении ложных сведений в протокол об 
административном правонарушении. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента предоставления фальсифицированного доказательства суду 
(применительно к гражданскому или административному делу) и с 
момента внесения ложных сведений в протокол об администра-
тивном правонарушении или в материалы дела об административ-
ном правонарушении (применительно к делам по административ-
ным правонарушениям). 

Субъект преступления специальный – лицо, участвующее в 
гражданском или административном деле, или его представитель 
(например, истец, ответчик, третьи лица, прокурор, заявитель, ор-
ганы государственного управления, органы, организации и лица, 
обращающиеся в суд в защиту интересов других лиц или неопре-
деленного круга лиц), участники производства по делу об админи-
стративном правонарушении, их представители, должностные ли-
ца, уполномоченные рассматривать дела об административных 
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правонарушениях, а также должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что фальсифици-
рует доказательства, и желает совершить это действие. Мотивы со-
вершения преступления на квалификацию содеянного не влияют. 

В части 2 ст. 303 УК РФ предусмотрена ответственность за 
фальсификацию доказательств по уголовному делу лицом, произ-
водящим дознание, следователем, прокурором или защитником. 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
нормальная деятельность суда по отправлению правосудия. До-
полнительный объект – права и интересы граждан, авторитет су-
дебной власти. 

Предмет преступления – доказательства. В соответствии со 
ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятель-
ств, имеющих значение для уголовного дела. 

В качестве доказательств допускаются показания подозревае-
мого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключе-
ние и показания эксперта; заключение и показания специалиста; 
вещественные доказательства; протоколы следственных и судеб-
ных действий; иные документы. 

Статья 75 УПК РФ устанавливает, что доказательства, полу-
ченные с нарушением требований УПК РФ, являются недопусти-
мыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы 
и не могут быть положены в основу обвинения, а также использо-
ваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотрен-
ных ст. 73 УПК РФ. 

Объективная сторона преступления заключается в действии – 
фальсификации доказательств по уголовному делу. Фальсифика-
ция доказательств по уголовному делу может осуществляться пу-
тем составления ложных по содержанию письменных доказа-
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тельств, внесения ложных сведений в протоколы или документы, 
их подделки, подчистки, фабрикации ложных доказательств 
(например, путем подбрасывания наркотиков в одежду обвиняемо-
го) и др.  

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента представления органам расследования или суда фальсифи-
цированных доказательств. 

Субъект преступления специальный – лицо, производящее до-
знание, следователь, прокурор или защитник. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что фальсифици-
рует доказательства по уголовному делу, и желает этого. Мотивы 
совершения преступления на квалификацию содеянного не влияют. 

В части 3 ст. 303 УК РФ содержится квалифицированный со-
став преступления – фальсификация доказательств по уголовному 
делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фаль-
сификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия.  

Признаки тяжкого или особо тяжкого преступления сформули-
рованы в ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ. 

Тяжкие последствия могут наступить при фальсификации дока-
зательств как по уголовным, так и по гражданским делам. Это при-
знак оценочный, он устанавливается с учетом всех обстоятельств 
дела. Под тяжкими последствиями, которые наступили вследствие 
фальсификации доказательств, понимаются самоубийство потер-
певшего или его близких, осуждение невиновного лица, осуждение 
виновного к существенно более строгому наказанию, чем могло 
бы быть при оценке подлинных доказательств, незаконное взыска-
ние имущества, разорение, банкротство и т.п. Между фальсифика-
цией доказательств и наступившими тяжкими последствиями 
должна быть причинная связь. 

С субъективной стороны фальсификация доказательств, по-
влекшая наступление тяжких последствий, может характеризо-
ваться как умышленной формой вины по отношению к деянию и 
его последствиям, так и сложной формой вины, при которой фаль-
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сификация доказательств осуществляется с прямым умыслом, а по 
отношению к тяжким последствиям вина может быть неосторож-
ной, в виде легкомыслия или небрежности. 

В части 4 ст. 303 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за фальсификацию результатов оперативно-розыскной дея-
тельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, 
заведомо непричастного к совершению преступления, либо в це-
лях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ оперативно-
розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой 
гласно и негласно оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на то указанным федеральным зако-
ном, в пределах их полномочий посредством проведения оператив-
но-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безо-
пасности общества и государства от преступных посягательств. 

Основным непосредственным объектом анализируемого пре-
ступления является нормальная деятельность суда по отправлению 
правосудия. Дополнительный объект – права и интересы физиче-
ских и юридических лиц, авторитет судебной власти, правоохра-
нительных органов. 

Предметом преступления являются результаты оперативно-
розыскной деятельности. В соответствии со ст. 5 УПК РФ резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности – это сведения, полу-
ченные в соответствии с федеральным законом об оперативно-
розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совер-
шаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся 
от органов дознания, следствия или суда. 

Потерпевшими от преступления могут быть физические и 
юридические лица. 

Объективная сторона преступления заключается в действии – 
фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. 
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Признаки и способы фальсификации рассмотрены выше примени-
тельно к ч. 1, 2 ст. 303 УК РФ. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента предоставления органам предварительного расследования 
или суду фальсифицированных результатов оперативно-розыскной 
деятельности. 

Субъект преступления специальный – лицо, уполномоченное 
на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Согласно 
ст. 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» на территории Российской Федерации право осуществлять 
оперативно-розыскную деятельность предоставляется оператив-
ным подразделениям: органов внутренних дел Российской Феде-
рации; органов федеральной службы безопасности; федерального 
органа исполнительной власти в области государственной охраны; 
таможенных органов Российской Федерации; службы внешней 
разведки Российской Федерации; Федеральной службы исполне-
ния наказаний; органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что фальсифици-
рует результаты оперативно-розыскной деятельности, и желает 
совершить такое действие. В качестве обязательных признаков 
субъективной стороны преступления предусмотрены две альтер-
нативные цели: цель уголовного преследования лица, заведомо 
непричастного к совершению преступления, либо цель причине-
ния вреда чести, достоинству и деловой репутации. 

 
Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ) 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд – это попытка передачи 
должностному лицу, иностранному должностному лицу, долж-
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ностному лицу публичной международной организации либо ли-
цу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях, либо лицу, указанному в ч. 1 ст. 200.5 УК РФ 
без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказа-
ния ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав в целях искусственного создания доказа-
тельств совершения преступления или шантажа. 

Основной непосредственный объект преступления – соот-
ветствующие закону условия отправления правосудия. Дополни-
тельный объект – права и законные интересы граждан, авторитет 
правоохранительных органов. 

Предмет преступления аналогичен предмету получения взят-
ки (ст. 290 УК РФ) и дачи взятки (ст. 291 УК РФ) и рассмотрен при 
анализе указанных статей УК РФ. 

Потерпевшим от преступления является должностное лицо 
либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерче-
ских или иных организациях, либо работник контрактной службы, 
контрактный управляющий, член комиссии по осуществлению за-
купок.  

Объективная сторона преступления состоит в действии – по-
пытке передачи потерпевшему без его ведома или без его согла-
сия денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера. Провоцируемое лицо ни в какой форме (ни открыто, ни 
завуалированно) не заявляло о согласии получить незаконное воз-
награждение. По этому признаку провокация взятки или подкупа 
отличается от получения взятки (ст. 290 УК РФ), коммерческого 
подкупа (ст. 204 УК РФ) и подкупа работника контрактной служ-
бы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществле-
нию закупок (ст. 2005 УК РФ). 

Совершаемые виновным противоправные действия направлены 
на имитацию преступления, создание видимости преступления, 
искусственное создание доказательств получения взятки или 
предмета подкупа. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны яв-
ляется формальным. В соответствии с разъяснениями, данными в 
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п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях», провокация взятки или коммерче-
ского подкупа является оконченным преступлением с момента пере-
дачи имущества либо оказания услуг имущественного характера без 
ведома должностного лица или лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, либо вопреки их 
отказу принять незаконное вознаграждение. Таким же образом реша-
ется вопрос о признании преступления оконченным применительно к 
провокации подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных или муниципальных нужд. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет. Если провокация взятки либо подкупа была 
осуществлена работником правоохранительного органа с исполь-
зованием для этого своих служебных полномочий, содеянное 
необходимо квалифицировать по совокупности преступлений: 
превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и прово-
кация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ).  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла. Виновное лицо осознает, что провоциру-
ет потерпевшего на получение взятки или предмета подкупа, пы-
тается дать взятку или предмет подкупа потерпевшему без его со-
гласия и желает совершить такое действие. 

Обязательным признаком субъективной стороны провокации 
взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных или муници-
пальных нужд являются две альтернативные цели: искусственное 
создание доказательств совершения преступления либо шантаж. 

 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения 
или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ) 

В части 1 ст. 305 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных 
приговора, решения или иного судебного акта. 
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Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния является соответствующая закону деятельность суда по от-
правлению правосудия. В качестве дополнительного объекта мо-
гут выступать права и свободы личности, интересы юридических 
лиц, авторитет судебной власти. 

Предмет преступления – приговор, решение или иной судеб-
ный акт. 

Приговор – решение о невиновности или виновности подсудимо-
го и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказа-
ния, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции. 

Решение – это судебный акт, которым дело разрешается по су-
ществу. Оно подтверждает наличие или отсутствие конкретных 
правоотношений или юридических фактов, предписывает обязан-
ным лицам действовать определенным образом.  

К иным судебным актам относятся определение или постанов-
ление суда, судебный приказ. 

Объективная сторона преступления выражается в действии – 
вынесении судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, 
решения или иного судебного акта.  

Неправосудными являются судебные акты, которые характеризу-
ются существенными нарушениями материального или процессуаль-
ного закона, противоречат фактическим обстоятельствам дела, не со-
ответствуют объективной истине. Неправосудные судебные акты мо-
гут причинить вред конституционным правам и свободам участников 
судопроизводства, государственным и общественным интересам и т.п. 

Неправосудным, в частности, является приговор, которым 
осужден невиновный или оправдан виновный, приговор, в котором 
осуществлена неправильная квалификация содеянного или назна-
чено наказание без учета обстоятельств, смягчающих или отягча-
ющих наказание, характеризующих личность виновного, и т.п. 

Неправосудность решения по гражданскому делу может выра-
зиться в незаконном удовлетворении иска или отказе удовлетво-
рить обоснованные исковые требования, намеренном завышении 
или занижении размеров ущерба, подлежащего возмещению, неза-
конном прекращении производства по делу и т.д. 
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Неправосудность определения может состоять, например, в не-
законной отмене меры пресечения, в отмене апелляционной и кас-
сационной инстанциями законных приговоров и решений и т.д. 

Неправосудность акта устанавливается судебным актом выше-
стоящей судебной инстанции. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление признается оконченным с 
момента вынесения заведомо неправосудного приговора, решения 
или иного судебного акта и его подписания судьей (судьями). Так, 
например, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
29.11.2016 г. № 55 «О судебном приговоре» отмечено, что датой 
постановления приговора следует считать день подписания приго-
вора составом суда независимо от даты его провозглашения. 

Субъект преступления специальный – судьи судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов всех инстанций, судьи Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 

 Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла (на что указывает признак «заведомости»: 
судья осознает, что выносит неправосудный акт, и желает совер-
шить такое действие. При отсутствии признака «заведомости» нет 
состава преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ. Мотивы 
преступления могут быть разными (карьеризм, месть, корысть и 
др.), на квалификацию содеянного они не влияют. 

В ч. 2 ст. 305 УК РФ предусмотрен квалифицированный со-
став преступления – вынесение незаконного приговора суда к 
лишению свободы или наступление в результате вынесения непра-
восудного акта иных тяжких последствий. 

Вынесение незаконного приговора суда к лишению свободы 
означает осуждение к лишению свободы на определенный срок, к 
пожизненному лишению свободы, условное осуждение к лишению 
свободы, назначение лишения свободы с применением отсрочки 
отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) или отсрочки отбывания 
наказания больным наркоманией (ст. 821 УК РФ).  

Наступление тяжких последствий – оценочный признак, кото-
рый устанавливается с учетом обстоятельств дела. К тяжким по-
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следствиям относятся, в частности, самоубийство потерпевшего, 
незаконное осуждение нескольких лиц, необоснованное оправда-
ние опасного преступника, длительное отбывание лишения свобо-
ды невиновным и т.п. 

 
Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) 
В ч. 1 ст. 306 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 

за заведомо ложный донос о совершенном преступлении. Статья 
содержит один основной и два квалифицированных состава. 

Основным непосредственным объектом ложного доноса яв-
ляется нормальная деятельность правоохранительных и судебных 
органов в области реализации задач уголовного судопроизводства. 
Дополнительным объектом могут быть интересы личности. 

Объективная сторона преступления выражается в действии – 
заведомо ложном доносе о совершении преступления. Заведомо 
ложный донос – это не соответствующее действительности сооб-
щение в органы власти как о событии преступления, так и о лицах, 
его совершивших. В ст. 306 УК РФ не указаны органы, ложное 
сообщение которым образует данное преступление. Однако из 
смысла закона следует, что к таким органам относятся прежде все-
го органы следствия, дознания, суда, прокуратуры, государствен-
ные налоговые инспекции, таможенные органы и др.  

Сообщение может быть сделано виновным лицом в любой 
форме: устно или письменно, лично или с помощью третьих лиц, 
официально или анонимно. Сообщение может быть сделано по 
телефону, интернету и т.п. Согласно уголовно-процессуальному 
законодательству это сообщение должно стать достаточным пово-
дом для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. 

Не образует состава ложного доноса деяние подозреваемого 
(обвиняемого, подсудимого), сообщившего заведомо ложную ин-
формацию о лице, совершившем преступление, в качестве способа 
собственной защиты от предъявленного обвинения. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента поступления в соответствующие органы власти ложного 
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сообщения о совершении преступления, независимо от того, было 
ли возбуждено в связи с этим уголовное дело.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что сообщает 
органам власти заведомо ложные сведения о якобы совершенном 
преступлении, и желает совершить это действие. Если лицо за-
блуждается относительно истинности передаваемых им сведений, 
состав ложного доноса отсутствует. Целью совершения анализи-
руемого преступления является привлечение невиновного лица к 
уголовной ответственности. При этом виновное лицо может руко-
водствоваться разными мотивами (стремление отвести подозрение 
от истинного преступника, неприязненные отношения, месть и 
т.п.). На квалификацию преступления мотивы его совершения не 
влияют. 

Заведомо ложный донос следует отличать от клеветы (ст. 1281 
УК РФ): при ложном доносе сообщаются сведения о якобы совер-
шенном преступлении, в то время как при клевете распространя-
ются сведения, порочащие честь и достоинство другого лица; при 
заведомо ложном доносе преследуется цель привлечения невинов-
ного к уголовной ответственности, а при клевете – унижение чести 
и достоинства потерпевшего; ложный донос осуществляется в 
определенные органы власти, клевета же распространяется среди 
неопределенного круга лиц. 

В ч. 2 ст. 306 УК РФ содержится квалифицированный состав 
преступления – заведомо ложный донос, соединенный с обвине-
нием лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния. Признаки тяжкого или особо тяжкого преступления содер-
жатся соответственно в ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ. 

В ч. 3 ст. 306 УК РФ предусмотрен особый квалифицирующий 
признак – заведомо ложный донос, соединенный с искусственным 
созданием доказательств обвинения. Искусственное создание до-
казательств обвинения означает имитацию доказательственных 
фактов, изготовление фальшивых письменных или вещественных 
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доказательств, подбрасывание каких-либо предметов якобы ви-
новному в совершении преступления лицу и т.п.  

 
Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специ-

алиста или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ) 
Статьей 307 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заклю-
чение или показание эксперта, показание специалиста, а равно за-
ведомо неправильный перевод в суде либо при производстве пред-
варительного расследования. 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния является нормальная деятельность правоохранительных и су-
дебных органов в области реализации задач уголовного судопро-
изводства. Дополнительным объектом могут быть интересы 
личности, юридического лица. 

Объективная сторона преступления выполняется путем дей-
ствия, которое состоит в даче заведомо ложных показаний свидете-
лем, потерпевшим либо ложного заключения или показаний экспер-
том, показаний специалистом либо в заведомо неправильном пере-
воде в суде или при производстве предварительного расследования.  

Заведомо ложными являются такие показания, заключения, кото-
рые искажают подлинные факты и обстоятельства дела, не соответ-
ствуют действительности, вследствие чего мешают установлению 
истины по делу. Ложные показания, заключения могут повлечь при-
нятие необоснованного, несправедливого судебного решения. 

Заведомо неправильный перевод означает искажение, ложное 
истолкование содержания и смысла переводимых материалов дела 
или документов (показаний участников процесса, заключения экс-
перта и т.п.). 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным. Дача ложных показаний на предваритель-
ном расследовании считается оконченным преступлением с мо-
мента подписания протокола о производстве любого следственно-
го действия, а в ходе судебного разбирательства – с момента окон-
чания допроса. Дача ложного заключения экспертом считается 
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оконченным преступлением на стадии предварительного рассле-
дования – с момента предоставления его в органы предваритель-
ного расследования, а на стадии судебного заседания – с момента 
оглашения содержания заключения. 

Для переводчика анализируемое преступление считается окон-
ченным с момента представления органам предварительного рас-
следования или суду заведомо неправильного письменного пере-
вода или с момента окончания устного перевода. 

Субъект преступления специальный – свидетель, потерпев-
ший, эксперт, специалист, переводчик. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямо-
го умысла (на что указывает признак «заведомо»): виновное лицо 
осознает, что дает ложное показание или заключение, или невер-
ный перевод, и желает совершить такое действие. Мотивы совер-
шения преступления (неприязнь, корысть, месть, сострадания и 
т.п.) на квалификацию содеянного не влияют. 

В части 2 ст. 307 УК РФ сформулирован квалифицированный 
состав преступления – то же деяние, соединенное с обвинением 
лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 
Признаки тяжкого или особо тяжкого преступления содержатся 
соответственно в ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ. 

В примечании к ст. 307 УК РФ предусмотрен специальный вид 
освобождения от уголовной ответственности: свидетель, потерпев-
ший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются от уголов-
ной ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предва-
рительного следствия или судебного разбирательства до вынесения 
приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими 
показаний, заключения или заведомо неправильном переводе. 

 
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний 

(ст. 308 УК РФ) 
В статье 308 УК РФ установлена уголовная ответственность за 

отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо укло-
нение потерпевшего от прохождения освидетельствования, от 
производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, 
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когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов 
почерка и иных образцов для сравнительного исследования. 

Непосредственный объект данного преступления – нормаль-
ная основанная на законе деятельность органов предварительного 
расследования и суда по выполнению задач судопроизводства. 
Дополнительный объект – законные интересы физических и 
юридических лиц.  

Объективная сторона преступления заключается в отказе 
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний либо уклонении 
потерпевшего от прохождения освидетельствования, от производ-
ства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не 
требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и 
иных образцов для сравнительного исследования. Отказ может 
выражаться как в форме действия (устный или письменный отказ 
от дачи показаний), так и в форме бездействия (молчание в ответ 
на предложение дать показания). Устный отказ от дачи показаний 
должен быть зафиксирован в протоколе.  

Уклонение потерпевшего от прохождения освидетельствова-
ния, от производства в отношении его судебной экспертизы в слу-
чаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления об-
разцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования 
может выражаться в неявке по вызовам должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство, изменении места жи-
тельства и в других действиях, которые делают невозможным 
производство необходимых действий, например взятие образцов 
почерка, биоматериалов и т.п.  

Свидетель и потерпевший должны быть предупреждены об 
уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, в против-
ном случае состав преступления у них будет отсутствовать. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента совершения любого из указанных в составе деяний. 

Субъект преступления специальный – физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста, признанное в уголовно-
процессуальном порядке свидетелем или потерпевшим. 
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В соответствии с примечанием к ст. 308 УК РФ лицо не подле-
жит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против 
себя самого, своего супруга или своих близких родственников. 
Статья 5 УПК РФ устанавливает, что близкими родственниками 
являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усынов-
ленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

В соответствии с ч. 3 ст. 56 УПК РФ не подлежат допросу в ка-
честве свидетелей:  

– судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовно-
го дела, которые стали им известны в связи с участием в производ-
стве по данному уголовному делу; 

– адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоя-
тельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему 
за юридической помощью или в связи с ее оказанием, за исключе-
нием случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует 
адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в 
интересах подозреваемого, обвиняемого; 

– адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в 
связи с оказанием юридической помощи, за исключением случаев, 
если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат с со-
гласия лица, которому он оказывал юридическую помощь; 

– священнослужитель – об обстоятельствах, ставших ему из-
вестными из исповеди; 

– член Совета Федерации, депутат Государственной думы без 
их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в 
связи с осуществлением ими своих полномочий; 

– должностное лицо налогового органа – об обстоятельствах, ко-
торые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, 
содержащимися в специальной декларации, представленной в соот-
ветствии с Федеральным законом «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях; 

– арбитр (третейский судья) – об обстоятельствах, ставших ему 
известными в ходе арбитража (третейского разбирательства). 
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Указанные лица не могут нести уголовную ответственность за 
отказ от дачи показаний. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что отказывается 
от дачи показаний или совершения иных действий, указанных в 
составе, без уважительных причин, и желает этого. Мотивы со-
вершения преступления (неприязненные отношения, корысть, бо-
язнь мести со стороны лиц, в отношении которых даются показа-
ния, и т.п.) на квалификацию содеянного не влияют. 

 
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению 

от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 
УК РФ) 

Статья 309 УК РФ содержит два основных и два квалифициро-
ванных состава. В ч. 1 указанной статьи предусмотрена уголовная 
ответственность за подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи 
ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи 
ими ложного заключения или ложных показаний, а равно перевод-
чика с целью осуществления им неправильного перевода. 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
нормальная основанная на законе деятельность органов предвари-
тельного расследования и суда по выполнению задач судопроиз-
водства. Дополнительный объект – законные интересы физиче-
ских и юридических лиц. 

Объективная сторона преступления выполняется путем дей-
ствия – подкупа свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими лож-
ных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими лож-
ного заключения или ложных показаний, а равно переводчика с 
целью осуществления им неправильного перевода.  

Подкуп применительно к ст. 309 УК РФ означает незаконную 
передачу денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незакон-
ное оказание услуг имущественного характера свидетелю, потер-
певшему в целях склонения их к даче ложных показаний, либо 
эксперту в целях склонения к даче им ложного заключения или 
ложных показаний, специалисту в целях склонения его к даче 
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ложных показаний или переводчику с целью склонения его к не-
правильному переводу. То есть подкуп означает материальное 
вознаграждение за совершение указанными в статье лицами неза-
конных действий в интересах дающего или близких ему лиц, сти-
мулирование таким способом к даче ложных показаний, заключе-
ний или переводов. Размер предмета подкупа на квалификацию не 
влияет. Подкуп может быть осуществлен при расследовании или 
рассмотрении уголовного, гражданского, арбитражного дела, а 
также дела об административном правонарушении. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента получения свидетелем, потерпевшим, экспертом, специали-
стом или переводчиком предмета подкупа. Если указанные лица 
отказываются принять предмет подкупа, то содеянное квалифици-
руется как покушение на подкуп (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 309 УК РФ). 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что совершает 
подкуп указанных в составе преступления лиц и желает этого. 
Обязательным признаком субъективной стороны является цель – 
склонить соответствующих участников процесса к даче ложных 
показаний, заключений или переводов. 

В части 2 ст. 309 УК РФ предусмотрена ответственность за при-
нуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, экс-
перта, специалиста к даче ложного заключения или переводчика к 
осуществлению неправильного перевода, а равно принуждение ука-
занных лиц к уклонению от дачи показаний, соединенное с шанта-
жом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожени-
ем или повреждением имущества этих лиц или их близких. 

Дополнительным объектом в этой части ст. 309 УК РФ могут 
быть жизнь, здоровье, честь и достоинство личности, собствен-
ность.  

Объективная сторона преступления заключается в дей-
ствии – принуждении свидетеля, потерпевшего к даче ложных по-
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казаний, эксперта, специалиста к даче ложного заключения или 
переводчика к осуществлению неправильного перевода, а равно 
принуждении указанных лиц к уклонению от дачи показаний, со-
единенном с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц 
или их близких. 

Принуждение применительно к ст. 309 УК РФ – это противо-
правное психическое воздействие на указанных в статье лиц, 
направленное на подавление их воли, в целях получения со сторо-
ны этих лиц ложных показаний, заключений или неправильного 
перевода или в целях уклонения их от дачи показаний. Способы 
принуждения: шантаж, угроза убийством, причинением вреда здо-
ровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или 
их близких. Использование иных способов принуждения состава 
анализируемого преступления не образует. 

Шантаж – это угроза распространения сведений, которые потер-
певший хотел бы сохранить в тайне. Это могут быть как сведения, 
порочащие честь или достоинство потерпевшего или его близких, так 
и иные сведения, которые потерпевший желает сохранить в тайне. 

Угроза – это психическое воздействие на человека посредством 
обещания причинить какой-либо вред ему или его близким, направ-
ленное на побуждение потерпевшего выполнить требование угро-
жающего лица. В ч. 2 ст. 309 УК РФ дан исчерпывающий перечень 
угроз, которые виновное лицо использует для совершения преступ-
ления: угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтоже-
нием или повреждением имущества этих лиц или их близких. Под 
близкими понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дед, бабушка, внук, супруги, а также иные 
лица, жизнь, здоровье и благополучие которых, в силу сложивших-
ся жизненных обстоятельств, дороги потерпевшему. 

Для квалификации содеянного не имеет значения, собирался ли 
виновный в будущем, в случае невыполнения его требований, ис-
полнить угрозу. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
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мента предъявления к указанным в статье лицам соответствующе-
го требования, подкрепленного угрозой, независимо от того, до-
стиг виновный своей цели или нет.  

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла. 

В части 3 ст. 309 УК РФ предусмотрен квалифицирующий 
признак – принуждение... с применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья. Под насилием, не опасным для жизни и здоро-
вья, в соответствии с разъяснениями, данными в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже, разбое», следует по-
нимать побои или совершение иных насильственных действий, 
связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 
ограничением его свободы (связывание рук, применение наручни-
ков, оставление в закрытом помещении и др.). 

В части 4 ст. 309 УК РФ содержатся особые квалифицирующие 
признаки: деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, совершенные организованной группой либо с при-
менением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц. 

Дополнительным объектом применительно к этой части 
ст. 309 УК РФ выступают жизнь и здоровье. 

Преступление признается совершенным организованной груп-
пой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объ-
единившихся для совершения одного или нескольких преступле-
ний (ч. 3 ст. 35 УК РФ). 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, в соответ-
ствии с разъяснениями, данными в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже, разбое», следует понимать такое наси-
лие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 
или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 
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Если в результате применения насилия, опасного для жизни или 
здоровья, был причинен тяжкий вред здоровью, содеянное квали-
фицируется по совокупности преступлений: ч. 4 ст. 309 УК РФ и 
ст. 111 УК РФ. Причинение легкого и средней тяжести вреда здо-
ровью охватывается ч. 4 ст. 309 УК РФ. 

 
Разглашение данных предварительного расследования 

(ст. 310 УК РФ) 
В статье 310 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 

за разглашение данных предварительного расследования лицом, 
предупрежденным в установленном законом порядке о недопу-
стимости их разглашения, если оно совершено без согласия следо-
вателя или лица, производящего дознание. 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния является нормальная деятельность органов предварительного 
расследования. 

Дополнительным объектом могут быть права и законные ин-
тересы личности. 

Предметом преступления являются данные предварительного 
расследования – любая информация по уголовному делу, которой 
обладают органы следствия или дознания. Это могут, быть, в част-
ности, сведения о производстве следственных действий, о наличии 
вещественных доказательств, о показаниях потерпевших, свидете-
лей, специалистов, о заключении экспертов, о содержании прото-
колов следственных действий и т.п.  

Объективная сторона преступления заключается в действии – 
разглашении данных предварительного расследования. Состав пре-
ступления будет наличествовать только в том случае, когда лицо бы-
ло предупреждено в установленном законом порядке о недопустимо-
сти разглашения данных предварительного расследования. 

Разглашение – это сообщение сведений конкретным лицам или 
неопределенному кругу лиц, т.е. предание их огласке. Разглашение 
данных предварительного расследования может осуществляться 
разными способами: устно, письменно, по телефону, через газеты, 
через интернет и т.п.  
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Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным, когда 
лицо, давшее подписку относительно предупреждения об ответ-
ственности за разглашение данных предварительного расследова-
ния, сообщает эти сведения хотя бы одному лицу. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста, предупрежденное в установленном зако-
ном порядке о недопустимости разглашения данных предвари-
тельного расследования. В УПК РФ определен круг лиц, преду-
преждаемых о недопустимости разглашения данных предвари-
тельного следствия, к числу которых относятся: свидетель, потер-
певший, гражданский истец, гражданский ответчик, защитник, 
эксперт, специалист, переводчик, понятые и другие лица, присут-
ствующие при производстве следственных действий. К другим 
лицам относятся законный представитель несовершеннолетнего 
обвиняемого, представители потерпевшего, гражданского истца и 
гражданского ответчика. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что разглаша-
ет данные предварительного расследования, и желает этого. Моти-
вы совершения преступления на квалификацию не влияют. 

 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяе-

мых в отношении судьи и участников уголовного процесса 
(ст. 311 УК РФ) 

В части 1 ст. 311 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых 
в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участ-
вующего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного 
исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников уголов-
ного процесса, а равно в отношении их близких, если это деяние 
было совершено лицом, которому эти сведения были доверены или 
стали известны в связи с его служебной деятельностью. 

Основной непосредственный объект данного преступления – 
нормальная деятельность судов и правоохранительных органов, 
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содействующих осуществлению правосудия. Дополнительный 
объект – безопасность судей и участников уголовного процесса. 

Предмет преступления – сведения о мерах безопасности, т.е. 
конкретные фактические данные о состоянии защищенности лиц, 
указанных в ст. 311 УК РФ. 

Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О госу-
дарственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» установлена система мер государ-
ственной защиты жизни, здоровья, имущества судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов (перечень 
лиц, подлежащих государственной охране, дан в ст. 2 указанного 
закона: судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов, арбитражные заседатели, присяжные заседатели, прокуроры, 
следователи, дознаватели и другие лица). Государственной защите 
подлежат не только указанные в законе лица, но и их близкие.  

Статья 5 Федерального закона «О государственной защите су-
дей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов» предусматривает следующие виды мер безопасности: 
личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача оружия, спе-
циальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опас-
ности; временное помещение в безопасное место; обеспечение 
конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; перевод на 
другую работу (службу), изменение места работы (службы) или 
учебы; переселение на другое место жительства; замена докумен-
тов, изменение внешности. 

Основанием для применения мер безопасности является нали-
чие достаточных данных, свидетельствующих о реальности угрозы 
безопасности защищаемого лица. 

В целях реализации мер безопасности могут проводиться опе-
ративно-розыскные мероприятия в порядке, установленном Зако-
ном Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятель-
ности в Российской Федерации». 

Объективная сторона преступления заключается в действии – 
разглашении сведений о мерах безопасности, применяемых в от-
ношении судьи и участников уголовного процесса. 
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Разглашение сведений означает предание их огласке, сообще-
ние посторонним лицам. Разглашение может осуществляться раз-
ными способами: во время беседы, при переписке, по телефону, по 
интернету и т.п. 

Разглашение сведений создает угрозу для правоохраняемых ин-
тересов лиц, в отношении которых были применены меры безо-
пасности. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным в мо-
мент, когда сведения о мерах безопасности стали известны хотя бы 
одному лицу, не допущенному к информации о соответствующих 
мерах безопасности, при условии, что это лицо восприняло истин-
ный смысл полученных им сведений. 

Субъект преступления специальный – лицо, которому сведения 
о мерах безопасности, применяемых к участникам уголовного про-
цесса, были доверены или стали известны в связи с его служебной 
деятельностью: работники органов внутренних дел, федеральной 
службы безопасности, таможенных органов, федеральных органов 
государственной охраны и пограничной службы и других органов, 
обеспечивающих в соответствии со ст. 12 Федерального закона 
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов» безопасность защищаемых лиц. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что разглашает 
сведения о мерах безопасности, принятых в отношении опреде-
ленного лица, и желает этого.  

Мотивы совершения преступления на квалификацию содеянно-
го не влияют. 

В части 2 ст. 311 УК РФ содержится квалифицированный со-
став преступления – то же деяние, повлекшее тяжкие последствия. 
«Тяжкие последствия» – оценочный признак. Наличие таких по-
следствий устанавливается на основе анализа конкретных обстоя-
тельств дела. К числу тяжких последствий можно отнести убий-
ство лица, в отношении которого применялись меры безопасности, 
причинение тяжкого вреда его здоровью, убийство сотрудника 
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правоохранительного органа, обеспечивающего безопасность за-
щищаемого лица, полное уничтожение имущества, принадлежа-
щего защищаемому лицу. Между разглашением сведений о мерах 
безопасности и наступившими тяжкими последствиями должна 
быть причинная связь. Квалифицированный состав по конструк-
ции объективной стороны является материальным, поскольку 
предусматривает наступление общественно опасных последствий.  

Субъективная сторона преступления характеризуется сложной 
формой вины: наличием прямого умысла в отношении разглаше-
ния сведений о мерах безопасности и неосторожности (легкомыс-
лия или небрежности) в отношении тяжких последствий. 

 
Незаконные действия в отношении имущества, подвергну-

того описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 
УК РФ) 

Статья 312 УК РФ содержит два основных состава преступле-
ния. В части 1 указанной статьи предусмотрена ответственность за 
растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имуще-
ства, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, кото-
рому это имущество вверено, а равно осуществление служащим 
кредитной организации банковских операций с денежными сред-
ствами (вкладами), на которые наложен арест. 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния являются интересы правосудия в сфере исполнения судебных 
решений. 

Дополнительным объектом могут выступать имущественные 
интересы граждан, учреждений, организаций. 

Предмет преступления – имущество, подвергнутое описи или 
аресту. Статья 115 УПК РФ устанавливает, что для обеспечения 
исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания 
штрафа, других имущественных взысканий или возможной кон-
фискации имущества, указанного в части первой статьи 1041 УК 
РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа 
или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом 
ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, 
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обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответ-
ственность за их действия.  

Суд, рассмотрев указанное ходатайство, может наложить арест на 
имущество, а также установить ограничения, связанные с владением, 
пользованием, распоряжением арестованным имуществом. 

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресован-
ном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в 
необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имуще-
ства и передаче его на хранение (ч. 2 ст. 115 УПК РФ). 

Наложение ареста на имущество является одной из мер обеспе-
чения иска в гражданском процессе (ст. 139, 140 ГПК РФ). 

Имущество, подвергнутое аресту, описывается в протоколе ли-
бо в прилагаемой к нему описи, где перечисляется имущество с 
точным указанием наименования, количества и индивидуальных 
признаков предметов. Такое имущество передается на ответствен-
ное хранение его собственнику или владельцу либо иным лицам, 
которым разъясняется ответственность за сохранность имущества, 
о чем делается соответствующая запись в протоколе. 

Объективная сторона преступления выражается в нескольких 
альтернативных действиях: растрате, отчуждении, сокрытии или не-
законной передаче имущества, подвергнутого описи или аресту, осу-
ществлении служащим кредитной организации банковских операций 
с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест. 

Растрата имущества, подвергнутого описи или аресту. В соот-
ветствии с разъяснениями, данными в п. 24 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», которыми 
можно руководствоваться и применительно к ст. 312 УК РФ, как 
растрата должны квалифицироваться противоправные действия 
лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему иму-
щество путем потребления этого имущества, его расходования или 
передачи другим лицам. 

Отчуждение имущества – изъятие и передача вверенного на хра-
нение имущества другому лицу (продажа, дарение, оплата долга и 
т.д.). Отчуждение частично пересекается с растратой имущества. 
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Сокрытие имущества – это действия, связанные с утаиванием 
места нахождения арестованного имущества, с тем чтобы оно не 
могло быть изъято. Например, передача имущества друзьям, род-
ственникам для временного хранения, перемещение его в другое 
место, укрытие в различных тайниках и т.п.  

Незаконная передача имущества означает его перевод, вру-
чение незаконному владельцу (юридическому или физическому 
лицу) без согласия органов правосудия, уполномоченных органов 
исполнительной власти. Она характеризуется двумя признаками: 
переводом имущества во владение или пользование третьих лиц; 
противоправностью этих действий. 

Составы растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной пере-
дачи имущества по конструкции объективной стороны являются 
материальными, поскольку указанные действия неразрывно связа-
ны с наступлением общественно опасных последствий в виде при-
чинения имущественного ущерба государству, обществу или 
гражданам. 

Под осуществлением служащим кредитной организации 
банковских операций с денежными средствами (вкладами) по-
нимаются все виды таких операций, которые могут проводить 
кредитные организации, но осуществленные в отношении средств 
(вкладов), на которые наложен арест. Например, это может быть 
перевод арестованных денежных средств (вкладов) на другой счет 
или в другой банк, без согласия органа, наложившего арест; ис-
пользование данных средств в коммерческих целях; перечисление 
средств на другой счет или в другой банк; выдача указанных 
средств физическому лицу и др. Эти операции направлены на вы-
вод из-под ареста денежных средств, вкладов. 

Согласно Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности» кредитная организация – это 
юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной 
цели своей деятельности на основании специального разрешения 
(лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет пра-
во осуществлять банковские операции. К кредитным организациям 
относятся: банки, небанковские кредитные организации, ино-
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странные банки (понятия указанных видов кредитных организаций 
раскрыты в ст. 1 указанного выше федерального закона). 

Состав преступления в части осуществления служащим кредитной 
организации банковских операций с денежными средствами (вклада-
ми), на которые наложен арест, является материальным, поскольку 
такое действие неразрывно связано с наступлением общественно 
опасных последствий в виде прямого материального ущерба.  

Субъект преступления специальный – физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста, которому вверено описанное и 
арестованное имущество, либо служащий кредитной организации. 

Субъективная сторона преступления применительно ко всем 
указанным в диспозиции нормы деяниям характеризуется виной в 
форме прямого умысла. 

В части 2 ст. 312 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за сокрытие или присвоение имущества, подлежащего кон-
фискации по приговору суда, а равно иное уклонение от исполне-
ния вступившего в законную силу приговора суда о назначении 
конфискации имущества. 

Объект преступления тот же, что и в ч. 1 ст. 312 УК РФ (см. 
выше). 

Предмет преступления – имущество, подлежащее конфиска-
ции по приговору суда. Конфискация имущества – это принуди-
тельное безвозмездное изъятие и обращение в собственность госу-
дарства на основании обвинительного приговора суда имущества, 
указанного в ст. 1041 УК РФ. 

Объективная сторона преступления заключается в сокрытии 
или присвоении имущества, подлежащего конфискации по приго-
вору суда, или ином уклонении от исполнения вступившего в за-
конную силу приговора суда о назначении конфискации имущества. 

Сокрытие имущества, подлежащего конфискации, – это 
действия, связанные с утаиванием места нахождения указанного 
имущества, с тем чтобы оно не могло быть изъято. Например, пе-
редача имущества друзьям, родственникам для временного хране-
ния, перемещение его в другое место, укрытие в различных тайни-
ках и т.п.  
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Присвоение имущества, подлежащего конфискации, означает 
неправомерное удержание (невозвращение) чужого имущества, 
переданного или вверенного для определенных целей, обращение 
этого имущества в свою пользу. 

Иное уклонение от исполнения вступившего в законную 
силу приговора суда о назначении конфискации имущества 
означает совершение действий, мешающих конфискации имуще-
ства или делающих ее невозможной (уничтожение, повреждение, 
порча, подмена имущества, неявка лица, которому было вверено 
для хранения арестованное имущество, в установленное время или 
место для передачи такого имущества судебному приставу-
исполнителю). 

Составы сокрытия или присвоения имущества, подлежащего 
конфискации, являются материальными. Состав иного уклонения 
от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о 
назначении конфискации имущества является формальным. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста, которому имущество было вверено для 
хранения под расписку. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла.  

 
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи (ст. 313 УК РФ) 
Статья 313 УК РФ содержит один основной и два квалифици-

рованных состава преступления в виде побега из мест лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

В части 1 ст. 313 УК РФ установлена ответственность за побег 
из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, со-
вершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в 
предварительном заключении. 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния является нормальная деятельность органов, исполняющих 
уголовные наказания, соответствующая их целям и задачам, орга-
нов предварительного расследования. Дополнительным объектом 
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являются интересы правосудия в части исполнения принятых су-
дебных решений. 

Объективная сторона преступления заключается в дей-
ствии – в побеге из мест лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи.  

К местам лишения свободы относятся колонии-поселения, 
исправительные колонии общего, строгого и особого режимов, 
воспитательные колонии для несовершеннолетних, тюрьмы, ле-
чебные исправительные учреждения, следственные изоляторы, 
выполняющие функции исправительных учреждений в отношении 
осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйствен-
ному обслуживанию. 

Местами нахождения под арестом являются следственные изоля-
торы, изоляторы временного содержания, арестные дома, гауптвахты. 

К местам содержания под стражей относятся следственные 
изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел, изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняе-
мых пограничных органов Федеральной службы безопасности. 

Под побегом понимается незаконное, самовольное оставление ли-
цом, отбывающим наказание в местах лишения свободы или находя-
щимся в предварительном заключении, места отбывания лишения 
свободы либо места нахождения под стражей или под арестом. Побег 
может быть совершен разными способами: например, путем подкопа 
под ограждением, пролома в стене, использования подложных доку-
ментов, подкупа лиц, осуществляющих охрану, и т.п. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента оставления места отбывания лишения свободы, ареста или 
места предварительного заключения. При побеге из-под стражи 
преступление считается оконченным с момента выхода лица из-
под контроля охраняющих его лиц. 

Побег относится к длящимся преступлениям и прекращается в 
результате действий самого виновного (явка с повинной) либо в ре-
зультате задержания виновного правоохранительными органами.  
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Субъект преступления специальный – физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста, отбывающее наказание в ви-
де лишения свободы или ареста, или обвиняемый, в отношении 
которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла. 

В части 2 ст. 213 УК РФ содержится квалифицированный со-
став преступления – то же деяние, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершен-
ным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участво-
вали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении пре-
ступления. Эта группа применительно к анализируемому преступле-
нию состоит из соисполнителей, которые являются лицами, отбыва-
ющими наказание или находящимися в предварительном заключении. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 
одного или нескольких преступлений. Об устойчивости группы, 
готовящейся к побегу, могут свидетельствовать стабильность со-
става, наличие организатора, длительность и тщательность подго-
товки к совершению преступления. 

В части 3 ст. 313 УК РФ предусмотрен особый квалифициру-
ющий признак, усиливающий ответственность, – побег, совершен-
ный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо угрозой применения такого насилия, а равно с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Дополнительным непосредственным объектом этого пре-
ступления является здоровье. 

Объективная сторона преступления заключается в дей-
ствии – побеге.  

Обязательным признаком объективной стороны выступает способ 
совершения побега – с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо угрозой применения такого насилия, а равно с приме-
нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 
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Насилие может быть как физическим, так и психическим. Оно 
применяется к любым лицам, препятствующим побегу. Физиче-
ское насилие в ч. 3 ст. 313 УК РФ охватывает нанесение побоев, 
причинение легкого вреда здоровью или вреда здоровью средней 
тяжести. Если во время побега умышленно причинен тяжкий вред 
здоровью потерпевшего или совершено убийство, содеянное ква-
лифицируется по совокупности со ст. 111 или 105 УК РФ. 

Психическое насилие проявляется в угрозе немедленного при-
менения физического насилия, опасного для жизни или здоровья. 

Причинение при побеге умышленного тяжкого вреда здоровью 
сотруднику учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, 
следует квалифицировать по совокупности преступлений, преду-
смотренных ч. 3 ст. 313 и ч. 3 ст. 321 УК РФ.  

Побег может быть совершен с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия. Под оружием в соответ-
ствии со ст. 1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии» (ред. от 07.03.2018) понимаются устройства и пред-
меты, конструктивно предназначенные для поражения живой или 
иной цели, подачи сигналов. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, понима-
ются любые предметы, которыми при нападении можно причи-
нить вред здоровью: металлические прутья, топоры, дубины и т.д. 

Под применением оружия или иных предметов следует пони-
мать использование их как по прямому назначению, так и для пси-
хического воздействия, для подкрепления угроз. 

 
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения 

свободы, а также от применения принудительных мер меди-
цинского характера (ст. 314 УК РФ) 

В части 1 ст. 314 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за злостное уклонение лица, осужденного к ограничению 
свободы, от отбывания наказания. 

Основным непосредственным объектом данного преступле-
ния является нормальная деятельность органов, исполняющих 
уголовные наказания, соответствующая их целям и задачам. До-
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полнительным объектом являются интересы правосудия в части 
исполнения принятых судебных решений. 

Объективная сторона преступления выражается в злостном 
уклонении лица, осужденного к ограничению свободы, от отбыва-
ния наказания. 

Комплекс ограничений, составляющих содержание наказания в 
виде ограничения свободы, установлен в ст. 53 УК РФ. 

Ограничение свободы в соответствии с ч. 1 ст. 50 УИК РФ отбыва-
ется по месту жительства осужденного. Согласно ч. 2 ст. 50 УИК РФ 
осужденный к наказанию в виде ограничения свободы обязан соблю-
дать установленные судом ограничения, а также являться по вызову в 
уголовно-исполнительную инспекцию для дачи устных или письмен-
ных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания. 

В случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы 
для осужденного наступают неблагоприятные правовые последствия. 
Если происходит злостное уклонение от отбывания ограничения сво-
боды, назначенного в качестве основного наказания, то суд в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 53 УК РФ может заменить неотбытую часть наказания 
принудительными работами или лишением свободы из расчета один 
день принудительных работ за два дня ограничения свободы или 
один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. 

Если осужденный злостно уклоняется от ограничения свободы, 
назначенного в качестве дополнительного наказания, наступает 
уголовная ответственность по ч. 1 ст. 314 УК РФ (см. примечание 1 
к ст. 314 УК РФ). 

Злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде ограни-
чения свободы в соответствии с ч. 4 ст. 58 УИК РФ признается: 

а) осужденный, допустивший нарушение порядка и условий от-
бывания наказания в течение одного года после применения к 
нему взыскания в виде официального предостережения о недопу-
стимости нарушения установленных судом ограничений; 

б) осужденный, отказавшийся от использования в отношении 
его технических средств надзора и контроля; 

в) скрывшийся с места жительства осужденный, место нахож-
дения которого не установлено в течение более 30 дней; 
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г) осужденный, не прибывший в уголовно-исполнительную ин-
спекцию по месту жительства в соответствии с предписанием, ука-
занным в части третьей ст. 471 УИК РФ. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным. 

Субъект преступления специальный – вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста, осужденное к ограничению 
свободы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла. 

В части 2 ст. 314 УК РФ предусмотрена ответственность за невоз-
вращение в исправительное учреждение лица, осужденного к лише-
нию свободы, которому разрешен выезд за пределы исправительного 
учреждения, по истечении срока выезда либо неявка в соответствую-
щий орган уголовно-исполнительной системы лица, осужденного к 
лишению свободы, которому предоставлена отсрочка исполнения 
приговора или отбывания наказания, по истечении срока отсрочки. 

Объект преступления тот же, что и в ч. 1 ст. 314 УК РФ. 
Объективная сторона преступления заключается в бездей-

ствии, которое может проявляться в следующем:  
– в невозвращении в исправительное учреждение лица, осуж-

денного к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы 
исправительного учреждения, по истечении срока выезда; 

– в неявке в соответствующий орган уголовно-исполнительной 
системы лица, осужденного к лишению свободы, которому предо-
ставлена отсрочка исполнения приговора или отбывания наказа-
ния, по истечении срока отсрочки. 

Возможность выезда осужденного за пределы исправительного 
учреждения предусмотрена ст. 97 УИК РФ.  

Отсрочка исполнения приговора суда или отбывания наказания 
лицу, осужденному к лишению свободы, может быть предоставле-
на на основании ст. 82 УК РФ и ст. 398 УПК РФ. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным. Преступление считается оконченным с мо-
мента истечения срока, установленного для возвращения в испра-
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вительное учреждение лица, выезд которому был разрешен, или с 
момента неявки (неприбытия) лица, которому была предоставлена 
отсрочка отбывания наказания или исполнения приговора, в соот-
ветствующий орган уголовно-исполнительной системы.  

Субъект преступления специальный – лицо, достигшее 16-лет-
него возраста, осужденное к лишению свободы; лицо, отбывающее 
лишение свободы. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла. 

В части 3 ст. 314 УК РФ установлена уголовная ответственность 
за уклонение лица, страдающего расстройством сексуального пред-
почтения (педофилией), не исключающим вменяемости, от примене-
ния к нему принудительных мер медицинского характера. В соответ-
ствии с примечанием 2 к ст. 314 УК РФ уголовная ответственность за 
совершение деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 314 УК РФ, наступает 
в случае, когда принудительные меры медицинского характера при-
меняются к лицу после отбытия наказания. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ не содержит разъяснения 
того, кого следует признавать уклоняющимися от применения 
принудительных мер медицинского характера. В научной литера-
туре высказано предположение, что это лица, допустившие нару-
шение порядка и условий принудительного лечения в течение од-
ного года после применения к ним письменного предупреждения, 
а также больные, чье местонахождение неизвестно уголовно-
исполнительной инспекции более 30 дней. 

Состав преступления формальный: преступление считается 
оконченным с момента уклонения от применения к лицу принуди-
тельных мер медицинского характера. 

Субъект преступления специальный – лицо, достигшее 18-лет-
него возраста, страдающее не исключающим вменяемости рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией), уклоняю-
щееся после отбытия наказания от применения к нему принуди-
тельных мер медицинского характера. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла. 
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Уклонение от административного надзора или неоднократ-
ное несоблюдение установленных судом в соответствии с 
федеральным законом ограничения или ограничений (ст. 3141 
УК РФ) 

Часть 1 ст. 3141 УК РФ устанавливает уголовную ответственность 
за неприбытие без уважительных причин лица, в отношении которого 
установлен административный надзор при освобождении из мест 
лишения свободы, к избранному им месту жительства или пребыва-
ния в определенный администрацией исправительного учреждения 
срок, а равно самовольное оставление поднадзорным лицом места 
жительства, пребывания или фактического нахождения, совершен-
ные в целях уклонения от административного надзора. 

Объект преступления – общественные отношения, обеспечи-
вающие соблюдение лицом требований административного надзо-
ра, устанавливаемого в отношении лица по решению суда. 

В соответствии со ст. 1 Федерального законом от 6 апреля 
2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» административный 
надзор – это «осуществляемое органами внутренних дел наблюде-
ние за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения сво-
боды, установленных судом в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом временных ограничений его прав и свобод, а 
также за выполнением им обязанностей, предусмотренных насто-
ящим Федеральным законом».  

Перечень лиц, в отношении которых устанавливается админи-
стративный надзор, содержится в ст. 3 указанного федерального 
закона (в частности, это совершеннолетние лица, освобождаемые 
из мест лишения свободы и имеющие непогашенную судимость за 
совершение преступления при опасном или особо опасном реци-
диве преступлений). 

Административный надзор устанавливается для предупрежде-
ния совершения лицами, к которым он применен, преступлений и 
других правонарушений, оказания на них индивидуального про-
филактического воздействия в целях защиты государственных и 
общественных интересов. 
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В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться сле-
дующие административные ограничения: 

1) запрещение пребывания в определенных местах; 
2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных 

мероприятий и участия в указанных мероприятиях; 
3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, 

являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного 
лица, в определенное время суток;  

4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 
5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган 

внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактическо-
го нахождения для регистрации. 

Срок административного надзора дифференцирован в зависи-
мости от категории лиц, в отношении которых он устанавливается 
(ст. 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ). 

Объективная сторона преступления может выполняться сле-
дующими деяниями:  

– неприбытием без уважительных причин лица, в отношении 
которого установлен административный надзор при освобождении 
из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства или 
пребывания в определенный администрацией исправительного 
учреждения срок, а равно  

– самовольным оставлением поднадзорным лицом места жи-
тельства, пребывания или фактического нахождения. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным. 

Субъект преступления специальный – лицо, в отношении ко-
торого судом установлен административный надзор.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла и наличием специальной цели – уклоне-
ние от административного надзора. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 24.05.2016 
№ 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьей 3141 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» обращает внимание на то, что ответственность по ч. 1 
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ст. 3141 УК РФ за неприбытие без уважительных причин лица, в 
отношении которого установлен административный надзор при 
освобождении из мест лишения свободы, к избранному им месту 
жительства или пребывания в определенный срок, а также за са-
мовольное оставление поднадзорным лицом места жительства или 
пребывания наступает только в том случае, когда эти деяния со-
вершены лицом в целях уклонения от административного надзора. 

На наличие такой цели могут указывать фактические обстоя-
тельства, свидетельствующие в каждом конкретном случае о наме-
рении соответствующего лица препятствовать осуществлению кон-
троля либо избежать контроля со стороны органов внутренних дел 
за соблюдением установленных ему судом ограничений. 

Если лицо, в отношении которого установлен административ-
ный надзор, в определенный срок не прибыло к месту жительства 
или пребывания либо поднадзорное лицо временно его оставило 
без разрешения органа внутренних дел, например, в связи с необ-
ходимостью навестить тяжелобольного близкого родственника, 
получить неотложную медицинскую помощь, которая не оказыва-
ется в населенном пункте, где он проживает, и т.п., не имея наме-
рения избежать контроля со стороны органов внутренних дел, та-
кое деяние не является уголовно наказуемым. 

В части 2 ст. 3141 УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность за неоднократное несоблюдение лицом, в отношении кото-
рого установлен административный надзор, административных 
ограничения или ограничений, установленных ему судом в соот-
ветствии с федеральным законом, сопряженное с совершением 
данным лицом административного правонарушения против поряд-
ка управления (за исключением административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 19.24 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях), либо административно-
го правонарушения, посягающего на общественный порядок и об-
щественную безопасность, либо административного правонаруше-
ния, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, либо 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 
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ст. 11.5, либо ст. 11.9, либо ст. 12.8, либо ст. 12.26 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с примечанием к ст. 3141 УК РФ неоднократ-
ным несоблюдением лицом, в отношении которого установлен ад-
министративный надзор, административных ограничения или 
ограничений, установленных ему судом в соответствии с феде-
ральным законом, признается несоблюдение лицом, в отношении 
которого установлен административный надзор, административ-
ных ограничения или ограничений, установленных ему судом в 
соответствии с федеральным законом, при условии, что это лицо 
ранее привлекалось к административной ответственности за ана-
логичное деяние два раза в течение одного года. 

 
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного су-

дебного акта (ст. 315 УК РФ) 
В ч. 1 ст. 315 УК РФ предусмотрена ответственность за злост-

ное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствова-
ние их исполнению лицом, подвергнутым административному 
наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 17.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, со-
вершенное в отношении того же судебного акта.  

В ч. 4 ст. 17.5 КоАП РФ предусмотрено административное 
наказание за неисполнение содержащихся в исполнительном до-
кументе требований о прекращении распространения информации 
и (или) об опровержении ранее распространенной информации в 
срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем 
после наложения административного штрафа. 

Информация, распространение которой может быть запрещено 
судом, может быть разнообразной: это могут быть сведения, 
нарушающие авторские права, сведения, порочащие деловую ре-
путацию, сведения, затрагивающие интересы семьи и несовершен-
нолетних, и т.п.  

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» вступив-
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шие в законную силу судебные акты являются обязательными для 
всех без исключения органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений, должностных 
лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого 
преступления является установленный законом порядок исполне-
ния судебных актов. Дополнительными объектами могут высту-
пать законные интересы физических и юридических лиц, автори-
тет судебной власти. 

Предмет преступления – приговор суда, решение суда, иной 
судебный акт. Под иным судебным актом (помимо приговора и 
решения суда) понимаются определения и постановления судов. 

Объективная сторона преступления включает в себя следу-
ющие альтернативные деяния: 

– злостное неисполнение вступивших в законную силу приго-
вора суда, решения суда или иного судебного акта;  

– воспрепятствование исполнению вступивших в законную си-
лу приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Неисполнение судебного акта означает непринятие соответ-
ствующих мер в установленные законом сроки к приведению су-
дебного акта в исполнение. Неисполнение должно быть злостным 
(оценочный признак), что означает сознательно недобросовестное, 
продолжительное по времени неисполнение судебного акта, игно-
рирование неоднократных требований судебного пристава-
исполнителя исполнить судебное решение, специальное затягива-
ние решения вопроса об исполнении судебного акта и т.п. Неис-
полнение соответствующего акта проявляется в форме бездей-
ствия со стороны виновного лица.  

Воспрепятствование исполнению вступивших в законную силу 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта означает 
совершение таких активных действий, которые затрудняют или де-
лают невозможным исполнение соответствующего судебного акта.  

Уголовная ответственность за неисполнение судебного акта, 
предписывающего прекратить распространение определенной ин-
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формации или обязывающего опровергнуть ранее распространен-
ную информацию, и воспрепятствование исполнению такого акта 
наступает только в том случае, если виновное лицо ранее подвер-
галось административному наказанию за деяние, предусмотренное 
ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента неисполнения судебного акта либо воспрепятствования его 
исполнению. 

Субъект преступления специальный – лицо, ранее подвергну-
тое административному наказанию за деяние, предусмотренное 
ч. 4 ст. 17.15 КоАП РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что злостно иг-
норирует требования исполнительных документов прекратить 
распространение информации или опровергнуть сведения, кото-
рые уже были опубликованы, или препятствует исполнению всту-
пившего в силу судебного акта, и желает этого. 

Мотивы совершения преступления на квалификацию содеянно-
го не влияют. 

В части 2 ст. 315 УК РФ установлена ответственность за злостное 
неисполнение представителем власти, государственным служащим, 
муниципальным служащим, а также служащим государственного или 
муниципального учреждения, коммерческой или иной организации 
вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению. 

Объективная сторона преступления включает в себя следу-
ющие альтернативные деяния: 

– злостное неисполнение вступивших в законную силу приго-
вора суда, решения суда или иного судебного акта;  

– воспрепятствование исполнению вступивших в законную си-
лу приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Неисполнение судебного акта означает непринятие соответ-
ствующих мер в установленные законом сроки к приведению су-
дебного акта в исполнение. Неисполнение должно быть злостным 
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(оценочный признак), что означает сознательно недобросовестное, 
продолжительное по времени неисполнение судебного акта, игно-
рирование неоднократных требований суда исполнить судебное 
решение, специальное затягивание решения вопроса об исполне-
нии судебного акта и т.п. Неисполнение соответствующего акта 
проявляется в форме бездействия со стороны виновного лица. 

Воспрепятствование исполнению вступивших в законную силу 
приговора суда или иного судебного акта означает совершение таких 
активных действий, которые затрудняют или делают невозможным 
исполнение соответствующего судебного акта. В частности, это мо-
жет выразиться в сокрытии или уничтожении копии приговора, реше-
ния или иного судебного акта, в указании подчиненным не произво-
дить удержания из заработной платы осужденного или должника, пе-
реименовать должность, которую не может занимать осужденный в 
силу приговора суда, и т.п. 

Если воспрепятствование исполнению судебного акта сопро-
вождалось насилием или угрозами в адрес судебного пристава или 
иного лица, участвующего в отправлении правосудия, то действия 
виновного следует квалифицировать по ст. 296 УК РФ. 

Состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента неисполнения судебного акта либо воспрепятствования его 
исполнению. 

Субъект преступления специальный. Это представители вла-
сти, государственные служащие, муниципальные служащие, слу-
жащие государственных или муниципальных учреждений, ком-
мерческой или иной организации, которые в силу своих служеб-
ных функций должны совершать действия, обеспечивающие ис-
полнение судебных актов. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что злостно не 
исполняет вступивший в законную силу судебный акт или препят-
ствует его исполнению, и желает этого.  

Мотивы совершения преступления на квалификацию содеянно-
го не влияют. 
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Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ) 
В статье 316 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 

за укрывательство особо тяжких преступлений. 
Непосредственный объект данного преступления – нормаль-

ная деятельность органов предварительного расследования и суда 
по своевременному выявлению и раскрытию преступлений, изоб-
личению и наказанию преступников. 

Объективная сторона преступления заключается в активных 
действиях – укрывательстве особо тяжких преступлений. Укрыватель-
ство может выражаться в сокрытии преступника, средств или орудий 
совершения преступления, следов преступления, предметов, добытых 
преступным путем. Укрывательство должно быть заранее не обещан-
ным. Действия такого укрывателя не находятся в причинной связи с 
преступлением, совершенным другими лицами. Заранее не обещанное 
укрывательство – это разновидность прикосновенности к преступле-
нию, в то время как заранее обещанное укрывательство является раз-
новидностью соучастия в преступлении в форме пособничества. 

Уголовная ответственность наступает только за укрывательство 
особо тяжких преступлений.  

В соответствии с примечанием к ст. 316 УК РФ лицо не подле-
жит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрыва-
тельство преступления, совершенного его супругом или близким 
родственником. К близким родственникам в соответствии со ст. 5 
УПК РФ относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки. 

По конструкции объективной стороны состав преступления 
является формальным: преступление считается оконченным с мо-
мента совершения любого действия, являющегося сокрытием пре-
ступления, совершенного другим лицом. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной 
в форме прямого умысла: виновное лицо осознает, что совершает 
укрывательство преступления, и желает этого. Мотивы соверше-
ния преступления на квалификацию содеянного не влияют. 
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Глава 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ  

 
§ 1. Общая характеристика, понятие  

и виды преступлений против порядка управления 
 

Государство только тогда может нормально решать разнооб-
разные социальные, экономические, другие проблемы общества, в 
том числе предупреждать преступления, осуществлять свои функ-
ции, а его органы власти осуществлять свою законную деятель-
ность только в том случае если граждане государства будут со-
блюдать все требования законов и иных нормативно-правовых ак-
тов. Порядок осуществления государственными органами своих 
функций в нашей стране законодательно определен, и любые по-
сягательства на порядок управления, а тем более преступные, су-
щественно нарушают нормальную деятельность указанных орга-
нов. Зачастую эти посягательства сопряжены с применением наси-
лия или угрозой применения насилия, что еще более увеличивает 
общественную опасность данных преступлений. 

 Общественная опасность рассматриваемой категории преступ-
лений заключается в том, что они нарушают установленную зако-
ном нормальную деятельность органов государственной власти по 
обеспечению нужд населения, защите и соблюдению прав и тем 
самым подрывают ее авторитет.  

Родовым объектом преступлений против порядка управления 
признаются общественные отношения, обеспечивающие нормаль-
ное, законное функционирование государственной власти. Видо-
вой объект – отношения в сфере исполнительной и распоряди-
тельной деятельности государства, которая осуществляется на 
правомерной основе. 

Объективная сторона преступлений против порядка управления 
представляет собой совокупность деяний, выполняемых действи-
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ем. Большинство считается оконченным с момента выполнения 
указанных в диспозиции статьи действий. По конструкции боль-
шинство преступлений, входящих в данную главу, относятся к 
формальным составам преступлений. Исключениями являются 
ст. 325 и 330, которые законодатель сконструировал как матери-
альные. 

Субъективная сторона характеризуется преимущественно пря-
мым умыслом, поскольку многие составы преступлений содержат 
указание на специальную цель. 

Субъект преступлений относящихся к данной главе, – физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

 
§ 2. Характеристика отдельных преступлений  

против порядка управления 
 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа (ст. 317 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления высту-
пают общественные отношения, определяющие нормальную, ре-
гламентированную законом деятельность правоохранительных 
органов и Министерства обороны. В качестве дополнительного 
объекта выступает жизнь сотрудника правоохранительного органа, 
военнослужащего, а также их близких. Данное преступление явля-
ется самым общественно опасным преступлением, так как оно по-
сягает на высшую ценность – жизнь человека. 

В качестве диспозиции статьи прямо определены потерпев-
шие – сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, 
их близкие.  

К сотрудникам правоохранительных органов относятся лица, в 
установленном законом порядке принятые на службу в правоохра-
нительные органы и согласно специальному федеральному закону 
наделенные правом применения мер принуждения и обладающие 
полномочиями по охране жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
интересов общества и государства от преступных и иных противо-
правных посягательств.  
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Под правоохранительными органами понимается система 
государственных органов, которые законом наделены функцией 
борьбы с правонарушениями и обеспечения законности. Напри-
мер, к правоохранительным органам относятся суд, прокуратура, 
органы юстиции, органы внутренних дел и т.д. 

К военнослужащим относятся лица рядового, офицерского соста-
ва, проходящие срочную военную службу по призыву, контракту или 
по найму в Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках и иных 
видах войск. В соответствии со сложившейся практикой под близ-
кими понимаются лица, чья жизнь, здоровье и благополучие доро-
ги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений. Это, 
например, может быть лучший друг. 

Объективная сторона деяния характеризуется как посягатель-
ство на жизнь. Под посягательством в данном случае следует по-
нимать как фактическое лишение жизни потерпевшего, так и по-
кушение на его жизнь. Оконченным деяние считается с момента 
начала посягательства на жизнь независимо от того, причинил ли 
виновный смерть потерпевшему. По своей конструкции состав 
данного преступления формальный. 

Если в результате посягательства сотруднику правоохрани-
тельного органа, военнослужащему, а также их близким были 
причинены телесные повреждения различной степени тяжести, то 
деяние следует квалифицировать в зависимости от направленно-
сти умысла преступника. Фактическое причинение телесных по-
вреждений может быть рассмотрено как недоведение до конца 
задуманного посягательства на жизнь. В этом случае деяние ква-
лифицируется по ст. 317 УК РФ. Однако если субъект имел це-
лью причинить лишь телесный вред здоровью, тогда такое дея-
ние может быть квалифицировано по ст. 318 УК РФ. 

В случае угрозы убийством или причинения смерти по неосто-
рожности перечисленным в диспозиции статьи потерпевшим дей-
ствия субъекта надлежит квалифицировать соответственно по 
ст. 119 или 109 УК РФ. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. 
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Субъективная сторона деяния характеризуется только умыш-
ленной формой вины, причем возможен только прямой умысел, 
так как субъект сознает, что посягает на жизнь сотрудника право-
охранительного органа, военнослужащего или их близких, и жела-
ет совершить соответствующие действия. 

Обязательными признаками субъективной стороны данного 
преступления являются мотив или цель, которые прямо определе-
ны в диспозиции ст. 317 УК РФ. Так, данное преступление совер-
шается с целью воспрепятствовать сотруднику правоохранитель-
ного органа или военнослужащему выполнять возложенные на них 
законом обязанности по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности. При этом необходимо, чтобы 
потерпевшие выполняли законную деятельность и субъект осозна-
вал этот факт. В тех же случаях, когда субъект посягает на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего, 
деятельность которых носила неправомерный характер, квалифи-
кация деяния по данной норме не допускается. Нельзя квалифици-
ровать по данной статье посягательства на сотрудника правоохра-
нительного органа, военнослужащего, а также их близких, если 
они совершены с иной целью. 

Мотивом деяния является месть сотруднику правоохранитель-
ного органа или военнослужащему за законное выполнение ими 
указанной деятельности. Причем необходимо отметить, что ви-
новный будет нести уголовную ответственность по ст. 317 УК РФ 
вне зависимости от того, когда произошло посягательство: в пери-
од выполнения соответствующими служащими своих обязанно-
стей или после этого. 

Если посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, военнослужащего или их близких было связано с иными 
мотивами (например, ревность, личные неприязненные отноше-
ния), то такое деяние следует квалифицировать по ст. 317 УК РФ.  

 

Применение насилия в отношении представителя власти 
(ст. 318 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления высту-
пают общественные отношения, определяющие нормальную, ре-
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гламентированную законом деятельность представителей власти. 
В качестве дополнительного объекта выступают общественные 
отношения, гарантирующие право на здоровье.  

Общественная опасность данного преступления обусловлена 
тем, что деяние причиняет ущерб сразу двум объектам: опреде-
ленному законом порядку осуществления служебной деятельности 
и личности потерпевшего.  

В диспозиции данной статьи также определен потерпевший от 
преступного деяния – представитель власти либо его близкие. 

Согласно примечанию к ст. 318 УК РФ «представителем власти в 
настоящей статье и других статьях Уголовного кодекса признается 
должностное лицо правоохранительного или контролирующего ор-
гана, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости». 

Под близкими принято понимать лиц, чья жизнь, здоровье и 
благополучие дороги потерпевшему в силу сложившихся личных 
отношений. Причем это не только родственники. 

Судебная практика не признает представителем власти пред-
ставителей общественности или общественных организаций, даже 
если они выполняют функции по охране общественного порядка 
или иные контролирующие функции. 

Не могут быть признаны протерпевшими по данному преступ-
лению лица, осуществляющие правосудие (например, судья, при-
сяжный заседатель). В тех случаях, когда насилие применялось в 
отношении лиц, участвующих в отправлении правосудия, или их 
близких, тогда деяние квалифицируется по ст. 296 УК РФ. 

Объективная сторона данного деяния может быть выполнена 
только действием, причем в диспозиции статьи прямо определено: 
данное действие заключается в применении насилия, не опасного 
для жизни и здоровья или угрозы применения такого насилия к 
представителю власти или его близким. 

Под насилием мы понимаем насильственные действия, связан-
ные с причинением потерпевшему физической боли или страданий 
либо ограничением его свободы. 
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Под насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, 
следует понимать применение насилия, не повлекшее наступления 
последствий, указанных в ст. 111, 112, 115 УК РФ.  

Под угрозой применения насилия понимается психическое воз-
действие на представителя власти или его близких, выражающее 
явное намерение виновного применить насилие, которое воспри-
нимается потерпевшим реально и может повлиять на его дальней-
шее поведение. Для квалификации данного преступления форма 
выражения угрозы не имеет значения. Она может быть выражена 
как устно, письменно, так и определенными действиями. Для ква-
лификации деяния не имеет значения, в чьих интересах субъект 
угрожает – собственных или третьих лиц. 

По своей конструкции данное преступление относится к так 
называемым формальным составам преступлений и считается 
оконченным с момента фактического применения насилия к по-
терпевшему либо с момента фактического выражения угрозы вне 
зависимости от наступивших последствий и от того, прекращено 
ли исполнение представителем власти своих обязанностей. 

Если в результате применения насилия наступила по неосто-
рожности смерть потерпевшего, то данное деяние надлежит ква-
лифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 318 и 109 УК РФ. 

Квалификация деяния по ст. 318 УК РФ возможна лишь в том 
случае, если насилие или угроза его применения были связаны с 
законным исполнением потерпевшим лицом своих полномочий. 
Если насилие было средством защиты от противозаконных дей-
ствий представителя власти, тогда деяние может рассматриваться 
как необходимая оборона, а в случае ее явного превышения субъ-
ект отвечает по соответствующим статьям УК РФ. 

Под действие данной нормы попадают и случаи, когда пре-
ступное воздействие на потерпевшего было осуществлено не толь-
ко в момент непосредственного исполнения лицом своих обязан-
ностей, но и много позже после этого, например, из мести за за-
конное выполнение представителем власти своих обязанностей 
виновный причиняет ему телесные повреждения. 
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Субъективная сторона данного деяния характеризуется 
умышленной формой вины, причем возможен только прямой умы-
сел: субъект осознает, что применяет насилие или высказывает 
угрозу, и желает такие действия совершить.  

Обязательным элементом субъективной стороны выступает мо-
тив преступления, который прямо указан в диспозиции статьи. 
Мотив данного преступления – месть за надлежащее исполнение 
лицом своих обязанностей. В тех случаях когда виновный приме-
няет насилие или угрожает представителю власти по иным моти-
вам, например, по мотиву личных неприязненных отношений, де-
яние нельзя квалифицировать по ст. 318 УК РФ и квалифицирует-
ся по иным статьям, а именно по статьям Главы 16 УК РФ («Пре-
ступления против жизни и здоровья»). 

Субъектом преступления является физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 318 УК РФ предусматривает ответственность за ква-
лифицированный вид данного преступления – применение наси-
лия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указан-
ных в ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

Под насилием, опасным для жизни и здоровья, следует понимать 
насилие, которое повлекло или могло повлечь наступление послед-
ствий, указанных в ст. 111, 112 и 115 УК РФ, т.е. причинение потер-
певшему тяжкого, менее тяжкого, а также легкого вреда здоровью. 

 
Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) 
Непосредственный основной объект данного преступления – 

общественные отношения, определяющие нормальную деятель-
ность органов власти и их авторитет. В качестве дополнительного 
объекта выступают общественные отношения, гарантирую-
щие право на честь и достоинство представителей власти. 

В диспозиции данной нормы прямо определен потерпевший – 
представитель власти. Понятие представителя власти содержит-
ся в примечании к ст. 318 УК РФ. 

Объективная сторона может быть выполнена только действи-
ем и выражается в публичном оскорблении представителя власти 
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при исполнении им должностных обязанностей или в связи с их 
исполнением. 

В диспозиции данной статьи понятие оскорбления не раскрыва-
ется, однако в декриминализованной в настоящее время ст. 130 УК 
РФ было раскрыто понятие оскорбления. Под оскорблением по-
нималось унижение чести и достоинства, выраженное в неприлич-
ной форме. Представляется, что именно это понимает законода-
тель под оскорблением и в настоящее время. 

Для того чтобы оскорбление признавалось преступлением, оно 
должно быть непременно выражено в неприличной форме. То есть 
такой форме общения, которое не признается и осуждается норма-
ми морали и обществом. О неприличности оскорбления свиде-
тельствует факт очевидного для самого виновного лица несоответ-
ствия его действий, выражений и поступков принятому порядку 
обращения с представителями власти. Например, использование 
нецензурных выражений или неприличных, оскорбительных же-
стов признается неприличной формой.  

Оскорбление может быть совершено различными способами. 
Оно может быть нанесено словесно, конклюдентными действиями и 
даже посредством физического воздействия (например, пощечина).  

Для того чтобы признаваться уголовно наказуемым деянием, 
оскорбление должно быть способно унизить честь и достоинство 
представителя власти.  

На признание в действиях лица оскорбления не влияет, соот-
ветствует ли оценка, выраженная в унизительной форме, истинно-
му положению вещей. 

Одним из основных признаков оскорбления является его публич-
ность, т.е. совершение соответствующих действий в присутствии хотя 
бы одного лица, не имеющего отношения к представителям власти. 

Оскорбление как умышленное унижение чести и достоинства 
представителя власти следует отличать от критических замечаний 
в их адрес выраженных в удобоваримой форме. В последнем слу-
чае уголовное преследование исключено. 

В диспозиции ст. 319 УК РФ прямо указано, что оскорбление 
представителя власти признается преступлением, если оно нанесе-



Глава 18. Преступления против порядка управления 

767 

но в период исполнения должностным лицом своих обязанностей 
или в связи с их исполнением. Для квалификации преступления не 
имеет значения, в какое время представитель власти выполнял 
свои должностные обязанности – в рабочее или во внеслужебное. 
Оскорбление представителя власти квалифицируется по ст. 319 и в 
том случае, если оно нанесено в качестве мести за прошлую дея-
тельность должностного лица. 

Данное деяние считается оконченным с момента нанесения 
оскорбления представителю власти в присутствии хотя бы одного 
постороннего лица вне зависимости от возможных последствий. 
Состав данного преступления по конструкции – формальный. 

Субъективная сторона оскорбления характеризуется виной в 
форме прямого умысла: виновный осознает тот факт, что наносит 
оскорбление именно представителю власти, выполняющему свои 
должностные обязанности, или в отместку за их выполнение, и 
желает совершить соответствующее деяние. 

Субъект данного преступления общий – физическое вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяе-

мых в отношении должностного лица правоохранительного 
или контролируемого органа (ст. 320 УК РФ) 

Непосредственным объектом этого преступления выступают 
общественные отношения, определяющие нормальный порядок 
деятельности работников правоохранительных или контролирую-
щих органов. В качестве дополнительного объекта могут высту-
пать жизнь, здоровье данных работников или их близких, которые 
могут выступать в качестве потерпевших, а так же имущественные 
отношения. 

Потерпевшим признается должностное лицо правоохранитель-
ного или контролирующего органа. 

Объективная сторона преступления заключается в разглаше-
нии сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
должностного лица правоохранительного или контролирующего 
органа, а также его близких. 
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Данное преступление может быть совершено как действием, 
так и бездействием. Под разглашением о мерах безопасности по-
нимается сообщение их третьему лицу (хотя бы одному) устно, 
письменно или через средство массовой информации, а также 
иными способами. Например, сообщен адрес нового постоянного 
или временного места жительства указанных лиц, их новые номера 
телефонов. Способ разглашения в ст. 320 УК РФ не конкретизиро-
ван, и для квалификации он не имеет значения. 

В ст. 5 Федерального закона «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов» изложен перечень мер безопасности, призванных обеспечить 
нормальное функционирование соответствующих должностных лиц 
(например, личная охрана, помещение в безопасное место и т.д.). 

Состав данного преступления по конструкции формальный, 
данное преступление считается оконченным с момента разглаше-
ния указанных сведений. 

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона преступления характеризуется умыш-

ленной формой вины, причем возможен только прямой умысел. 
Виновный сознает, что придает огласке меры безопасности, приме-
няемые в отношении должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа, а также его близких, и желает это сде-
лать. Обязательным элементом субъективной стороны данного пре-
ступления выступает цель совершения данного деяния – воспрепят-
ствовать служебной деятельности указанных должностных лиц. 

Если сведения о мерах безопасности разглашаются без указан-
ных целей, например по мотиву мести, за уже выполненные долж-
ностным лицом служебные обязанности, чтобы заставить его ис-
пытывать чувство страха за себя и своих близких, содеянное нель-
зя квалифицировать по ст. 320 УК. Такие действия могут быть 
квалифицированы по ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности 
частной жизни). 

В ч. 2 ст. 320 УК РФ предусмотрена ответственность за квали-
фицированный вид данного преступления к которым законодатель 
отнес наступление тяжких последствий в результате разглашения 
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указанных сведений. Данное деяние относится к материальным 
составам преступлений и будет считаться оконченным с момента 
наступления тяжких последствий в результате разглашения сведе-
ний о мерах безопасности. Причем понятие «тяжкие последствия» 
законодатель не раскрывает, и оно относится к числу оценочных 
признаков. Их установление зависит от усмотрения правоприме-
нителя. Последствия могут быть выражены в тяжком вреде здоро-
вью, сожжении дома, длительном терроризировании людей путем 
постоянных угроз. Он может быть и в сфере служебной деятельно-
сти указанных должностных лиц – изъятие и уничтожение важных 
документов, без которых невозможно расследование тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Вред может заключаться и в больших 
материальных затратах, которые понесло государство для обеспече-
ния новых мер безопасности. В целом данное преступление счита-
ется умышленным, но по отношению к тяжким последствиям (ч. 2 
ст. 320 УК) вина может выражаться в форме неосторожности, т.е. 
это преступление может иметь две формы вины. 

Субъект преступления – специальный, т.е. лицо, которому та-
кие сведения были доверены или стали известны по службе. 
Например, работники адресных столов; подразделений ГИБДД; 
должностные преступления, предусмотренные ст. 320 УК РФ, 
необходимо отграничивать от предусмотренных в ст. 311 УК РФ. 
Если должностное лицо правоохранительного или контролирую-
щего органа, выполняя свои служебные обязанности, участвовало 
в отправлении правосудия, например, прокурор выступал обвини-
телем, то разглашение сведений о мерах безопасности, применяе-
мых в отношении их самих и их близких, совершенное лицом, ко-
торому эти сведения были доверены в связи с его служебной дея-
тельностью, должно квалифицироваться по ст. 311 УК. 

 
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ) 
Сразу необходимо отметить, что, несмотря на такое широкое 

название, данная норма предусматривает ответственность за до-
статочно ограниченный круг действий.  
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Основным объектом преступления выступают общественные 
отношения, определяющие нормальную, законную деятельность 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В качестве 
дополнительного объекта могут выступать жизнь, здоровье лиц, 
осужденных к наказанию, а также жизнь и здоровье сотрудников 
учреждения, обеспечивающих изоляцию от общества, их близких. 

Потерпевшим по ч. 1 ст. 321 УК РФ выступает осужденный – 
лицо, в отношении которого вступил в законную силу обвини-
тельный приговор суда. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 321, 
характеризуется применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья осужденного, либо угрозой применения в отношении не-
го насилия. 

Под насилием, не опасным для жизни и здоровья, понимаются 
деяния, не повлекшие за собой наступления последствий, указан-
ных в ст. 111, 112, 115 УК РФ (например, повреждения, не по-
влекшие кратковременного расстройства здоровья, побои, иное 
причинение физической боли). Угроза в отношении осужденного 
как конститутивный признак объективной стороны преступления 
представляет собой психическое воздействие на личность, выра-
жающееся в высказывании намерения причинить физическую боль 
или страдания, которое потерпевший воспринимает реально. Для 
квалификации деяния форма выражения угрозы значения не име-
ет. Она может быть высказана в любой форме. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 321, относится к числу 
формальных: деяние окончено с момента применения насилия в от-
ношении осужденного или момента угрозы применения насилия.  

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16 лет. Им 
может быть осужденный или иное лицо, находящееся под стражей, 
либо любой другой человек. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 
умышленной формой вины, причем возможен только прямой умы-
сел. Виновный сознает общественную опасность данного деяния, 
понимает, что применяет насилие либо угрожает именно осужден-
ному, и желает это сделать. Обязательными элементами субъек-
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тивной стороны выступает цель или мотив совершения пре-
ступления.  

Целью является воспрепятствование его исправлению, моти-
вом – месть за исполнение им общественных обязанностей. Если 
насилие применялось с иной целью или по другим мотивам, то 
квалификация такого деяния по ст. 321 УК РФ исключается.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
321, заключается в действиях, аналогичных в ч. 1 данной статьи, но 
в качестве потерпевшего выступает сотрудник места лишения сво-
боды или места содержания под стражей или его близкие. 

К местам лишения свободы законодатель отнес колонии-
поселения, воспитательные колонии, лечебно-исправительные 
учреждения, исправительные колонии общего, строгого или осо-
бого режима и тюрьмы. Также к данной группе должны относится 
арестные дома и дисциплинарные воинские части. 

К местам содержания под стражей относятся следственные 
изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел, изоляторы временного содержания подозреваемых и об-
виняемых пограничных войск РФ.  

Потерпевшими при совершении указанного преступления кро-
ме сотрудников мест лишения свободы и изоляции могут высту-
пать также и их близкие. К близким относятся не только родствен-
ники (хотя и они тоже), но и лица, судьба которых для сотрудника 
небезразлична. Это может быть друг, любовница и т.п. При этом 
для квалификации преступления необходимо, чтобы неправомер-
ные действия в отношении названных лиц были связаны с осу-
ществлением сотрудником места изоляции от общества своей 
служебной деятельности. Если же применение насилия или угроза 
имеет место не на территории указанных мест и не связано со 
служебной деятельностью потерпевшего, например, по мотивам 
ревности, то квалификация по ч. 1 ст. 321 УК не допускается. Та-
кие действия квалифицируются по другим статьям УК РФ. 

Понятие служебная деятельность – уголовный закон не раскры-
вает, однако, учитывая направленность репрессивного воздействия 
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нормы, представляется, что это деятельность, связанная с дости-
жением целей, стоящих перед наказанием.  

К квалифицирующим признакам преступления согласно ч. 3 
ст. 321 относятся указанные в ч. 1 и 2 настоящей статьи деяния, 
совершенные организованной группой либо с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья. 

Понятие организованной группы раскрыто в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Это 
устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступлений. Деяние образует 
преступление, предусмотренное ст. 321 по признаку организованного, 
лишь в том случае, если члены организованной группы применяют в 
своей деятельности любое насилие, а также любую угрозу. 

К насилию, опасному для жизни или здоровья, относятся тяж-
кие, средней тяжести телесные повреждения или легкие телесные 
повреждения. Данное деяние считается оконченным с момента 
начала применения такого насилия вне зависимости от наступив-
ших последствий, т.е. от результата. 

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 
возраста 16 лет. В диспозиции ст. 321 УК РФ ничего не говорится 
о том, что субъектом рассматриваемого деяния должен быть толь-
ко осужденный. Им может быть и не осужденный, но совершаю-
щий указанные действия в отношении описанных в ч. 1 и 2 ст. 321 
лиц для достижения соответствующих целей. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Мотив не влияет на 
состав преступления. 

 
Незаконное пересечение Государственной границы Рос-

сийской Федерации (ст. 322 УК РФ) 
Непосредственным объектом данного преступления высту-

пают общественные отношения, определяющие режим Государ-
ственной границы РФ, устанавливающий порядок ее пересече-
ния физическими лицами. Понятие государственной границы 
устанавливается в ст. 1 Закона РФ «О Государственной границе 
Российской Федерации». Государственная граница есть линия 
и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, опреде-
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ляющие пределы государственной территории (суши, вод, недр, 
воздушного пространства) Российской Федерации (Закон РФ от 
1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Россий-
ской Федерации»). Государственная граница РФ определяет про-
странственный предел действия государственного суверенитета. 

Объективную сторону данного преступления образует неза-
конное пересечение государственной границы. Незаконным счита-
ется такое пересечение государственной границы, которое осу-
ществляется без действительных документов на право въезда в 
Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации ли-
бо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

Преступление считается оконченным с момента пересечения 
виновным государственной границы любым способом – пешком, 
любым транспортом, вплавь, на воздушном шаре и в любую сто-
рону, т.е. на территорию РФ или на территорию сопредельного 
государства без установленных документов и надлежащего разре-
шения. Состав преступления формальный.  

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона преступления характеризуется пря-

мым умыслом. Виновный осознает, что пересекает охраняемую 
государственную границу РФ без установленных документов и 
надлежащего разрешения, и желает это сделать. Пересечение гос-
ударственной границы по неосторожности (например, из-за непра-
вильных показаний приборов на воздушном или водном судне ли-
бо лицо не знает, что пересекает Государственную границу РФ) не 
содержит состава данного преступления. 

Мотивы и цели пересечения границы не имеют значения по 
ст. 322 УК РФ, но могут учитываться как обстоятельства, отягча-
ющие наказание.  

В ч. 2 ст. 322 установлена ответственность за пересечение Гос-
ударственной границы при въезде в страну иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства, въезд которых в Россию заве-
домо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ. 
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Объект преступления – отношения по поводу въезда в преде-
лы России иностранцев и лиц без гражданства. 

Объективную сторону данного преступления образует въезд в 
пределы Российской Федерации с нарушением установленных за-
претов. Преступление окончено с момента фактического пересе-
чения государственной границы. По своей конструкции данное 
преступление относится к называемым формальным составам. 

Субъект преступления специальный – иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъ-
ект осознает, что въезд в пределы Российской Федерации ему запре-
щен, и тем не менее желает пересечь государственную границу. 

К квалифицированным видам данного преступления законода-
тель отнес совершение тех же деяний группой лиц по предвари-
тельному сговору, организованной группой, с применением наси-
лия или угрозой его применения. 

Понятие группы лиц по предварительному сговору и органи-
зованной группы раскрыты в ст. 35 УК РФ. Если незаконное пе-
ресечение государственной границы было совершено группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой, 
дополнительной ссылки на ст. 35 УК РФ при квалификации не 
требуется, так как такое деяние охватывается диспозицией ч. 3 
ст. 322 УК РФ. 

Под применением насилия, как опасного для жизни или здоро-
вья, так и не опасного, понимается причинение физической боли и 
страданий.  

Угроза применения насилия есть психическое воздействие на 
субъекта, предполагающее реальное применение насилия в случае 
отказа выполнить требования виновного. 

Уголовный закон в примечании к ст. 322 устанавливает, что 
данное деяние не распространяется на случаи пересечения грани-
цы в целях использования права политического убежища. Однако 
если в действиях лиц, на которых распространяются данные ис-
ключения, содержится состав иного преступления, они несут уго-
ловную ответственность за это деяние.  
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Организация незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ) 
Объектом данного преступления выступают общественные от-

ношения, определяющие законный порядок въезда на территорию 
РФ и пребывания на данной территории, а также транзита через 
территорию РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Объективная сторона данного преступления может быть со-
вершена только действием, которое определено в наименовании 
статьи как организация незаконной миграции, которая выражается 
в организации следующих действий:  

а) незаконного въезда в Российскую Федерацию; 
б) незаконного пребывания в Российской Федерации; 
в) незаконного транзитного проезда через территорию РФ.  
Под термином «организация» следует понимать любые умыш-

ленные действия, которые в состоянии обеспечить незаконный 
въезд, незаконное пребывание, незаконный транзитный проезд. 

Правила въезда на территорию РФ регулируются Федеральным 
законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию». Под действие настоящей статьи попада-
ет въезд на территорию РФ, осуществленный с нарушением этих 
правил.  

Организация незаконного пребывания заключается в том, что 
иностранцу или лицу без гражданства создают возможность нахо-
диться на территории РФ, несмотря на то, что основания для даль-
нейшего пребывания он не имеет.  

Транзитный проезд через территорию РФ возможен при наличии 
транзитной визы, которая выдается иностранному гражданину в целях 
транзитного проезда через территорию РФ, что установлено в ст. 29 
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию». Однако в том случае когда ино-
странный гражданин находится в качестве пассажира на борту круиз-
ного судна, имеющего разрешение на пассажирские перевозки, он 
может находиться на территории РФ в течение 72 часов без визы. 

Состав данного преступления формальный и будет считаться 
оконченным с момента совершения действий, указанных в диспо-
зиции данной статьи.  
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Субъект данного преступления общий – физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона данного деяния характеризуется 
умышленной формой вины, причем возможен только прямой умы-
сел. Мотивы и цели совершения данного преступления для квали-
фикации значения не имеют. 

Квалифицированными видами данного деяния, закрепленными 
в ч. 2 ст. 3221 УК РФ называет его совершение:  

– п. «а»: группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой. 

Преступление признается совершенным группой лиц по пред-
варительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее дого-
ворившиеся о совместном совершении преступления. Преступле-
ние признается совершенным организованной группой, если оно 
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступлений; 

– п. «б»: в целях совершения преступления на территории РФ. 
В данном случае необходимо установление специальной цели ор-
ганизации незаконной миграции.  

 
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации 

по месту пребывания или по месту жительства в жилом по-
мещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации 
(ст. 3222 УК РФ) 

Объектом данного преступления являются общественные от-
ношения, возникающие при осуществлении регистрации гражда-
нина по месту жительства или по месту пребывания. 

Объективная сторона характеризуется действием: организа-
цией незаконного въезда в РФ, незаконного пребывания в РФ, не-
законного транзита через территорию РФ иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства. 

В Российской Федерации законодательно определены правила 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту жительства. 
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Нарушение этих правил образует объективную сторону такого 
преступления.  

Под фиктивной регистрацией гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жительства понимается регистра-
ция гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по 
месту жительства на основании представления заведомо недостовер-
ных сведений или документов для такой регистрации, либо его реги-
страция в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в 
этом помещении, либо регистрация гражданина Российской Федера-
ции по месту пребывания или по месту жительства без намерения 
нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жи-
лое помещение для пребывания (проживания) указанного лица. 

Местом жительства является место, где гражданин постоянно 
или преимущественно проживает в качестве собственника, по до-
говору найма (поднайма), социального найма либо на иных осно-
ваниях, предусмотренных законодательством РФ. Федеральный 
закон «О миграционном учете иностранных лиц и лиц без граж-
данства» в ст. 2 определяет место жительства иностранного граж-
данина или лица без гражданства в Российской Федерации как жи-
лое помещение, по адресу которого иностранный гражданин или 
лицо без гражданства зарегистрированы в порядке, установленном 
указанным законом. По своей конструкции данный состав отно-
сится к так называемым формальным составам преступления.  

Преступление считается оконченным с момента фактической 
фиктивной регистрации. 

Субъект – лицо, полномочное осуществлять регистрацию. 
Субъективная сторона деяния характеризуется умышленной 

формой вины, причем возможен только прямой умысел. Мотивы и 
цели совершения преступления для квалификации значения не 
имеют. 

В примечании к ст. 3222 УК РФ законодатель предусматривает 
возможность освобождения от уголовной ответственности за со-
вершение данного преступления в случае, если лицо, его совер-
шившее, способствовало раскрытию преступления и если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. В тех слу-
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чаях, если в действиях лица, совершившего данное преступление, 
содержится состав иного преступного деяния, то субъект привле-
кается к ответственности за иное совершенное им преступление. 

 
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту пребывания в Российской 
Федерации (ст. 3223 УК РФ) 

Объектом данного преступления выступают общественные от-
ношения, возникающие при осуществлении учета перемещений ино-
странных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в 
Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию 
Российской Федерации, передвижением по территории РФ при выбо-
ре и изменении места пребывания или жительства в пределах Рос-
сийской Федерации либо выездом из Российской Федерации.  

Объективная сторона данного преступления может быть вы-
полнена только действием, причем данное действие в диспозиции 
статьи определено как фиктивная постановка на учет иностранных 
граждан или лиц без гражданства. Согласно примечанию 1 к дан-
ной статье под фиктивной постановкой на учет иностранных 
граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Россий-
ской Федерации понимается постановка их на учет по месту пре-
бывания в Российской Федерации на основании представления 
заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо 
постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет 
по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их 
намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении 
или без намерения принимающей стороны предоставить им это по-
мещение для фактического проживания (пребывания), либо поста-
новка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по 
месту пребывания по адресу организации, в которой они в установ-
ленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещен-
ную законодательством Российской Федерации деятельность. 

Состав данного преступления формальный, и данное преступ-
ление считается оконченным с момента совершения действий, ука-
занных в диспозиции статьи.  
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Субъективная сторона деяния характеризуется умышленной 
формой вины, причем возможен только прямой умысел. 

Субъект преступления – специальный: лицо, наделенное пра-
вом постановки на учет иностранных граждан или лиц без граж-
данства. 

Согласно примечанию 2 к данной статье лицо, совершившее 
данное преступление, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно способствовало раскрытию этого преступления и 
если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 
Противоправное изменение Государственной границы Рос-

сийской Федерации (ст. 323 УК РФ) 
Объектом этого преступления выступают общественные от-

ношения, гарантирующие неприкосновенность государственной 
границы, определяющей суверенные пределы Российского госу-
дарства. Причем независимо от того, охраняется государственная 
граница или нет. Предметом преступления выступает погранич-
ный знак. Государственная граница определяется на местности 
ясно видимыми пограничными знаками, описание и порядок уста-
новления которых определяется международными договорами РФ 
и нормативными правовыми актами Правительства РФ. Любые ее 
изменения могут производиться только на основании междуна-
родных договоров РФ, решений Государственной думы. Государ-
ственная граница РФ определяет пространственный предел дей-
ствия государственного суверенитета. Поэтому любые посягатель-
ства, целью которых является изменение режима границы или ее 
обозначений, следует рассматривать как посягательства на госу-
дарственный суверенитет. 

Объективная сторона данного преступления может быть вы-
полнена только действием. Причем в диспозиции данной статьи 
данные действия определены как изъятие, перемещение или уни-
чтожение пограничных знаков. Под изъятием следует понимать 
полное устранение пограничных знаков с места их установки. Пе-
ремещение – это самовольная, без надлежащего разрешения уста-
новка пограничных знаков в иных местах, чем те, которые обуслов-
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лены международными договорами или решениями Государствен-
ной думы. Уничтожение – полная ликвидация пограничных знаков. 

Состав данного преступления – формальный. Деяние считается 
оконченным с момента указанных в диспозиции действий. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления ха-
рактеризуется умышленной формой вины, причем возможен толь-
ко прямой умысел. Обязательным элементом субъективной сторо-
ны выступает также цель совершения данного деяния. В качестве 
цели закон называет противоправное изменение государственной 
границы. Если субъект совершает указанные действия с другой 
целью, например из хулиганских побуждений, тогда его деяние 
может быть квалифицировано как хулиганство (ст. 213 УК РФ) 
или как вандализм (ст. 214 УК РФ). 

Часть 2 ст. 323 УК РФ предусматривает ответственность за ква-
лифицированные виды противоправного изменения государствен-
ной границы. К квалифицированным видам законодатель отнес 
тяжкие последствия. Причем само понятие «тяжкие последствия» 
законодатель не раскрывает, но судебная практика под тяжкими 
последствиями понимает причинение существенного материаль-
ного ущерба, обострение взаимоотношений с сопредельным госу-
дарством. По признаку «тяжкие последствия» деяние относится к 
категории материальных составов. 

Приобретение или сбыт официальных документов и госу-
дарственных наград (ст. 324 УК РФ) 

Непосредственный объект – общественные отношения, опре-
деляющие законный порядок обращения официальных докумен-
тов, государственных наград. 

Предмет данного преступления – официальный документ, 
предоставляющий права или освобождающий от обязанностей. 
В таком документе удостоверяется наличие или отсутствие того 
или иного факта, имеющего юридическое значение для предостав-
ления прав или освобождения от обязанностей. Официальным яв-
ляется документ, выдаваемый государственным, муниципальным 
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органом, органом местного самоуправления, иным предприятием, 
учреждением или организацией независимо от форм собственно-
сти, но признаваемым государством для предоставления прав или 
освобождения от обязанностей. Например, официальным доку-
ментом является трудовая книжка, диплом государственного, му-
ниципального или иного учебного заведения, но получившего гос-
ударственную аккредитацию. 

Также предметом преступления являются государственные 
награды РФ, РСФСР, СССР. Государственные награды – высшие 
знаки отличия, символизирующие признание государством в лице 
соответствующих органов особых заслуг данного индивида. 

Объективная сторона преступления может быть выполнена 
двумя альтернативными действиями:  

1) незаконное приобретение официальных документов или гос-
ударственных наград; 

2) незаконный сбыт указанных документов или наград.  
Приобретение – это получение их во владение, пользование 

или распоряжение независимо от способа. Сбыт – это передача 
данных предметов третьим лицам. Они могут быть как возмезд-
ными – покупка, продажа, обмен, так и безвозмездными – напри-
мер, дарение. 

Незаконными приобретение и сбыт будут тогда, когда совер-
шены вопреки установленному порядку.  

Преступление имеет формальный состав. Для оконченного пре-
ступления достаточно совершить приобретение либо сбыт. 

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16 лет. Им 
является как приобретающий указанные документы и награды, так 
и сбывающий их. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом 
умысле. Виновный сознает, что незаконно приобретает или сбыва-
ет официальный документ либо государственную награду РФ, 
РСФСР, СССР, и желает это сделать. 

Цель и мотив не оказывают влияния на квалификацию этого 
преступления, но могут учитываться как обстоятельство, отягча-
ющее наказание.  
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Не образует состава преступления, предусмотренного ст. 324, 
приобретение или сбыт заведомо поддельной государственной 
награды. В этом случае в зависимости от мотивов и целей деяния 
оно может быть квалифицировано как приготовление к хищению 
путем мошенничества или по статьям, предусматривающим ответ-
ственность за преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Похищение или повреждение документов, штампов, печа-
тей либо похищение акцизных марок, специальных марок или 
знаков соответствия (ст. 325 УК РФ) 

Объектом данного преступления выступают общественные от-
ношения, определяющие законный порядок обращения с докумен-
тами, штампами, печатями, а также акцизными марками, специ-
альными марками и знаками соответствия. 

Общественная опасность рассматриваемого преступления со-
стоит в том, что такое деяние нарушает не только установленный 
порядок ведения официальной документации, но и правомерность 
защиты качества подакцизной продукции. 

Предметом деяния являются соответственно документы, 
штампы, печати, акцизные марки, специальные марки или знаки 
соответствия, паспорт. 

Штамп – это предмет, на котором выгравировано в обратном 
изображении название учреждения, предприятия, организации, ее 
адрес и другие реквизиты, способный делать оттиск обычно пря-
моугольной или треугольной формы. Прямоугольный штамп ста-
вится на документах в верхнем левом углу, треугольный – рядом с 
подписью лица, удостоверяющего документ. 

Печать – предмет, на котором также выгравированы в обратном 
изображении название предприятия, учреждения, организации и 
другие реквизиты (например, Герб РФ, тогда печать называют гер-
бовой), способный делать оттиск обычно круглой формы. Печать 
ставится рядом с подписью лица, удостоверяющего документ. 

К официальным документам следует относить документы, 
предоставляющие человеку права или освобождающие его от обя-
занностей (военный билет, трудовая книжка, диплом об образова-
нии и т.п.), а также удостоверяющие его личность (паспорт). 
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Объективная сторона деяния заключается в совершении ряда 
альтернативных действий, а именно похищении, уничтожении, 
повреждении или сокрытии указанных предметов. 

Похищение перечисленных предметов означает завладение ими 
любым способом (например, кража, грабеж, разбой и т.п.). Похи-
щение считается оконченным с момента, когда виновный получил 
реальную возможность владеть, пользоваться и распоряжаться по-
хищенным, за исключением разбоя, который является оконченным 
в момент нападения. 

Под уничтожением понимаются любые умышленные действия, 
в результате которых указанные предметы истреблены и их невоз-
можно использовать по назначению. 

Под повреждением понимаются такие действия, в результате 
которых указанные предметы не могут быть использованы без ре-
монта или реставрации.  

Под сокрытием предметов понимается перемещение их в такое ме-
сто, где доступ к ним полномочного лица затруднен или невозможен. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона деяния характеризуется прямым умыс-
лом. Обязательным признаком субъективной стороны преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 325, является наличие корыстной 
или иной личной заинтересованности. Корыстная заинтересован-
ность заключается в стремлении получить материальную выгоду 
или избавиться от материальных затрат. Иная личная заинтересо-
ванность может заключаться в акте мести должностному лицу, же-
лании воспрепятствовать нормальному разрешению дела и т.п. 

Часть 2 ст. 325 УК выделяет в самостоятельный состав по-
хищение у гражданина паспорта или другого важного личного 
документа. 

Предмет преступления – паспорт, иной важный личный доку-
мент. Таковыми, например, являются военный билет, документ об 
образовании, пенсионное удостоверение и др. 

Объективная сторона преступления заключается в похищении 
у гражданина указанных документов. Преступление имеет фор-
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мальный состав. Оно окончено с момента похищения документа. 
Способ завладения документом значения не имеет. Однако если 
оно сопровождается применением насилия, содеянное квалифици-
руется по совокупности преступлений. Потерпевший – лицо, чей 
документ похищен, лицо, к кому применено насилие или к кому 
грозят применить насилие. 

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16 лет. 
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Виновный сознает, что похищает чужие личные доку-
менты, и желает этого. Если документы оказались похищенными в 
числе других вещей, например, находились в кармане похищенной 
одежды, то квалификация по ч. 2 ст. 325 УК возможна только то-
гда, когда преступник знал, что похищает вместе с вещами доку-
менты. Если же субъект желал похитить личное имущество граж-
данина и среди похищенного оказались документы, тогда деяние 
квалифицируется по соответствующей статье о хищении чужого 
имущества. 

Часть 3 ст. 325 УК предусматривает ответственность за по-
хищение акцизных марок, специальных марок или знаков соот-
ветствия, защищенных от подделок. 

Акцизные марки предназначены для подтверждения уплаты ак-
цизного сбора, а специальные марки предназначены для удостове-
рения легальности производства и оборота продукции. Марки 
имеют степень защиты ценных бумаг, должны хорошо просматри-
ваться и быть доступными для контроля. 

Знаки соответствия представляют собой особые значки, кото-
рые свидетельствуют о том, что товар отвечает установленным 
требованиям. Например, знак соответствия при обязательной сер-
тификации. 

 
Неправомерное завладение государственным регистраци-

онным знаком транспортного средства (ст. 3251 УК РФ) 
Объектом данного преступления выступают общественные от-

ношения, определяющие порядок государственного учета, надзора 
за соответствием конструкции, технического состояния и оборудо-
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вания транспортных средств установленным требованиям безо-
пасности. 

Предмет преступления – государственный регистрационный 
знак транспортного средства. Государственный регистрационный 
знак предназначен для учета автомобилей, мотоциклов, грузовой, 
специальной, строительной техники и вооружения, прицепов в це-
лях обеспечения их государственного учета, надзора за соответ-
ствием конструкции, технического состояния и оборудования 
транспортных средств установленным требованиям безопасности, 
выявления преступлений и пресечения правонарушений, связан-
ных с использованием транспортных средств, исполнения законо-
дательства Российской Федерации. 

Объективная сторона деяния состоит в неправомерном завла-
дении государственным регистрационным знаком транспортного 
средства. Завладение – это любые умышленные действия, в ре-
зультате которых виновный получил возможность пользоваться 
указанным предметом. Способы завладения указанным предметом 
могут быть различными, и для квалификации они не имеют значе-
ния. Главное, чтобы завладение носило неправомерный характер. 

Субъект преступления общий – лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. Субъективная сторона характеризуется умышленной 
формой вины, причем возможен только прямой умысел. Обяза-
тельным элементом субъективной стороны выступает специальная 
цель – корыстная заинтересованность или для совершения тяжкого 
или особо тяжкого преступления.  

Часть 2 данной статьи предусматривает ответственность за ква-
лифицированные виды данного деяния, к которым законодатель 
отнес совершение группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. 

 

Подделка или уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства (ст. 326 УК РФ) 

Непосредственный объект данного преступления – обществен-
ные отношения, определяющие порядок и правильный учет госу-
дарственными органами транспортных средств, тем самым порядок 
обращения официальных документов на транспортные средства. 
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Предмет преступления – государственный регистрационный 
знак транспортного средства. 

Объективная сторона преступления состоит из нескольких 
альтернативных действий: 

– подделки идентификационного номера, номера кузова, шасси, 
двигателя;  

– уничтожения идентификационного номера, номера кузова, 
шасси, двигателя; 

– подделки государственного регистрационного знака транс-
портного средства;  

– сбыта транспортного средства с заведомо поддельными ука-
занными номерами и знаками. 

Подделка – это либо внесение изменений, искажающих первона-
чальную информацию, которую несет номер и знак, например, из-
менены, убраны, добавлены некоторые цифры или буквы, либо из-
готовление нового по информации, т.е. фальшивого номера и знака. 
Уничтожение – истребление номера любым способом. Сбыт транс-
портного средства – его продажа, обмен, дарение, причем неважно 
возмездно, или безвозмездно совершены указанные действия. 

Состав преступления формальный. Преступление окончено с 
момента совершения любого из действий, указанных в законе. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Виновный сознает, что подделывает или уничтожает иден-
тификационный номер, номер кузова, шасси, двигателя, подделывает 
государственный регистрационный знак транспортного средства, 
сбывает транспортное средство с поддельными указанными номера-
ми или знаком, и желает совершить это. Обязательным признаком 
объективной стороны выступает специальная цель, которая относит-
ся к подделке или уничтожению знаков – цель эксплуатации или 
сбыта транспортного средства, а также цель совершения преступле-
ния, облегчения его совершения или сокрытия преступления. 

В ч. 2 ст. 326 УК РФ указаны квалифицирующие признаки дан-
ного преступления – совершение указанных в ч. 1 ст. 326 УК РФ 
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действий группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой. Оба признака раскрыты в ст. 35 УК РФ. 

 
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 
УК РФ) 

Объектом данного преступления выступают общественные от-
ношения, определяющие порядок изготовления и соответствую-
щей передачи документов, государственных наград, штампов, пе-
чатей, бланков. 

Предметом данного преступления являются документы, госу-
дарственные награды, штампы, печати, бланки. Понятия «бланк», 
«печать», «официальный документ» раскрыты при анализе ст. 324, 
325 УК РФ. 

К категории «удостоверение» относится разновидность офици-
ального документа, выдаваемого государственными или негосу-
дарственными органами и содержащего сведения о владельце, 
личность которого удостоверяется. Это может быть паспорт, слу-
жебное удостоверение и т.п. 

Бланки представляют собой листы бумаги определенной формы 
с частично отпечатанным текстом документа, однако требующие 
последующего заполнения. 

Часть 1 ст. 327 предусматривает ответственность за подделку, 
сбыт либо изготовление соответствующих предметов. 

Подделка – это либо внесение изменений, искажающих перво-
начальную информацию, либо изготовление нового документа, 
содержащего иные сведения.  

Сбыт – это передача указанных предметов третьим лицам, со-
вершенная как возмездно, так и безвозмездно. 

Под изготовлением следует понимать не только создание соответ-
ствующих предметов заново, но и фальсификацию уже существующих 
штампов, печатей, бланков путем частичного изменения их текста. 

Состав данного преступления по конструкции формальный. 
Данное деяние считается оконченным в момент совершения дей-
ствий, указанных в диспозиции статьи. 
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Квалифицированным видом преступления согласно ч. 2 ст. 327 
признается совершение деяния, указанного в ч. 1 данной статьи, с 
целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. 
Часть 3 ст. 327 устанавливает ответственность за использование 
заведомо поддельного документа. Использование означает приме-
нение подложного документа по прямому назначению.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона – прямой умысел и специальная цель: 
использовать или сбыть подделанный или изготовленный предмет 
преступления. 

 
Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специ-

альных марок или знаков соответствия либо их использова-
ние (ст. 3271 УК РФ) 

Объектом рассматриваемого преступления выступают обще-
ственные отношения, регламентирующие порядок и основания 
изготовления и сбыта акцизных марок, специальных марок либо 
области их использования. 

Предметом данного преступления выступают акцизные марки, 
защищенные от подделок (за исключением акцизных марок и фе-
деральных специальных марок для маркировки алкогольной про-
дукции), специальные марки и знаки соответствия. 

Объективная сторона данного преступления может быть вы-
полнена только действием, причем данное действие определено 
как изготовление или сбыт названных предметов. 

Под изготовлением указанных предметов понимается полное вос-
производство указанных выше предметов. Сбыт – это передача соот-
ветствующего предмета возмездно либо безвозмездно другому лицу. 

Состав данного преступления по конструкции формальный. 
Данное преступление считается оконченным с момента соверше-
ния действий, образующих объективную сторону данного пре-
ступления. 

Субъект деяния общий – физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет. 
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Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины, причем возможен только прямой умысел, а применительно к 
изготовлению еще и обязательной целью – сбыт. 

Часть 2 ст. 3271 УК РФ предусматривает ответственность за ис-
пользование заведомо поддельных предметов, входящих в круг 
предметов рассматриваемого преступления. Под использованием 
понимается применение указанного предмета по его непосред-
ственному назначению. 

В части 3 ст. 3271 УК РФ данной статьи установлена ответ-
ственность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных 
акцизных марок либо федеральных специальных марок для марки-
ровки алкогольной продукции. 

В ч. 4 ст. 3271 УК РФ предусмотрена ответственность за использо-
вание указанных предметов для маркировки алкогольной продукции. 
Часть 5 ст. 3271 УК РФ предусматривает ответственность за совер-
шение деяния, предусмотренного частью третьей данной статьи: 

а) причинившего крупный ущерб государству либо сопряжен-
ные с извлечением дохода в крупном размере; 

б) совершенного группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой. 

Часть 6 ст. 3271 УК РФ предусматривает ответственность за со-
вершение деяния, предусмотренного ч. 4 настоящей статьи: 

а) причинившего крупный ущерб государству либо сопряжен-
ного с извлечением дохода в крупном размере; 

б) совершенного группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой. 

Согласно примечанию к данной статье крупным ущербом либо 
доходом в крупном размере признается ущерб либо доход в сумме, 
превышающей сто тысяч рублей. 

 

Подделка документов на лекарственные средства или ме-
дицинские изделия или упаковки лекарственных средств или 
медицинских изделий (ст. 3272 УК РФ) 

Непосредственным объектом данного преступления являются 
отношения по поводу изготовления и использования документов 
на лекарственные средства или медицинские изделия. 
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Предмет преступления – документы на лекарственные сред-
ства, медицинские изделия, упаковку лекарственных средств или 
медицинских изделий. 

Лекарственные средства – это химические соединения природ-
ного или синтетического происхождения и их сочетания, применя-
емые для лечения, предупреждения и диагностики заболеваний 
человека и животных. Упаковка – это предмет, в котором хранятся 
медицинские изделия или лекарственные средства. 

Объективная сторона может быть выполнена только действием, 
причем указанное действие определено в диспозиции статьи как или 
изготовление, или использование соответствующих документов. 

Под изготовлением следует понимать действия, в результате 
которых получен искомый продукт. Под использованием понима-
ется применение соответствующих документов по их непосред-
ственному назначению. Сбыт есть любой способ возмездной или 
безвозмездной передачи другим лицам. 

Состав данного преступления по своей конструкции формаль-
ный. Данное деяние признается оконченным с момента начала из-
готовления, сбыта или использования. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16 лет.  

Субъективная сторона – прямой умысел, а для изготовле-
ния обязательным признаком является цель использования или 
сбыта. 

Преступление, предусмотренное в ч. 2 ст. 3272 УК РФ, характе-
ризуется изготовлением или использованием заведомо поддельных 
первичной упаковки и (или) вторичной (потребительской) упаков-
ки лекарственного препарата. 

Первичная, или индивидуальная, упаковка, иначе называемая 
«потребительская тара», имеет непосредственный контакт с това-
ром, т.е. лекарственным препаратом. Это флаконы, тубы, ампулы, 
пакеты, контурная упаковка, капсулы и др. 

Вторичная упаковка служит для размещения единичной пер-
вичной упаковки или объединяет несколько первичных упаковок. 
Это картонные коробки, пачки и др. Вторичная упаковка несет 
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наиболее полную информацию о лекарственном препарате, обес-
печивая его потребительские свойства. 

В части 3 ст. 3272 УК РФ предусмотрена ответственность за со-
вершение деяний, указанных в ч. 1 или 2 ст. 3272 УК РФ, органи-
зованной группой. 

 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы (ст. 328 УК РФ) 
Согласно Конституции РФ в качестве обязанности каждого 

гражданина России названа защита Отечества.  
В ст. 328 УК изложены два самостоятельных состава пре-

ступления: 1) уклонение от призыва на военную службу (ч. 1 
ст. 328 УК), 2) уклонение от прохождения альтернативной граж-
данской службы (ч. 2 ст. 328 УК).  

Непосредственный объект преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 328 УК, – общественные отношения, определяющие поря-
док призыва на военную службу. 

Объективная сторона преступления состоит в уклонении от при-
зыва на военную службу при отсутствии законных оснований для 
освобождения от нее. Способ уклонения в диспозиции статьи не кон-
кретизирован, и для квалификации он значения не имеет. Это может 
быть, например, уклонение путем симуляции болезни или предостав-
ления подложных данных. Как уклонение следует рассматривать и 
неявку на медицинское обследование по направлению призывной 
комиссии, если такая неявка была обусловлена целью уклонения от 
военной службы. Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ пояснил, 
что преступлением является самовольное оставление призывником 
сборного пункта до отправки его к месту прохождения военной 
службы в целях уклонения от призыва на военную службу. Уклоне-
ние от учебных или поверочных сборов или воинского учета пре-
ступлением не считается. 

Состав данного преступления формальный. Преступление 
окончено с момента совершения любого деяния, направленного на 
уклонение от призыва, независимо от того, удалось ли избежать 
призыва на военную службу.  
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Состава преступления в действиях виновного не будет, если у 
него были законные основания для освобождения от призыва. 

Субъект преступления специальный – гражданин Российской 
Федерации, достигший призывного возраста 18 лет и подлежащий 
призыву на военную службу. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Виновный сознает, что уклоняется от призыва на воен-
ную службу, и желает это сделать. 

Непосредственный объект преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 328 УК, – общественные отношения, определяющие поря-
док прохождения альтернативной гражданской службы. 

Право на замену военной службы на альтернативную граждан-
скую предусмотрено ст. 59 Конституции Российской Федерации. Все 
остальные признаки этого состава преступления совпадают с призна-
ками состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК. 

 
Надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской Феде-
рации (ст. 329 УК РФ) 

Непосредственный объект данного преступления – обще-
ственные отношения, определяющие порядок управления и авто-
ритет государственной власти. Предмет преступления – Государ-
ственный герб и Государственный флаг РФ. Они являются симво-
лами государства, и посягательство на их авторитет есть посяга-
тельство на авторитет государства. 

Объективная сторона состоит в надругательстве над Государ-
ственным гербом Российской Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации. Надругательством над государ-
ственным гербом или государственным флагом является их пуб-
личное срывание, сжигание, иное уничтожение или повреждение, 
топтание, нанесение на них оскверняющих изображений, надписей 
и другие подобные действия. Признак публичности обязателен. Он 
означает, что либо сами действия совершаются в присутствии дру-
гих людей, хотя бы одного человека, либо они совершались в их 
отсутствие (например, на гербе или флаге были учинены осквер-
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нительные надписи, изображения), но результаты этих действий 
публично обозримы, т.е. их видят другие люди.  

Состав данного преступления формальный. Преступление 
окончено с момента совершения действий, которые выражаются в 
надругательстве над Государственным гербом или Государствен-
ным флагом РФ.  

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16 лет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Виновный сознает, что надругается над Государствен-
ным гербом или Государственным флагом Российской Федерации, 
и желает это сделать. Мотивы и цель совершения данных действий 
для квалификации значения не имеют. 

 

Самоуправство (ст. 330 УК РФ) 
Непосредственный объект рассматриваемого преступления – 

общественные отношения, определяющие порядок осуществления 
гражданами оспариваемых прав. Возможен факультативный 
объект – законные права и интересы физических лиц и юридиче-
ских лиц в зависимости от вида причиненного вреда. Предмет 
преступления также факультативен. Им может быть, например, 
вещь, по поводу которой совершаются оспариваемые действия. 

Объективная сторона заключается в самовольном, вопреки 
установленному законом или иным нормативным правовым актом 
порядку совершении каких-либо действий, правомерность кото-
рых оспаривается организацией или гражданином, если такими 
действиями причинен существенный вред. Объективная сторона 
деяния может быть выполнена только действиями. В качестве са-
моуправных рассматриваются лишь такие действия, которые: 

1) совершаются вопреки установленному нормативным актом 
порядку; 

2) правомерность которых является спорной, оспаривается дру-
гой стороной; 

3) совершение этих действий причинило существенный вред. 
По своей конструкции состав преступления материальный, и 

данное преступление считается оконченным в момент наступления 
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последствий в виде существенного вреда. Существенный вред как 
обязательный признак объективной стороны самоуправства дол-
жен быть причинен лишь законным интересам граждан или орга-
низаций. Вопрос о существенности вреда решается в каждом кон-
кретном случае с учетом размеров причиненного ущерба и важно-
сти нарушенных прав и интересов.  

Субъектом преступления является физическое вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет. 

С субъективной стороны деяние может характеризоваться как 
прямым, так и косвенным умыслом.  

В качестве квалифицированных видов самоуправства ч. 2 
ст. 300 УК РФ законодатель указывает насилие или угрозу его 
применения. 

Насилие – это причинение физической боли и страданий. Угро-
за применения насилия – это выражение явного намерения причи-
нить боль и страдания, и она должна быть реальной и действи-
тельной. Форма выражения угрозы для квалификации преступле-
ния безразлична. Это может быть демонстрация оружия, любые 
конклюдентные действия или вербальное воздействие. 

 
Злостное уклонение от исполнения обязанностей, опреде-

ленных законодательством Российской Федерации о неком-
мерческих организациях, выполняющих функции иностранно-
го агента (ст. 3301 УК РФ) 

Объект данного преступления – общественные отношения, 
определяющие порядок осуществления управленческой деятель-
ности в некоммерческих организациях. 

Объективная сторона состоит в бездействии, которое выра-
жается в злостном уклонении от исполнения обязанностей по 
представлению документов, необходимых для включения в ре-
естр некоммерческих организаций, выполняющих функции ино-
странного агента. 

Понятие некоммерческой организации, выполняющей функции 
иностранного агента, раскрыто в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
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такой организацией признается российская некоммерческая орга-
низация, которая получает денежные средства и иное имущество 
от иностранных государств, их государственных органов, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от россий-
ских юридических лиц, получающих денежные средства и иное 
имущество от указанных источников (за исключением открытых 
акционерных обществ с государственным участием и их дочерних 
обществ), и которая участвует в том числе в интересах иностран-
ных источников в политической деятельности, осуществляемой на 
территории РФ.  

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о создании, реорганизации и ликвидации некоммерче-
ских организаций, а также иных предусмотренных федеральными 
законами сведений осуществляется уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти на основании принимаемого 
уполномоченным органом или его территориальным органом ре-
шения о государственной регистрации. Формы документов, необ-
ходимых для соответствующей государственной регистрации, 
определяются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. В случае если уполномоченное лицо не представ-
ляет необходимые для внесения в реестр документы после офици-
ального предупреждения о необходимости представления таких 
документов, уклонение считается злостным, а деяние – окончен-
ным преступлением. 

Состав данного преступления по своей конструкции фор-
мальный, и преступление будет считаться оконченным с момен-
та неисполнения указанной обязанности в установленные зако-
ном сроки. 

Субъект преступления специальный – лицо, в обязанности ко-
торого входит представление соответствующих документов для 
включения в реестр некоммерческих организаций. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. 
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Неисполнение обязанности по подаче уведомления о нали-
чии у гражданина Российской Федерации гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного действительного документа, подтверждающего 
право на его постоянное проживание в иностранном государ-
стве (ст. 3302 УК РФ) 

Объект данного преступления – общественные отношения, 
определяющие порядок учета лиц с двойным гражданством. 

Объективная сторона заключается в неисполнении лицом 
установленной законодательством РФ обязанности по подаче в 
соответствующий территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции уведомления о 
наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего его постоянное проживание в 
иностранном государстве.  

Состав данного преступления по своей конструкции формальный, 
и преступление будет считаться оконченным с момента неисполнения 
указанной обязанности в установленные законом сроки. 

Субъект данного преступления специальный – лицо, имеющее 
двойное гражданство. 

Субъективная сторона деяния может характеризоваться 
умышленной формой вины. 
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Глава 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
§ 1. Общая характеристика преступлений  

против военной службы 
 

Статьей 331 УК РФ определено, что преступлениями против 
военной службы признаются предусмотренные Главой 33 УК РФ 
преступления против установленного порядка прохождения во-
енной службы, совершенные военнослужащими, проходящими 
военную службу по призыву либо по контракту, а также гражда-
нами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими воен-
ных сборов. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» к военнослужащим относятся:  

– офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных про-
фессиональных образовательных организаций и военных образо-
вательных организаций высшего образования, сержанты и стар-
шины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по кон-
тракту; 

– сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие воен-
ную службу по призыву, курсанты военных профессиональных 
образовательных организаций и военных образовательных органи-
заций высшего образования до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы. 

В соответствии со ст. 1 и 2 Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, 
призванные на военные сборы, не имеют статуса военнослужа-
щих, а являются лицами, исполняющими воинскую обязанность. 
В этой связи они могут нести уголовную ответственность только 
в тех случаях, когда в диспозициях статей о совершенных ими 
преступлениях против военной службы не содержится указания 



Уголовное право. Особенная часть 

798 

об обязательном наличии у субъекта преступления статуса воен-
нослужащего. 

В соответствии со ст. 54 указанного федерального закона граж-
дане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы 
только для подготовки к военной службе. Продолжительность во-
енного сбора не может превышать два месяца. Началом военных 
сборов считается день отправки гражданина из военного комисса-
риата (пункта сбора) или органа федеральной службы безопасно-
сти либо день его убытия из военного комиссариата (пункта сбора) 
или органа федеральной службы безопасности к месту проведения 
военных сборов, указанные в командировочном удостоверении, 
выданном военным комиссариатом или органом федеральной 
службы безопасности, или день зачисления гражданина в списки 
личного состава воинской части или органа федеральной службы 
безопасности. Окончанием военных сборов считается день отправ-
ки гражданина с места проведения военных сборов либо день его 
прибытия в военный комиссариат или орган федеральной службы 
безопасности, указанные в командировочном удостоверении, вы-
данном военным комиссариатом или органом федеральной служ-
бы безопасности, или день исключения гражданина из списков 
личного состава воинской части или органа федеральной службы 
безопасности. 

Понятие «военная служба» законодательно закреплено в ст. 6 
Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу-
дарственной службы Российской Федерации» как вид федераль-
ной государственной службы, представляющей собой професси-
ональную служебную деятельность граждан на воинских долж-
ностях или на невоинских должностях в случаях и на условиях, 
предусмотренных федеральными законами и (или) нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации, в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих 
функции по обеспечению обороны и безопасности государства.  

Таким образом, преступления против военной службы опреде-
ляются по субъектному составу и по объекту посягательства. 
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Поскольку Раздел XI «Преступления против военной службы» 
охватывается только одной главой с аналогичным наименованием, 
то родовой объект преступлений против военной службы опреде-
ляется и соответствует видовому объекту, под которым следует 
понимать общественные отношения, регулирующие порядок про-
хождения военной службы. 

Непосредственным объектом этих преступлений являются 
общественные отношения, возникающие при прохождении воен-
ной службы. Некоторые преступления являются двуобъектными. 
Например, в случае сопротивления начальнику или принуждения 
его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ), 
насильственных действий в отношении начальника (ст. 334 
УК РФ), нарушения уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчи-
ненности (ст. 335 УК РФ), оскорбления военнослужащего (ст. 336 
УК РФ), а также совершения преступлений, предусмотренных 
ст. 349–352 УК РФ, в качестве дополнительных непосредственных 
объектов выступают общественные отношения по охране чести, 
достоинства, неприкосновенности и здоровья человека. 

Для преступлений, предусмотренных ст. 346–352 УК РФ, ха-
рактерно наличие предмета преступления в виде оружия, боепри-
пасов, предметов военной техники, машин, летательных аппара-
тов, кораблей. 

С объективной стороны преступления против военной службы 
совершаются путем действий (например, сопротивление началь-
нику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 
службы (ст. 333 УК РФ), насильственные действия в отношении 
начальника (ст. 334 УК РФ), нарушение уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ), оскорбление военно-
служащего (ст. 336 УК РФ)) и бездействия (например, неисполне-
ние приказа (ст. 332 УК РФ)). При этом составы преступлений в 
виде уничтожения или повреждения военного имущества по не-
осторожности (ст. 347 УК РФ), утраты военного имущества 
(ст. 349 УК РФ), нарушения правил обращения с оружием и пред-
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метами, представляющими повышенную опасность для окружаю-
щих (ст. 349 УК РФ), могут быть выполнены как в форме дей-
ствия, так и бездействия. 

По конструкции объективной стороны составы преступлений 
Главы 33 УК РФ являются материальными (например, неиспол-
нение приказа (ст. 332 УК РФ), умышленное уничтожение или 
повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ), утрата воен-
ного имущества (ст. 348 УК РФ)), формальными (например, 
оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ), дезертирство 
(ст. 338 УК РФ), оставление погибающего корабля (ст. 345 
УК РФ)), а также формально-материальными (например, нару-
шение правил несения боевого дежурства или пограничной 
службы (ст. 340, 341 УК РФ)). 

Субъект данных преступлений – специальный:  
1) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 

либо по контракту; 
2) граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими 

военных сборов. 
Толкование понятия «военнослужащий» дано в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 8 «О практике 
применения судами законодательства о воинской обязанности, во-
енной службе и статусе военнослужащих». 

Для признания лиц субъектами этих преступлений важное зна-
чение имеет установление в отношении их начального и конечного 
моментов военной службы (военных сборов) (постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О практике рас-
смотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на во-
енную службу и от прохождения военной или альтернативной 
гражданской службы»). 

С субъективной стороны рассматриваемые преступления мо-
гут совершаться как с умышленной формой вины (ст. 333–339, 
343–346 УК РФ), так и по неосторожности (ст. 347–352 УК РФ). 

Преступления в виде неисполнения приказа (ст. 332 УК РФ), 
нарушения правил несения боевого дежурства или пограничной 
службы (ст. 340, 341 УК РФ), нарушения уставных правил кара-
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ульной службы (ст. 342 УК РФ) могут быть совершены с любой 
формой вины.  

В самовольном оставлении воинской части или места службы 
(ст. 337 УК РФ), дезертирстве (ст. 338 УК РФ), уклонении от ис-
полнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни 
или иными способами (ст. 339 УК РФ) в качестве обязательного 
признака субъективной стороны выступает цель – временное или 
постоянное уклонение от военной службы. Для остальных соста-
вов преступлений против военной службы цель является факуль-
тативной. 

В следующем параграфе будет дана уголовно-правовая харак-
теристика отдельных преступлений против военной службы. 

 
§ 2. Характеристика отдельных преступлений  

против военной службы 
 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ) 
Непосредственным объектом данного состава преступления 

являются общественные отношения, регулирующие порядок под-
чиненности при исполнении обязанностей военной службы. От-
ношения подчиненности урегулированы Уставом внутренней 
службы и Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (утверждены Указом Президента Российской Фе-
дерации от 10 ноября 2007 г. № 1495). 

Статьей 39 Устава внутренней службы закреплено, что приказ – 
распоряжение командира (начальника), обращенное к подчинен-
ным и требующее обязательного выполнения определенных дей-
ствий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее 
какой-либо порядок, положение. Приказ может быть отдан в пись-
менном виде, устно или по техническим средствам связи одному 
или группе военнослужащих. Приказ, отданный в письменном ви-
де, является основным распорядительным служебным документом 
(нормативным актом) военного управления, издаваемым на правах 
единоначалия командиром воинской части. Устные приказы име-
ют право отдавать подчиненным все командиры (начальники). Об-
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суждение (критика) приказа недопустимо, а неисполнение приказа 
командира (начальника), отданного в установленном порядке, яв-
ляется преступлением против военной службы. 

Объективная сторона преступления выражается в бездей-
ствии – неисполнении приказа, его неполном или неточном испол-
нении. Приказ, подлежащий исполнению, должен быть отдан в 
установленном порядке и надлежащим лицом. При этом подчи-
ненный должен иметь возможность выполнить приказ, поскольку 
отсутствие такой возможности исключает наличие состава пре-
ступления. 

По конструкции объективной стороны состав преступления яв-
ляется материальным и наступает в случае причинения суще-
ственного вреда интересам службы либо при наступлении тяжких 
последствий. 

Субъект преступления специальный – военнослужащий, про-
ходящий военную службу, либо гражданин, пребывающий в запа-
се, во время прохождения военных сборов, которому отдан приказ. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 и 2 
ст. 332 УК РФ, может быть совершено как с прямым, так и с косвен-
ным умыслом. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 332 УК РФ, 
исходя из диспозиции статьи, совершается с косвенным умыслом. 

 
Сопротивление начальнику или принуждение его к наруше-

нию обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ) 
Данная статья закрепляет два состава преступления: сопротив-

ление начальнику и принуждение начальника к нарушению обя-
занностей военной службы. 

Составы преступлений являются двуобъектными. Основным 
непосредственным объектом являются общественные отношения, 
регулирующие порядок подчиненности при прохождении военной 
службы, а дополнительным непосредственным объектом – обще-
ственные отношения, охраняющие личную неприкосновенность 
человека, его здоровье, честь и достоинство. 

Указанное преступление предполагает наличие потерпевшего – 
начальника. 
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С объективной стороны сопротивление начальнику представ-
ляет собой действие, направленное на неповиновение правомер-
ным требованиям начальника, направленным на пресечение нару-
шения порядка прохождения военной службы, т.е. воспрепятство-
вание выполнению начальником своих обязанностей по службе. 

Принуждение начальника с объективной стороны выражается в 
действии, направленном на понуждение начальника нарушить 
возложенные на него обязанности и действовать в интересах ви-
новного либо вопреки интересам службы. 

По конструкции объективной стороны состав преступления яв-
ляется формальным. Преступление считается оконченным с мо-
мента оказания насильственного сопротивления или принуждения. 

Субъект преступления специальный – военнослужащий, про-
ходящий военную службу, либо гражданин, пребывающий в запа-
се, во время прохождения военных сборов, находящийся в подчи-
нении потерпевшего. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 
умыслом. 

 
Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 

УК РФ) 
Данный состав преступления является двуобъектным. Основ-

ным непосредственным объектом являются общественные отно-
шения, регулирующие порядок подчиненности при прохождении 
военной службы, а дополнительным непосредственным объек-
том – общественные отношения, охраняющие личную неприкос-
новенность и здоровье человека. 

Потерпевшими от преступления могут быть начальники по 
служебному положению (по занимаемой должности) или по воин-
скому званию. 

Такие же действия в отношении равных по воинскому званию 
при отсутствии между ними отношений подчиненности квалифи-
цируются по ст. 335 УК РФ. 

Объективная сторона преступления характеризуется нанесе-
нием побоев или применением иного насилия (охватывающего 
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легкий вред здоровью, а также действия, связанные с причинением 
физической боли либо с ограничением свободы) в отношении 
начальника, который находится при исполнении служебных обя-
занностей, либо в связи с исполнением этих обязанностей. 

По конструкции объективной стороны состав преступления яв-
ляется формальным. Преступление считается оконченным с момен-
та нанесения побоев или применения иного насилия вне зависимо-
сти от времени наступления общественно опасных последствий. 

Субъект преступления специальный – военнослужащий, про-
ходящий военную службу, либо гражданин, пребывающий в запа-
се, во время прохождения военных сборов, находящийся в подчи-
нении потерпевшего. 

Субъективная сторона указанного преступления характеризу-
ется прямым умыслом. 

 
Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ) 
Рассматриваемый состав является двуобъектным, поскольку 

основным непосредственным объектом данного состава преступ-
ления являются общественные отношения, регулирующие порядок 
взаимоотношений между военнослужащими, а дополнительным 
непосредственным объектом – общественные отношения, охраня-
ющие честь и достоинство военнослужащего. 

Преступление предполагает наличие потерпевшего – военно-
служащего. 

Объективная сторона преступления представляет собой вы-
раженную одним военнослужащим в неприличной форме отрица-
тельную оценку личности другого военнослужащего, имеющую 
обобщенный характер, унижающую его честь и достоинство, во 
время исполнения или в связи с исполнением потерпевшим обя-
занностей военной службы. Неприличной следует считать цинич-
ную, глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам 
поведения в обществе форму унизительного обращения с челове-
ком. Оскорбление может быть нанесено устно, письменно и путем 
различных действий (пощечина, плевок, непристойный жест и 
т.д.). Кроме того, оскорбление может быть нанесено и путем одно-
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го удара, что требует внимательного отношения от правопримени-
теля при разграничении с составами преступлений, предусмотрен-
ных ст. 334, 335 и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Если оскорбление нанесено на почве личных отношений вне 
сферы служебной деятельности, то оно должно быть квалифици-
ровано по ст. 5.61 КоАП РФ.  

Состав преступления является формальным – преступление 
считается оконченным с момента высказывания оскорбительных 
утверждений или совершения в неприличной форме иных дей-
ствий. 

Субъект преступления специальный – военнослужащий, про-
ходящий военную службу. Для ч. 2 ст. 336 УК РФ субъект пре-
ступления характеризуется наличием отношений подчиненности с 
потерпевшим. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 
умыслом. 

 
Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 

УК РФ) 
Непосредственным объектом данного состава преступления 

являются общественные отношения, регулирующие порядок пре-
бывания на военной службе и выполнение обязанности по про-
хождению военной службы военнослужащими, проходящими во-
енную службу по призыву либо по контракту. 

С объективной стороны преступление представляет собой са-
мовольное оставление части или места службы, а равно неявку без 
уважительных причин на службу продолжительностью более двух 
суток – для военнослужащих по призыву и более десяти суток – 
для проходящих военную службу по контракту.  

Под неявкой в срок без уважительных причин на службу военно-
служащих, проходящих военную службу по призыву, следует пони-
мать неприбытие указанных лиц при увольнении из части, при назна-
чении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учрежде-
ния на службу в срок, установленный в соответствующих документах 
(например, в увольнительной записке, отпускном билете). 
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Как неявку в срок без уважительных причин на службу военно-
служащих, проходящих военную службу по контракту (ч. 3 и 4 
ст. 337 УК РФ), следует понимать не только неявку при назначе-
нии, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учрежде-
ния, но и неприбытие указанных лиц на службу ко времени, уста-
новленному регламентом служебного времени или приказом (рас-
поряжением) командира (начальника). 

Необходимым признаком состава преступления является само-
вольный характер оставления воинской части или места службы 
без разрешения начальника. 

Состав преступления является формальным, деяние окончено 
по истечении двух суток с момента самовольного оставления или 
неявки в часть или к месту службу военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, либо десяти суток – для военно-
служащего по контракту. 

Вместе с тем преступление носит длящийся характер и считает-
ся оконченным после прекращения незаконного пребывания по 
воле или вопреки воле лица (например, добровольная явка в часть 
(к месту службы) или в органы военного управления, задержание). 

Субъектами преступления являются военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призыву или контракту. Для ч. 2 рассматри-
ваемой статьи характерен специальный субъект – военнослужащий, 
отбывающий наказание в дисциплинарной воинской части. 

Не являются субъектами воинских преступлений против поряд-
ка прохождения военной службы лица, которые в соответствии со 
ст. 23 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» подлежали освобождению от при-
зыва на военную службу либо не подлежали призыву на военную 
службу, но были призваны на военную службу в нарушение тре-
бований действующего законодательства. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны явля-
ется цель – временно уклониться от военной службы. В отличие от 
дезертирства (ст. 338 УК РФ), при котором виновный желает вовсе 
уклониться от прохождения военной службы, при самовольном 



Глава 19. Преступления против военной службы 

807 

оставлении части или места службы ответственность наступает 
при наличии намерения временно уклониться от исполнения обя-
занностей военной службы и в последующем возвратиться в часть 
(место службы) для продолжения военной службы. 

Примечанием к статье предусмотрены условия для освобожде-
ния от уголовной ответственности – совершение деяния впервые 
вследствие стечения тяжелых обстоятельств. 

Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объек-
тивно существовавшие на момент самовольного оставления части 
(места службы) неблагоприятные жизненные ситуации личного, 
семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военно-
служащим как негативные обстоятельства, под воздействием кото-
рых он принял решение совершить преступление. К ним могут от-
носиться, в частности, такие жизненные обстоятельства, которые 
обусловливают необходимость незамедлительного прибытия воен-
нослужащего к месту нахождения близких родственников (тяжелое 
состояние здоровья отца, матери или других близких родственни-
ков, похороны указанных лиц и др.) либо существенно затрудняют 
его пребывание в части (в месте службы) в силу различных причин 
(например, из-за неуставных действий в отношении военнослужа-
щего, невозможности получить медицинскую помощь). 

Если тяжелые обстоятельства устранены или отпали (напри-
мер, отпала необходимость ухода за близким родственником), а 
военнослужащий продолжает незаконно пребывать вне части 
(места службы), за последующее уклонение от военной службы 
он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях. 

Самовольное оставление части (места службы) вследствие сте-
чения тяжелых обстоятельств может совершаться в состоянии 
крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). Например, самовольное 
оставление части (места службы) вследствие применения к воен-
нослужащему насилия со стороны сослуживцев или командиров, 
когда в конкретной ситуации у него отсутствовала возможность 
иным способом сохранить жизнь или здоровье. В этом случае суд 
постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии 
состава преступления. 
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Уклонение от исполнения обязанностей военной службы 
путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339 
УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, регулирующие порядок пребывания на во-
енной службе и выполнения обязанности по прохождению воен-
ной службы. 

С объективной стороны преступление представляет собой 
уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем: 
симуляции болезни; причинения себе какого-либо повреждения 
(членовредительство); подлога документов; иного обмана. 

Указанные способы совершения преступления закреплены в 
диспозиции статьи и расширительному толкованию не подлежат. 

Преступление может быть совершено в целях освобождения от ис-
полнения всех или только некоторых обязанностей военной службы. 

Состав преступления является формальным, деяние будет 
оконченным с момента прекращения выполнения обязанностей 
военной службы.  

Субъектами преступлений являются военнослужащие, прохо-
дящие военную службу по призыву или контракту, а также граж-
дане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных 
сборов. Субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328 
УК РФ, может быть гражданин, проходящий альтернативную 
гражданскую службу.  

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 
умыслом.  

 
Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 

УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, регулирующие порядок несения боевого де-
журства (боевой службы), гарантирующие своевременное обнару-
жение и отражение внезапного нападения на Российскую Федера-
цию, а также обеспечение ее внешней безопасности. 

Объективная сторона преступления выражается в нарушении 
правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевре-
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менному обнаружению и отражению внезапного нападения на 
Российскую Федерацию либо по обеспечению ее безопасности, 
если это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда 
интересам безопасности государства. 

Преступление окончено с момента, когда нарушение правил 
несения боевого дежурства повлекло или могло повлечь причине-
ние вреда интересам безопасности государства, т.е. состав пре-
ступления является формально-материальным. 

Субъектом преступления является военнослужащий, несущий 
боевое дежурство (боевую службу). 

С субъективной стороны преступление может быть совершено 
в форме прямого или косвенного умысла. При этом ч. 3 ст. 340 
УК РФ предусматривает ответственность за нарушение правил 
несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небреж-
ного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие 
последствия. В этом случае субъективная сторона характеризуется 
неосторожной формой вины. 

Под тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 340 УК РФ) понимается 
фактически нанесенный вред государственной безопасности Рос-
сии, выражающийся в проникновении на территорию РФ ино-
странных военных или разведывательных самолетов, подводных 
или надводных кораблей, гибели людей и т.п. 

 
Нарушение правил несения службы по охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной безопасности 
(ст. 343 УК РФ) 

Состав преступления является двуобъектным. Основным непо-
средственным объектом являются общественные отношения, ре-
гулирующие порядок несения специальной службы по охране об-
щественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 
а дополнительным непосредственным объектом являются обще-
ственные отношения, охраняющие права и законные интересы 
граждан. 

Порядок несения войсками национальной гвардии Российской 
Федерации службы по охране общественного порядка и обеспече-
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нию общественной безопасности в городах и населенных пунктах, 
а также при проведении массовых мероприятий установлен Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации». 

Потерпевшими от преступления являются граждане, чьим пра-
вам и интересам причинен вред. 

Объективная сторона преступления представляет собой 
нарушение правил несения службы лицом, входящим в состав 
войскового наряда по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности, при условии, что такое наруше-
ние причинило вред правам и законным интересам граждан. Обя-
зательным признаком состава преступления является последствие 
в виде причинения вреда правам и законным интересам граждан, 
который может быть моральным, материальным и иным. 

Под материальным вредом понимается причиненный гражда-
нину имущественный ущерб, под моральным – физические или 
нравственные страдания в результате действий, нарушающих 
личные неимущественные права и другие нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство, неприкосновенность, честь и доб-
рое имя, свобода передвижения и др.).  

Причинение иного вреда правам и законным интересам граж-
дан может выражаться в необоснованном задержании, обыске, 
неправомерном применении физической силы, специальных 
средств, оружия. 

По конструкции объективной стороны состав преступления яв-
ляется материальным и считается оконченным с момента реально-
го причинения вреда правам и законным интересам граждан. 

Субъект преступления специальный – военнослужащие войск 
национальной гвардии, участвующие в охране общественного по-
рядка и обеспечении общественной безопасности посредством 
несения службы в установленном порядке. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 
или косвенным умыслом. Вина субъекта по отношению к тяжким 
последствиям, предусмотренным ч. 2 рассматриваемой статьи, воз-
можна как в форме умысла, так и по неосторожности. 
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Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ) 
Объект преступления – общественные отношения, регулиру-

ющие порядок оставления погибающего военного корабля. 
Объективная сторона состоит в нарушении правил оставления 

погибающего корабля. 
Согласно Корабельному уставу Военно-Морского Флота РФ, 

утвержденному приказом Главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом от 01.09.2001 № 350, при возникновении аварии командир 
корабля принимает все меры к спасению корабля. В обстановке, 
угрожающей кораблю гибелью, командир корабля обязан свое-
временно принять решение на оставление корабля личным соста-
вом. В первую очередь с корабля свозятся больные, при наличии 
пассажиров – женщины и дети, а затем лица, не занятые в борьбе с 
аварией. Убедившись в невозможности спасти корабль, командир 
принимает решение об оставлении корабля остальным личным 
составом. Командир покидает корабль последним. Оставление по-
гибающего корабля командиром, не исполнившим до конца свои 
служебные обязанности, а равно лицом из состава команды без 
надлежащего на то распоряжения командира признается воинским 
преступлением. 

Необходимым признаком состава преступления является нали-
чие обстоятельств, угрожающих гибелью кораблю, а у командира – 
реальной возможности выполнить предписываемые ему действия. 
В связи с чем оставление корабля при условии выполнения всех обя-
занностей, равно как и неисполнение всех обязанностей, если коман-
дир еще не сошел с корабля, не образует состава преступления. 

Состав преступления по конструкции является формальным. 
Преступление окончено с момента оставления погибающего ко-
рабля независимо от наступления последствий. 

Субъект преступления специальный – командир военного ко-
рабля либо лицо из состава команды корабля. 

Субъективная сторона преступления может быть реализована 
командиром корабля как в форме умысла (прямого либо косвенно-
го), так и по неосторожности. Лицом из состава команды преступ-
ление может быть совершено с прямым умыслом. 
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Уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 
УК РФ) 

Объектом преступления являются общественные отношения, 
регулирующие порядок сбережения военного имущества и отно-
шения собственности. Предметом рассматриваемого преступления 
являются оружие, боеприпасы, предметы военной техники.  

Под предметами военной техники понимаются состоящие на 
балансе и числящиеся по штату воинской части технические сред-
ства в их полной комплектации, предназначенные для боевого, 
технического и тылового обеспечения деятельности войск (напри-
мер, средства связи, бинокли, средства оповещения, сигнальные 
средства, боевые машины и т.п.). К предметам военной техники 
относятся также оборудование и аппаратура для контроля и испы-
таний технических средств, составные части этих средств и ком-
плектующие. 

С объективной стороны рассматриваемое преступление 
представляет собой действия, связанные с уничтожением или 
повреждением оружия, боеприпасов или предметов военной 
техники. 

Под уничтожением имущества понимается приведение его в 
состояние,не пригодное для использования по целевому назначе-
нию, при котором его восстановление невозможно либо экономи-
чески нецелесообразно. 

Повреждение военного имущества характеризуется временной 
непригодностью к использованию по назначению при условии, что 
утраченные свойства подлежат экономически целесообразному 
ремонту. 

Состав преступления материальный. Преступление окончено с 
момента уничтожения или повреждения военного имущества. 

Субъект преступления специальный – военнослужащие по 
призыву или контракту, граждане, пребывающие в запасе, во вре-
мя прохождения ими военных сборов. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым 
умыслом. Для квалификации деяния не имеет значения мотив его 
совершения. 
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Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ) 
Непосредственным объектом преступления являются обще-

ственные отношения, регулирующие порядок сбережения вверен-
ного оружия, боеприпасов или предметов военной техники, обес-
печивающий возможность их использования в любой момент. 
Правила сбережения военного имущества регламентируются соот-
ветствующими уставами, инструкциями, руководствами, настав-
лениями и иными нормативными документами. Предметом рас-
сматриваемого преступления являются оружие, боеприпасы, 
предметы военной техники.  

Объективная сторона преступления состоит в нарушении пра-
вил сбережения вверенных для служебного пользования предме-
тов путем действия или бездействия. Обязательным признаком 
преступления является наступление последствия в виде утраты 
оружия, боеприпасов и предметов военной техники, т.е. их выхода 
из владения военнослужащего помимо его воли. 

Под сбережением военного имущества понимается такое обра-
щение с ним, которое обеспечивает его сохранность и готовность к 
пользованию.  

Состав преступления по конструкции объективной стороны яв-
ляется материальным и считается оконченным с момента, когда 
предмет вышел из владения военнослужащего, которому он был 
вверен, и принятыми мерами установить над ним контроль не 
представилось возможным. Последующее обнаружение и возвра-
щение предмета по принадлежности на квалификацию по ст. 348 
УК РФ не влияет. 

Наличие состава преступления предполагает также и наличие 
причинной связи между нарушением правил и утратой. Если же 
утрата произошла не вследствие нарушения правил, состав данно-
го преступления отсутствует. 

Субъект преступления специальный – военнослужащие, про-
ходящие военную службу, либо граждане, пребывающие в запасе, 
во время прохождения военных сборов, которым вверены для 
служебного пользования оружие, боеприпасы или предметы воен-
ной техники.  
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С субъективной стороны данное преступление совершается в 
неосторожной форме вины (легкомыслие или небрежность). 

 
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих 
(ст. 349 УК РФ) 

Непосредственным объектом преступления являются обще-
ственные отношения, регулирующие порядок обращения с ору-
жием и предметами, представляющими повышенную опасность 
для окружающих. Предмет преступления – оружие, боеприпасы, 
радиоактивные, взрывчатые вещества и другие предметы, пред-
ставляющие повышенную опасность. 

К оружию относится табельное стрелковое, артиллерийское и 
ракетное оружие, находящееся на вооружении в Вооруженных 
Силах и других войсках РФ. 

Боеприпасы – это боевые патроны, снаряды, гранаты и другие 
устройства, предназначенные для производства взрыва или вы-
стрела.  

Те же устройства не боевого, а вспомогательного назначения 
(например, холостые или учебные патроны) к предметам пре-
ступления не относятся. В то же время использование холостого 
патрона при нарушении правил обращения с оружием, если это 
повлекло последствия, предусмотренные рассматриваемым пре-
ступлением, образует состав данного преступления, но уже по 
признаку нарушения правил обращения с оружием, а не с бое-
припасами. 

Радиоактивные вещества – это вещества, обладающие способ-
ностью к самопроизвольному распаду и выделению вследствие 
этого электромагнитного или корпускулярного излучения, способ-
ного причинить вред живым организмам (уран, плутоний, радий, 
стронций и др.). 

Взрывчатыми веществами называют вещества или смеси, 
которые под влиянием внешнего воздействия (удара, детона-
ции, зажигания) способны к быстрым химическим превращени-
ям, сопровождающимся разрушительными действиями. К ним 
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относятся порох, тротил, гремучая ртуть, динамит, нитроглице-
рин и др. 

К иным веществам, представляющим повышенную опасность 
для окружающих, относятся отравляющие вещества, едкие веще-
ства и др. Признаком повышенной опасности для окружающих тех 
или иных веществ и предметов является необходимость принятия 
при обращении с ними особых мер предосторожности. Не могут 
признаваться таковыми вещества и предметы, требующие обыч-
ных мер осторожности либо проявляющие опасные свойства лишь 
при создании определенных условий. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении пра-
вил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными мате-
риалами, взрывчатыми и иными веществами и предметами, пред-
ставляющими повышенную опасность для окружающих. Обяза-
тельным признаком объективной стороны является наступление 
общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого 
вреда здоровью человека, уничтожения военной техники либо 
иных тяжких последствий – причинения вреда здоровью несколь-
ких лиц, крупного материального ущерба и иного вреда. Понятие 
иного тяжкого вреда является оценочным.  

Состав преступления материальный, считается оконченным с 
момента наступления общественно опасных последствий. 

Нарушение правил обращения с оружием может выражаться и в 
нарушении правил хранения, транспортировки, использования или 
применения перечисленных в диспозиции статьи предметов. Дея-
ние может быть совершено действием или бездействием. 

Субъектом преступления являются военнослужащие, прохо-
дящие военную службу, либо граждане, пребывающие в запасе, во 
время прохождения военных сборов, которым вверены для слу-
жебного пользования оружие, боеприпасы, радиоактивные мате-
риалы, взрывчатые или иные вещества и предметы, представляю-
щие повышенную опасность для окружающих.  

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме неосторожности в виде легкомыслия или небрежности. 
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Глава 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

 
§ 1. Общая характеристика и виды преступлений  

против мира и безопасности человечества 
 

УК РФ 1996 г. впервые в отечественной истории содержит само-
стоятельные Раздел (XII) и Главу (34) о преступлениях против мира 
и безопасности человечества (ст. ст. 353–361). Это обусловлено все 
большей интеграцией России в международное сообщество, разви-
тием международно-правовых основ борьбы с такого рода посяга-
тельствами, повышением значимости соответствующих объектов 
уголовно-правовой и международно-правовой охраны. Некоторые 
сходные составы преступлений имелись и в УК РСФСР 1960 г. 
Это ст. 671 («Применение биологического оружия»), ст. 672 («Раз-
работка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспор-
тировка биологического оружия»), ст. 71 («Пропаганда войны»), 
ст. 267 («Насилие над населением в районе военных действий») и 
ст. 268 («Дурное обращение с военнопленными»). 

Само название Раздела XII (Главы 34) УК и содержание пред-
ставленных в них статей свидетельствуют о расширении предмета 
уголовно-правового регулирования по сравнению с определенным 
в Общей части Кодекса. В ч. 2 ст. 2 УК, в частности, сказано, что 
для осуществления его задач Кодекс «…определяет, какие опас-
ные для личности, общества и государства деяния признаются 
преступлениями», хотя среди задач Кодекса упомянуто и «обеспе-
чение мира и безопасности человечества». Значимость мира и без-
опасности человечества как объектов уголовно-правовой охраны в 
период принятия УК РФ побудила некоторых ученых к довольно 
убедительной критике размещения Раздела XII в конце Особенной 
части Кодекса, что, по их мнению, поставило значимость интере-
сов отдельного человека (Раздел XII – «Преступления против лич-



Глава 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

817 

ности») выше обеспечения мира и безопасности человечества 
(Раздел XII). Противоположный подход демонстрирует, в частно-
сти, Уголовный кодекс Франции 1992 г., где Книга II «О преступ-
лениях и проступках против человека» открывается Разделом I 
«О преступлениях против человечества». 

Глава 34 УК при принятии Кодекса содержала восемь статей. Фе-
деральным законом № 128-ФЗ от 5 мая 2014 г. в нее была включена 
ст. 3541 («Реабилитация нацизма»), а позднее Федеральный закон 
№ 375-ФЗ от 6 июля 2016 г. (в ред. № 445-ФЗ от 29 декабря 2017 г.) 
дополнил ее статьей 361 – «Акт международного терроризма».  

Практически все из предусмотренных Главой 34 УК деяний 
(кроме ст. 354 («Публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны») и упомянутой выше ст. 3541) относятся к так называемым 
«конвенционным» преступлениям, предусмотренным соответ-
ствующими международно-правовыми актами. На этом основании 
некоторые авторы относят все закрепленные в Главе 34 деяния 
(кроме ст. 3541 УК) к международным преступлениям. С такой по-
зицией нельзя согласиться. В науке международного уголовного 
права все «конвенционные» деяния делят на две группы: между-
народные преступления и преступления международного характе-
ра. К первым принадлежат наиболее опасные для мирового сооб-
щества деяния, способные поставить под угрозу само существова-
ние человечества либо его значительных общностей. Начало фор-
мированию совокупности таких деликтов как уголовно наказуе-
мых было положено Уставом Международного военного трибуна-
ла в Нюрнберге (1945 г.). Последующее развитие международно-
правовых основ борьбы с подобными преступлениями привело к 
закреплению в Уставе Международного уголовного суда (Римском 
статуте) преступления геноцида, преступлений против человечно-
сти, военных преступлений и преступления агрессии. Указанные 
деяния, отраженные и в ранее принятых международных докумен-
тах, составляют ныне «ядро» системы международных преступле-
ний. Помимо указанных, к таким деяниям обычно относят экоцид 
(преступное воздействие на окружающую среду) и апартеид (госу-
дарственно-признанную политику угнетения одних рас другими). 
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Все прочие «конвенционные» преступления, обладая все же срав-
нительно меньшей общественной опасностью, принадлежат не к 
международным преступлениям, а к преступлениям международного 
характера. Среди находящихся в Главе 34 УК – это ст. 259 («Наемни-
чество»), ст. 360 («Нападение на лиц или учреждения, которые поль-
зуются международной защитой») и ст. 361 («Акт международного 
терроризма»). Что касается преступлений, предусмотренных ст. 354 и 
3541 УК, то они вовсе не относятся к «конвенционным» и тем более 
не являются международными преступлениями. 

Родовым (специальным) объектом предусмотренных Гла-
вой 34 преступлений, судя по ее названию, является мир и без-
опасность человечества. Вместе с тем каждое из этих преступле-
ний посягает на тот или иной непосредственный объект – опреде-
ленный элемент мира и безопасности человечества. Наконец, от-
дельные из этих преступлений (например, акт международного 
терроризма) имеют дополнительный непосредственный объект (в 
данном случае – жизнь человека). 

Субъект преступлений, предусмотренных Главой 34 УК, может 
быть как общим, так и специальным. Безусловно, значительная 
часть рассматриваемых составов преступлений сконструирована в 
расчете на экстерриториальное применение и на применение к 
субъектам – иностранным гражданам, в том числе облеченным 
политической либо военной властью (например, ст. 353 – «Плани-
рование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной вой-
ны», ст. 361 – «Акт международного терроризма»). Принципиаль-
ная возможность такого правоприменения предусмотрена ст. 12 
УК РФ – «Действие уголовного закона в отношении лиц, совер-
шивших преступление вне Российской Федерации».  

В зависимости от характера (содержания) преимущественного 
непосредственного объекта уголовно-правовой охраны рассматри-
ваемые уголовно наказуемые деяния можно классифицировать на 
следующие группы: 

– преступления против международного мира; 
– военные преступления; 
– преступления против безопасности человечества. 
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Наконец, следует иметь в виду, что согласно ч. 5 ст. 78 и ч. 4 
ст. 83 УК РФ, основанных на общепризнанных международных 
актах, к лицам, осужденным, в частности, за преступления, рас-
смотренные ст. 353, 356–358 и 361 УК РФ, а также осужденным за 
совершение сопряженного с террористической деятельностью 
преступления, предусмотренного ст. 360 УК, не применяются сро-
ки давности освобождения от уголовной ответственности и осво-
бождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда. 

 
§ 2. Преступления против международного мира 

 
Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны (ст. 353 УК РФ) 
Начиная со ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала, планирова-

ние подготовка и ведение агрессивной войны или войны в нару-
шение международных договоров, соглашений или заверений от-
носятся к международным преступлениям, посягающим на мир и 
безопасность человечества. В этом же документе впервые закреп-
лялся принцип индивидуальной уголовной ответственности за со-
вершение любого акта агрессии. В данном случае, когда в агрессии 
задействовано военно-политическое руководство той или иной 
страны, персонифицировать ответственность, как показал опыт 
Нюрнберга, весьма непросто. 

Впервые конкретный современный перечень деяний, считаю-
щихся проявлениями агрессии или агрессивной войны, был приве-
ден в «Определении агрессии», принятом Резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН в 1974 г. Однако в силу того, что само по се-
бе это понятие чрезвычайно политизировано, преступление агрес-
сии в силу его недостаточной определенности не вошло в перечень 
международных преступлений, находящихся в юрисдикции Меж-
дународного уголовного суда в момент принятия Римского статута 
в 1998 г. Статья 5 Статута оставила решение данного вопроса на 
будущее. Впоследствии в 2010 г. в Римский статут был внесен ряд 
дополнений и поправок, среди которых – ст. 8-бис «Преступление 
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агрессии». Последнее включает в себя планирование, подготовку, 
инициирование или осуществление лицом, которое в состоянии 
фактически осуществлять руководство или контроль за политиче-
скими и военными силами государства, акта агрессии. Это означа-
ет «применение вооруженной силы государством против сувере-
нитета, территориальной неприкосновенности или политической 
независимости другого государства или каким-либо другим обра-
зом, несовместимым с Уставом ООН, независимо от объявления 
войны». 

Данная статья содержит восемь пунктов, где раскрываются 
конкретные действия, квалифицируемые как агрессия. В их чис-
ле – вторжение или нападение вооруженных сил государства на 
территорию другого государства; бомбардировка вооруженными 
силами государства территории другого государства; блокада 
портов или берегов государства вооруженными силами другого 
государства, применение вооруженных сил одного государства, 
находящихся на территории другого государства по соглашению 
с принимающим государством, в нарушение условий, предусмот-
ренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на 
такой территории по прекращении действия соглашения и др. 

В российском уголовном законодательстве используется тер-
мин не «агрессия», а «агрессивная война» (ст. 353–354 УК РФ). 
Едва ли можно согласиться с существующим мнением, что эти 
термины тождественны. К примеру, среди проявлений агрессии в 
ст. 8-бис Римского статута указано любое продолжение пребыва-
ния войск одного государства на территории другого государства 
по прекращении действия соглашения о таком пребывании. По-
нятно, что такое пребывание вовсе не предполагает обязательного 
ведения войны. Следовательно, закрепленный в международных 
актах термин «агрессия» – более общий по отношению к понятию 
«агрессивная война», отраженному в ст. 353 УК РФ. 

УК Российской Федерации предусматривает уголовную ответ-
ственность за планирование, подготовку, развязывание или ведение 
агрессивной войны, наказываемое по ч. 1 ст. 353 УК лишением сво-
боды от семи до пятнадцати лет и по ч. 2 ст. 353 – до двадцати лет. 
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Объективная сторона рассматриваемого деяния описана в 
формальном составе преступления. Планированием агрессивной 
войны является совершение действий интеллектуального характе-
ра, состоящих в разработке конкретных военных и мобилизацион-
ных планов как стратегического, так и тактического уровня. Под-
готовка агрессивной войны – это реализация комплекса мероприя-
тий организационно-военного, политического и материально-
технического характера в целях обеспечения готовности ведения 
агрессивной войны. Развязывание агрессивной войны состоит в 
начале тех конкретных действий, которые составляют содержание 
агрессивной войны, независимо от ее официального объявления. 
Очевидно, что возможна реальная совокупность всех или несколь-
ких элементов объективной стороны преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 353 УК РФ, но без отдельной квалификации каждого 
из них в качестве самостоятельного преступления. 

Ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 353) состоит в ее продол-
жении после ее развязывания. Ведением агрессивной войны может 
быть и необъявленное продолжение военных действий против 
другого государства. В данном случае, по нашему мнению, воз-
можна квалификация по совокупности преступлений (ч. 1 и 2 
ст. 353 УК). Кроме того, вести агрессивную войну могут и страны, 
их должностные лица, которые ее не планировали, не готовили и 
не развязывали, но впоследствии присоединились к агрессору. 

По указанным выше причинам нельзя согласиться с бытующим 
в юридической литературе суждением, что субъект преступле-
ния, предусмотренного ст. 353 УК РФ, – общий. Ведь только из-
вестный сказочный персонаж барон Мюнхгаузен мог в одно пре-
красное утро «объявить войну Англии». Таким образом, в данном 
деянии налицо специальный субъект – физическое лицо, облечен-
ное необходимыми властными (политическими, военными) пол-
номочиями. 

Субъективная сторона рассматриваемых деяний состоит 
только в прямом умысле, мотивы и цели совершения любого из 
указанных в данной статье деяний юридического значения не 
имеют, хотя понятно, что никто из облеченных властью должност-
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ных лиц не планирует, не готовит, не развязывает и не ведет войну 
именно как «агрессивную», оправдывая ее как «освободитель-
ную», «вынужденную» (как, например, Гитлер в войне против 
СССР в 1941 г.), «справедливую», «исторически оправданную» и 
т.п. Таковой ее признает либо международное сообщество, либо 
оценивает победитель. В этом отношении принципиальное значе-
ние имеет возможность применения ст. 353 УК к иностранным 
гражданам, в том числе совершающим (совершившим) данное де-
яние за пределами Российской Федерации. 

Кроме того, обращает на себя внимание, что «ведение агрес-
сивной войны», со всей очевидностью сопряженное с множеством 
жертв, по ч. 2 ст. 353 УК РФ наказывается гораздо мягче убийства 
с квалифицирующими признаками. Даже если исключить из санк-
ции ч. 2 ст. 105 УК не применяемую ныне смертную казнь, «дис-
баланс» санкций очевиден: максимальное наказание по ч. 2 ст. 105 
УК – пожизненное лишение свободы, а по ч. 2 ст. 353 – лишение 
свободы от 10 до 20 лет. 

В отличие от ст. 353 УК, субъект преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 354 («Публичные призывы к развязыванию агрессив-
ной войны»), – общий. Это лицо, достигшее 16 лет. Лишь в ч. 2 
ст. 354 предусмотрен специальный субъект – лицо, занимающее 
государственную должность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации. Но тут воз-
никает принципиальный вопрос: если ст. 353 и ч. 1 ст. 354 УК до-
пускают и даже предполагают в качестве субъекта указанных пре-
ступлений иностранного гражданина (в том числе облеченного 
государственно-властными полномочиями), то почему ужесточе-
ние ответственности за публичные призывы к развязыванию 
агрессивной войны предусмотрено только для соответствующих 
российских должностных лиц? 

Объективная сторона рассматриваемого деяния заключается в 
неоднократных устных, письменных, электронных обращениях к 
той или иной (персонифицированной либо неперсонифицирован-
ной) аудитории в составе двух или более лиц, а также к органам 
власти, управления, к политическому или военному руководству с 
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целью возбудить в них решимость начала агрессивной войны про-
тив другого государства либо сформировать убеждение о необхо-
димости начала такой войны. Понятно, что для квалификации дея-
ния по ст. 354 УК в подобных обращениях вовсе не требуется ис-
пользование термина «агрессивная война». 

Квалифицирующим признаком, предусмотренным ч. 2 
ст. 354 УК, помимо специального субъекта, является призыв к раз-
вязыванию агрессивной войны, совершенный с использованием 
средств массовой информации (включая Интернет). 

Субъективная сторона рассматриваемого деяния – прямой 
умысел. Мотивы и цели таких призывов для его квалификации 
значения не имеют, хотя практически могут быть использованы 
виновным для отрицания «агрессивности» тех военных действий, 
к которым он призывает. 

 
§ 3. Военные преступления 

 
Главным основанием объединения различных преступных по-

сягательств в категорию военных преступлений является наруше-
ние ими установленных международным правом законов и обыча-
ев ведения военных действий (в отличие от воинских преступле-
ний, посягающих на установленный порядок прохождения воен-
ной службы (Раздел XI Уголовного кодекса Российской Федера-
ции)). К таким преступлениям относится значительное число об-
щественно опасных деяний, совершаемых в условиях вооруженно-
го конфликта международного или немеждународного характера и 
посягающих на обширный круг прав, свобод и законных интересов 
(жизнь, здоровье, честь и достоинство, свобода, собственность и 
т.д.). Последние выступают в качестве дополнительного объекта 
военных преступлений. 

Устав Нюрнбергского трибунала, исходя из смысла Гаагских 
конвенций 1907 г., отнес к военным преступлениям убийства, ис-
тязание, увод в рабство или для других целей гражданского насе-
ления оккупированной территории; убийства или истязания воен-
нопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; 
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ограбление общественной или частной собственности; бессмыс-
ленное разрушение городов и деревень; разорение, не оправданное 
военной необходимостью, и другие преступления.  

Существенный вклад в развитие международно-правовых ос-
нов борьбы с военными преступлениями внесли Женевские 
конвенции 1949 г. и Дополнительный протокол к ним 1977 г.: 
Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действу-
ющих армиях от 12 августа 1949 г.; Конвенция об улучшении 
участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, 
из состава вооруженных сил на море от 12 августа 1949 г.; Кон-
венция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г.; 
Конвенция о защите гражданского населения во время войны от 
12 августа 1949 г.; Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв 
международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. 
В них перечислены практически все военные преступления, 
упоминаемые в перечне военных преступлений ранее принятых 
документов, в том числе тех, на основании которых действовал 
Нюрнбергский трибунал. 

Женевские конвенции не предусматривают конкретных санк-
ций за совершение военных преступлений, но устанавливают для 
государств-участников обязательство «ввести в действие законо-
дательство, необходимое для обеспечения эффективных уголов-
ных наказаний». Таким образом, составы преступлений устанав-
ливаются достаточно полно и исчерпывающе путем обозначения 
преступного деяния на основе принципа «nullum crimen sine lege», 
а наказания определяются самими государствами, которые руко-
водствуются при этом своей внутренней правовой системой. 

Дальнейший шаг в международном уголовном праве примени-
тельно к военным преступлениям был сделан Уставом Междуна-
родного уголовного суда. Он содержит не только широкий пере-
чень военных преступлений, основанный на Женевских конвенци-
ях 1945 г., но и конкретные виды наказаний за данные деяния: ли-
шение свободы до 30 лет или пожизненно, а также (дополнитель-
но) штраф и конфискация имущества. 
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Статья 8 Римского статута («Военные преступления») преду-
сматривает 34 вида деяний, образующих объективную сторону 
данного преступления в международном военном конфликте и 
16 видов деяний – в вооруженном конфликте немеждународного 
характера. Это такие, к примеру, преступления, как «убийство»; 
«пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические 
эксперименты»; «взятие заложников»; «заявление о том, что по-
щады не будет»; «применение яда или отравленного оружия»; 
«применение удушающих, ядовитых или других газов и любых 
аналогичных жидкостей, материалов или средств» и т.п. 

 В любом случае Женевские конвенции 1949 г. сохраняют свое 
юридическое значение, в том числе для государств, которые пока 
не ратифицировали Римский статут. К ним отсылает сам Римский 
статут и прежде всего ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных 
средств и методов войны»).  

Объективная сторона данного преступления – это «жестокое 
обращение с военнопленными или гражданским населением, де-
портация гражданского населения, разграбление национального 
имущества на оккупированной территории, применение в воору-
женном конфликте средств и методов, запрещенных международ-
ным договором Российской Федерации». 

Часть 2 указанной статьи предусматривает ответственность за 
«применение оружия массового поражения, запрещенного между-
народным договором Российской Федерации». К последнему ныне 
относится химическое и биологическое (бактериологическое) 
оружие, запрещенное соответствующими конвенциями (см. далее). 

Субъект данного преступления – общий. Это лицо, достигшее 
16 лет, участвующее в вооруженном конфликте. Им может быть 
как гражданин России, так и иностранный гражданин либо лицо 
без гражданства. Ссылка на приказ (распоряжение) вышестоящего 
начальника не освобождает от уголовной ответственности.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
В целом ст. 356 УК представляет собой краткую и довольно удач-
ную отсылочную имплементацию действующих международных 
соглашений, направленных на борьбу с военными преступлениями. 
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В то же время объективная сторона составов, предусмотренных ч. 1 и 
2 ст. 356, все же сформулирована не вполне корректно. Это касается 
характера самой отсылки к «международным договорам Российской 
Федерации». Она вполне логична, когда субъект данного преступле-
ния – гражданин России, обязанный по Конституции соблюдать не 
только российское законодательство, но и согласно ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции входящие в правовую систему России «общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные догово-
ры Российской Федерации». Если же в ходе военных действий пред-
ставителями воюющей с Россией стороны совершаются предусмот-
ренные ст. 356 УК РФ деяния, причем и не на ее территории, то эти 
лица, согласно ч. 3 ст. 13 УК в принципе подлежат уголовной ответ-
ственности. Однако вменять им «нарушения международного дого-
вора Российской Федерации» едва ли правильно. Следует исходить 
из всей системы международных договоров, а не только тех, непо-
средственным участником которых является Россия. Поэтому из ст. 
356 УК слова «Российской Федерации» следует исключить.  

В этой связи примечательна дискуссия о причинах жестокого 
обращения с советскими военнопленными в отличие от военно-
пленных западных стран в концентрационных лагерях нацистской 
Германии. Одни авторы утверждали, что это происходило потому, 
что СССР не подписал Гаагские международные конвенции о во-
еннопленных, как это сделали США и Великобритания. Другие 
вполне резонно возражали на тех основаниях, что: 

– международные конвенции о праве войны – это не источники 
международного частного права, которые исполняются исключи-
тельно на основе взаимности; 

– хотя Советский Союз и не был участником этих конвенций, 
Германия их подписала, а последующее их нарушение в отноше-
нии военнопленных из воюющих с ней стран было обоснованно 
оценено как международное преступление; 

– чудовищные злодеяния гитлеровцев и их пособников в конц-
лагерях и по отношению к населению оккупированных на Востоке 
территорий проистекали не из формальных юридических «тонко-
стей», а из всей политики Третьего рейха. 
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 Другое замечание касается санкций. Обращение к Женевским 
конвенциям и ст. 8 Римского статута показывает, что среди запре-
щенных ими военных преступлений находится убийство. Очевид-
но, что смерть является одним из реальных последствий примене-
ния оружия массового поражения. Почему же санкция ст. 356 УК 
максимальным сроком наказания устанавливает лишение свободы 
до 20 лет? К слову, гораздо «либеральнее», нежели Римский ста-
тут, который, как сказано выше, за аналогичные преступления 
предусматривает до 30 лет лишения свободы или пожизненно. 

 
§ 4. Преступления против человечности  

и международной безопасности 
 

Разработка, производство, накопление, приобретение или 
сбыт оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ) 

В теории уголовного права данное деяние нередко относят к 
военным преступлениям, с чем нельзя согласиться по нескольким 
причинам. В отличие от военных преступлений это преступление 
вовсе не предполагает непосредственного ведения военных дей-
ствий, применения оружия массового поражения, лишь создавая 
возможность такого применения в будущем. Тем самым ставится 
под угрозу именно международная безопасность. Кроме того, в 
отличие от военных преступлений данное деяние опирается на 
иную конвенционную основу. Если для первых определяющими 
являются упомянутые выше Женевские конвенции 1949 г. (с про-
токолами), то для вторых – иные международные договоры (Кон-
венция от 10 апреля 1972 г. «О запрещении, разработки, производ-
ства и накопления запасов бактериологического (биологического) 
и токсичного оружия и об их уничтожении»; Конвенция от 13 ян-
варя 1993 г. «О запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о его уничтожении» и др.). 

Объективная сторона рассматриваемого преступления харак-
теризуется совершением хотя бы одного из перечисленных в 
ст. 355 деяний. Разработка означает интеллектуальную деятель-
ность, направленную на создание оружия массового поражения, 
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запрещенного международным договором Российской Федерации. 
К нему в настоящее время в соответствии с упомянутыми конвен-
циями отнесено химическое, биологическое и токсинное оружие. 

К химическому оружию относятся боевые отравляющие веще-
ства (как летального, так и нелетального действия) и специальные 
средства их боевого применения (ракеты, снаряды, мины, фугасы, 
гранаты и др.). Биологическое оружие использует болезнетворные 
свойства микроорганизмов (бактерий, вирусов), способных вы-
звать массовые заболевания людей, животных, растений. Токсин-
ное оружие содержит ядовитые белковые или полипептидные ве-
щества, способные вызвать заболевания человека и животных. 

К оружию массового поражения относится и ядерное оружие, 
поражающими факторами которого являются (в разных соотноше-
ниях) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 
электромагнитное излучение и радиоактивное заражение местно-
сти. Применение ядерного оружия пока не запрещено, однако за-
ключен ряд соглашений о его нераспространении в мире и о пре-
кращении его испытаний. 

Производство оружия массового поражения – это его практиче-
ское изготовление (полностью или частично). Накопление – созда-
ние запасов, пригодных для применения, и поддержание свойств 
данного оружия. Приобретение – любой способ получения оружия 
массового поражения как внутри страны, так и за рубежом. Сбыт – 
отчуждение любому физическому или юридическому лицу или 
государству. 

Отдельные составы преступлений образуют хищение либо 
вымогательство ядерного, химического или других видов оружия 
массового поражения, а равно материалов и оборудования, кото-
рые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения (ч. 2 и 3 ст. 226 УК РФ), а также контрабанду оружия 
массового поражения, средств его доставки либо оборудования, 
которое может быть использовано для их производства (ст. 2261 
УК РФ). 

Субъект рассматриваемого преступления – общий (любое ли-
цо, достигшее 16 лет). 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
При этом не образуют состава преступления разработка, произ-
водство, накопление, приобретение или сбыт химических, биоло-
гических, токсинных веществ в незначительных количествах с со-
блюдением всех мер предосторожности сугубо в научных целях 
(например, для разработки противоядий к отравляющим веще-
ствам, противовирусных вакцин и т.д.). Однако эта работа может 
производиться в строго определенных учреждениях, специалиста-
ми с необходимой квалификацией и под жестким контролем госу-
дарства и даже международных организаций (например, Органи-
зации по запрещению химического оружия – ОЗХО). 

 
Геноцид (ст. 357 УК РФ) 
Конвенция 1948 г. «О предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него» определяет геноцид как действия, совершае-
мые с намерением уничтожить какую-либо национальную, этниче-
скую, расовую или религиозную группу как таковую посредством: 

а) убийства членов такой группы; 
b) причинения серьезных телесных повреждений или умствен-

ного расстройства членам такой группы; 
с) предумышленного создания для какой-либо группы таких 

жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 
уничтожение; 

d) мер, рассчитанных на предотвращение деторождения среди 
такой группы; 

e) насильственной передачи детей из одной человеческой груп-
пы в другую. 

Согласно Конвенции наказуемыми являются как сам геноцид, 
так и заговор с целью его совершения, прямое и публичное под-
стрекательство к совершению геноцида, покушение на его совер-
шение, соучастие в геноциде. 

Впервые геноцидом как преступлением против человечности 
было признано массовое истребление в 1915 г. армянского населе-
ния властями Османской империи. Официальное признание этого 
факта было подтверждено Заявлением Государственной думы Фе-
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дерального собрания Российской Федерации от 14 апреля 1995 г. 
«Об осуждении геноцида армянского народа 1915–1922 гг.». 

 С особой силой и широким масштабом это преступление про-
явилось в годы Второй мировой войны, когда геноцид в гитлеров-
ской Германии стал государственной политикой. Тем не менее сам 
термин «геноцид» не использовался в Уставе Нюрнбергского три-
бунала и его приговоре, осудившем нацистских преступников за 
преступления против мира, военные преступления и преступления 
против человечности. 

В Международной юридической практике обвинения в геноци-
де официально выдвигались в Международном трибунале по Ра-
унде (1994–1999 гг.). 

Как международное преступление геноцид относится к числу 
деяний, находящихся в компетенции (юрисдикции) Международ-
ного уголовного суда. Статья 6 Римского статута дословно вос-
производит текст ст. II Конвенции 1948 г. 

Геноцид является преступлением независимо от того, соверша-
ется ли он в мирное или в военное время. Не влияет на его юриди-
ческую оценку и последствие, к которому стремится виновный: 
полное или частичное уничтожение демографической или религи-
озной группы. Для квалификации его как оконченного преступле-
ния достаточно совершения с этой целью любого акта из образу-
ющих его объективную сторону. 

В действующем УК Российской Федерации преступление, 
предусмотренное ст. 357 («Геноцид»), находится в Главе 34 Разде-
ла XII «Преступления против мира и безопасности человечества», 
что вполне отвечает общественной опасности этого деяния и меж-
дународным обязательствам России. Согласно ст. 357 его объек-
тивную сторону образуют «действия, направленные на полное или 
частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы как таковой путем убийства членов этой 
группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи де-
тей, насильственного переселения либо иного создания жизненных 
условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой 
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группы». Сравнение этого состава с определением геноцида в 
Конвенции 1948 г. показывает, что российский законодатель почти 
дословно имплементировал в Уголовный кодекс нормы ст. II дан-
ного международного документа. Вместе с тем среди признаков 
объективной стороны геноцида в российском УК появилось 
«насильственное переселение» как средство создания жизненных 
условий, рассчитанных на физическое уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы. 

Думается, что российский законодатель особо выделил этот 
элемент объективной стороны под влиянием широко обсуждав-
шихся в 90-х гг. прошлого века массовых депортаций ряда народов 
(чеченцев, ингушей, крымских татар и др.) во время Второй миро-
вой войны. Однако и в тот период такое насильственное переселе-
ние масс населения прямо не ставило цели их физического уни-
чтожения, хотя, как известно, сопровождалось массовыми жертва-
ми. Не случайно принятое впоследствии российское законодатель-
ство о реабилитации говорит в этом отношении не о «жертвах ге-
ноцида», а о «жертвах политических репрессий». 

Субъективную сторону геноцида характеризуют прямой умы-
сел и цель – полное или частичное уничтожение национальной, 
расовой или религиозной группы. Это главный признак, отличаю-
щий данное преступление от сходных с ним общеуголовных пре-
ступлений (бандитизма, убийств, причинения тяжкого вреда здо-
ровью и т.п.). В том числе убийства или причинения тяжкого вреда 
здоровью, совершенных по мотиву национальной, расовой, рели-
гиозной ненависти или вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК и п. «е» ч. 2 
ст. 111 УК РФ). 

Согласно ст. IV Конвенции 1948 г. о предупреждении преступ-
ления геноцида и наказании за него лица, совершающие геноцид, 
«подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответ-
ственными по конституции правителями, должностными или част-
ными лицами». Отсюда в теории уголовного права считается, что 
субъектом данного преступления является всякое лицо, достигшее 
16 лет. Между тем системное толкование указанной Конвенции, на 
наш взгляд, требует более дифференцированного подхода. Един-
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ственная попытка применения ст. 357 УК РФ Ставропольским крае-
вым судом в отношении двух подсудимых в 2001 г. привела к пере-
квалификации данного деяния на основании недоказанности цели 
уничтожения полностью или частично русского населения Чечни, 
хотя виновные и заявили, что они «убивали русских». 

В этой связи требуется серьезное уточнение относительно воз-
можного признания отдельных лиц субъектами преступления, преду-
смотренного ст. 357 УК РФ. Безусловно, частные (физические) лица 
могут быть такими субъектами, но только как участники реализации 
политики геноцида, проводимой какими-либо государственными, 
политическими, религиозными, национальными структурами наряду 
с их руководителями. Однако это не означает признания возможно-
сти своего рода «частного» геноцида, как и невозможна «частная» 
агрессивная война. При наличии расовых, национальных и иных по-
добных мотивов преступлений частных лиц как самих по себе долж-
ны применяться соответствующие пункты статей об ответственности 
за общеуголовные преступления (ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 111 и др.). 

 
Экоцид (ст. 358 УК РФ) 
Вначале запрет экоцида предусматривался в документах, ре-

гламентирующих «право войны». В ч. 1 ст. 35 I Дополнительного 
протокола 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. содержится 
запрет использовать «методы и средства военных действий, кото-
рые имеют своей целью причинить, или, как можно ожидать, при-
чинят обширный, долговременный серьезный ущерб природной 
среде». Вопрос об экоциде как о самостоятельном виде междуна-
родного преступления в практической плоскости обострился во 
время войны США во Вьетнаме (1961–1972 гг.), когда массовое 
применение гербицида – диоксина американской армией привело к 
необратимым негативным последствиям для окружающей среды и 
здоровья людей в ряде местностей Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. 

В мае 1977 г. была подписана международная Конвенция о за-
прещении военного или любого другого враждебного использова-
ния средств воздействия на природную среду. В тексте этого до-
кумента не используется термин «экоцид», в то же время ее ст. 1 
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устанавливает обязанность государств (независимо от наличия или 
отсутствия вооруженного конфликта) не прибегать к военному или 
любому иному враждебному использованию средств воздействия на 
природную среду, «которое имеет широкие, долгосрочные или серь-
езные последствия в качестве способов разрушения, нанесения ущер-
ба или причинения вреда любому другому государству-участнику». 
В сущности, речь идет о действиях, способных вызвать экологиче-
скую катастрофу как устойчивое нарушение естественного функцио-
нирования природной среды, экологических систем, уничтожение или 
существенное сокращение отдельных биологических видов и значи-
тельное нарушение биологического разнообразия. В том числе в ре-
зультате массовых неконтролируемых мутаций живых организмов. 

Отдельные ученые относят к самостоятельному, хотя и близко-
му по характеру к экоциду преступлению биоцид («убийство жиз-
ни»). Более правильно, на наш взгляд, считать его либо одним из 
разновидностей применения запрещенных средств и методов вой-
ны, либо частным случаем экоцида. Такой позиции придерживает-
ся и российский законодатель. В ст. 358 Уголовного кодекса РФ 
экоцид в числе преступлений против мира и безопасности челове-
чества (Глава 34 УК) определяется как «массовое уничтожение 
растительного или животного мира, отравление атмосферы или 
водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных 
вызвать экологическую катастрофу». 

Объективная сторона рассматриваемого преступления – это дей-
ствия, способные вызвать экологическую катастрофу. Перечень та-
ких действий – не исчерпывающий, а состав – формальный. Экоцид 
возможен прежде всего в результате применения запрещенных меж-
дународным правом средств и методов ведения войны. Кроме того, 
активную сторону данного деяния могут составить различные прояв-
ления научной, производственной, экспериментальной и иной дея-
тельности человека, которая при несоблюдении необходимых мер 
предосторожности может повлечь необратимые, опасные для челове-
чества изменения в окружающей природной среде. 

Научно-технический прогресс ведет к развитию вооружений, 
основанных на новых физических принципах (сейсмическое ору-
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жие, климатическое оружие, в том числе целенаправленное раз-
рушение озонового слоя над отдельными участками земной по-
верхности и т.д.). Это делает проблему ответственности за экоцид 
как за международное преступление еще более актуальной. 

Субъект данного преступления – общий, хотя очевидно, что 
далеко не всякое физическое лицо в принципе способно совершить 
деяние, предусмотренное в этой статье. 

Субъективная сторона в литературе обычно характеризуется 
прямым либо косвенным умыслом. С таких позиций виновный 
осознает общественную опасность его действий, предвидит воз-
можность или неизбежность того, что эти действия могут вызвать 
экологическую катастрофу, и желает либо сознательно допускает 
такое последствие или относится к этому безразлично. 

На наш взгляд, учитывая, что состав – формальный и не тре-
бует для его применения наступившей экологической катастро-
фы, определять отношение виновного к последствиям вовсе не 
требуется. Очевидно, что по отношению к действиям возможна 
только умышленная вина, а по отношению к последствиям воз-
можна и неосторожная форма вины (легкомыслие или даже 
небрежность). 

 

Наемничество (ст. 359 УК РФ) 
Наемники используются в вооруженных конфликтах с глубокой 

древности. Особую остроту в современный период их использова-
ние приобрело в 60-e гг. XX в., когда их отряды («дикие гуси») 
участвовали в свержении правительств ряда государств Африки и 
Латинской Америки (вспомним хотя бы свержение правительства 
Патриса Лумумбы и его убийство в Конго в 1961 г.). Именно к 
этому периоду восходит инициатива о признании наемничества 
международным преступлением или преступлением международ-
ного характера. 

В ст. 41 I Дополнительного протокола к Женевским конвенци-
ям 1949 г. определены признаки наемника: 

– лицо не является гражданином государства, участвующего в 
вооруженном конфликте, либо не проживает постоянно на терри-
тории данного государства; 
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– лицо не направлено для выполнения официальных обязанно-
стей; не являются наемниками и добровольцы при включении их в 
личный состав вооруженных сил страны – участницы конфликта; 

– лицо действует в целях материального вознаграждения. 
Аналогичным образом определяется понятие наемника в При-

мечании к ст. 359 УК РФ.  
Участие наемника в вооруженном конфликте или военных дей-

ствиях означает его непосредственные действия в вооруженном 
столкновении на одной из сторон конфликта с использованием 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. При этом не имеет 
значения характер самого конфликта (внутренний или межгосу-
дарственный). Совершение им других преступлений требует до-
полнительной квалификации.  

Ставится вопрос о разработке и принятии специальной конвен-
ции о борьбе с наемничеством. Однако его решению препятствует 
широкое использование наемников во многих современных меж-
дународных и немеждународных конфликтах. Особое место здесь 
занимают частные военные компании (ЧВК), приобретающие 
транснациональный характер. Не просто отделить наемников и от 
многочисленных «добровольцев» (Ирак, Сирия, Ливия, Афгани-
стан, Сомали и другие страны). 

Статья 259 «Наемничество» предусматривает ответственность 
за «вербовку, обучение, финансирование или иное материальное 
обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном 
конфликте или военных действиях». Субъектами данного пре-
ступления могут быть как сами наемники, так и иные лица. 

Квалифицирующим признаком является совершение таких дея-
ний с использованием служебного положения, а также в отноше-
нии несовершеннолетнего. 

 
Нападение на лиц или учреждения, пользующихся между-

народной защитой (ст. 360 УК РФ) 
С учетом особого статуса дипломатов и иных лиц, пользую-

щихся международной защитой, а также возможных последствий 
посягательств на них международное сообщество выделило этот 
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вид деяния в самостоятельное преступление международного ха-
рактера. Посягательства на официальных представителей госу-
дарств и международных организаций нередко становились пово-
дом к войне (casus belli). К примеру, убийство в 1914 г. в г. Сарае-
во эрцгерцога Австро-Венгерской империи Франца Фердинанда, 
положившее начало развязыванию Первой мировой войны. 

Конвенция ООН о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов, от 14 декабря 1973 г. была подписана 
СССР в 1974 г. и вступила в силу в 1977 г. В Преамбуле Конвен-
ции сказано: «...государства-участники считают, что такие пре-
ступления угрожают не только безопасности охраняемых лиц, но 
и создают серьезную угрозу поддержанию нормальных междуна-
родных отношений, которые необходимы для сотрудничества 
между государствами». Данное обстоятельство все же не позво-
ляет отнести это рассматриваемое деяние к международным пре-
ступлениям, как это сделано в ряде учебников по международно-
му уголовному праву. При всей опасности таких деяний они все 
же несопоставимы с развязыванием агрессивной войны, военны-
ми преступлениями, с геноцидом и тому подобными преступле-
ниями. 

Согласно ст. 1 Конвенции к лицам, пользующимся междуна-
родной защитой, в первую очередь относятся: 

– глава государства, в том числе каждый член коллегиального 
органа, выполняющего функции главы государства по его кон-
ституции, или глава правительства, или министр иностранных 
дел, находящиеся в зарубежном государстве, а также члены их 
семей; 

– любой представитель или должностное лицо государства или 
любое должностное лицо, которое «имеет право в соответствии с 
международным правом на специальную защиту» от любого пося-
гательства на его личность, свободу и достоинство, а также про-
живающие с ним члены его семьи. 

Таким статусом обладает персонал дипломатических представи-
тельств (дипломатические агенты, административно-технический и 



Глава 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

837 

обслуживающий персонал, дипломатические курьеры (ст. 29 Венской 
конвенции 1961 г. «О дипломатических сношениях»)). 

Статус личной неприкосновенности имеют также члены специ-
альных миссий (ст. 1 Конвенции о специальных миссиях от 8 де-
кабря 1969 г.), а также представители государств при международ-
ных правительственных организациях (Конвенция 1946 г. о приви-
легиях и иммунитетах ООН). Пределы защиты консульского персо-
нала в принимающем государстве в целом определяются Венской 
конвенцией о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. 

Право на международную защиту должностных лиц может ого-
вариваться и в специальных соглашениях между государствами. 

Наряду с личностью субъектов, пользующихся международной 
защитой, предметом международно-правовой охраны являются 
служебные либо жилые помещения, транспортные средства лиц, 
пользующихся международной защитой. Предусмотренное данной 
Конвенцией нападение как агрессивное, насильственное воздей-
ствие, проникновение, уничтожение или повреждение имущества 
нередко имеет целью осложнение международных отношений, 
свертывание межгосударственного сотрудничества или даже про-
вокацию войны. Однако такая цель не всегда является обязатель-
ным элементом субъективной стороны данного состава преступ-
ления. Достаточно, чтобы виновный осознавал, что лица, помеще-
ние или транспорт, на которые он нападает, находятся под между-
народной защитой. 

В российском УК ст. 360 «Нападение на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной защитой» состоит из двух 
частей. Часть 1 предусматривает ответственность за «нападение на 
представителя иностранного государства или сотрудника между-
народной организации, пользующегося международной защитой, а 
равно на служебные или жилые помещения либо транспортные 
средства лиц, пользующихся международной защитой», с наказа-
нием до пяти лет лишения свободы. 

То же деяние, совершенное в целях провокации войны или 
осложнения международных отношений, наказывается лишением 
свободы на срок от трех до семи лет. 
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По его объективной стороне само понятие «нападение» следует 
трактовать, исходя из смысла упомянутой выше Венской конвен-
ции. Если нападению, предусмотренному ст. 360 УК, сопутствуют 
иные общественно опасные деяния (например, разбой, причинение 
разной степени вреда здоровью, изнасилование, убийство и т.д.), 
требуется квалификация по совокупности преступлений. 

Субъект преступления общий.  
По его субъективной стороне оно характеризуется прямым 

умыслом, при котором виновный сознает, что лицо, помещение 
или транспортное средство, на которое он нападает, находится под 
международной защитой. 

Цель «провокации войны или осложнения международных от-
ношений» выведена в квалифицированный состав данного пре-
ступления, что вполне обосновано. Тем не менее недостатком об-
щей диспозиции (ч. 1 ст. 360) является то, что из перечня охраняе-
мых ею лиц исключены члены семей представителей иностранных 
государств или сотрудников международных организаций. Это не 
отвечает буквальному содержанию ст. 1 Конвенции 1973 г. и при 
необходимости, видимо, потребует расширительного толкования. 
Между тем согласно ч. 2 ст. 3 УК («Принцип законности») приме-
нение уголовного закона по аналогии недопустимо.  

 
Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ) 
В данном контексте термин «терроризм» означает не столько 

конкретное общественно опасное деяние, сколько отрицательное 
социальное явление, деятельность. Такого подхода придерживает-
ся российский законодатель в Федеральном законе от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Согласно ст. 3 
названного закона терроризм – это «идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решений органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления или международными ор-
ганизациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий». 

В соответствии с Декларацией о мерах по ликвидации между-
народного терроризма (Резолюция ГА ООН от 9 декабря 1994 г.) 
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акты, методы и практика терроризма представляют собой грубое 
пренебрежение целями и принципами ООН, что может угрожать 
международному миру и безопасности, ставить под угрозу дру-
жественные отношения между государствами, препятствовать 
международному сотрудничеству, вести к подрыву прав челове-
ка, основных свобод и демократических основ общества. Они не 
могут быть оправданы никакими политическими, идеологиче-
скими, расовыми, философскими, этническими и религиозными 
целями и мотивами.  

Сам подход к терроризму и к террористам в настоящее время 
весьма политизирован. Многие авторы и ныне относят проявле-
ния террористической деятельности к политическим преступле-
ниям, акцентируя их отличия от обычной уголовной преступно-
сти. Террористы, признаваемые таковыми одним государством, 
для других государств, политических или религиозных организа-
ций – это «мученики», «борцы за свободу» и т.д. Вспомним, как 
по-разному Израилем и Палестиной оценивалось нападение па-
лестинской группы «Черный сентябрь» на олимпийскую сборную 
Израиля в Мюнхене в 1972 г. Поэтому всеобъемлющей междуна-
родной (общемировой) конвенции о борьбе с терроризмом пока 
не принято. В отсутствие общепризнанного определения терро-
ризма оговорка о политических преступлениях, содержащаяся в 
ряде международных актов, позволяет некоторым государствам 
квалифицировать отдельные террористические акты как полити-
ческие преступления и уклоняться от выполнения международ-
ных обязательств по их предотвращению, пресечению и наказа-
нию. Возникает и проблема выдачи террористов тем государ-
ствам, где совершено преступление. 

В то же время существует целый ряд международных актов 
регионального характера, а также посвященных борьбе с отдель-
ными аспектами терроризма. Это Европейская конвенция по пре-
сечению терроризма (1977 г.); Международная конвенция по 
борьбе с бомбовым терроризмом (1997 г.); Конвенция ООН 
1991 г. «О маркировке пластических взрывчатых веществ»; Меж-
дународная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 
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(2005 г.); Международная конвенция о борьбе с захватом залож-
ников (1979 г.); Конвенция о физической защите ядерного мате-
риала (1980 г.); Международная конвенция о борьбе с финанси-
рованием терроризма (1999 г.); Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001 г.); Гаагская 
конвенция по борьбе с незаконным захватом воздушных судов 
(1970 г.) и др.  

Согласно ст. 1 Европейской конвенции 1977 г. ни одно из 
предусмотренных ею деяний террористического характера не 
должно квалифицироваться в качестве политического преступле-
ния или преступления, связанного с политическим преступлением, 
или преступления, совершаемого по политическим мотивам: 

а) преступление, попадающее под действие положений Кон-
венции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подпи-
санной в Гааге 16 декабря 1970 г.; 

b) преступление, попадающее под действие положений Кон-
венции о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности гражданской авиации, подписанной в Монреале 
23 сентября 1971 г.;  

c) серьезное преступление, связанное с покушением на жизнь, 
физическую неприкосновенность или свободу лиц, пользующихся 
международной защитой, включая дипломатических агентов; 

d) преступление, связанное с похищением, захватом заложников 
или серьезным незаконным насильственным удержанием людей; 

e) преступление, связанное с применением бомб, гранат, ракет, 
автоматического стрелкового оружия или взрывных устройств, 
вложенных в письма или посылки, если подобное применение со-
здает опасность для людей; 

f) покушение на совершение одного из вышеуказанных преступ-
лений или участие в качестве сообщника лица, которое совершает 
подобное преступление или покушается на его совершение. 

В действующем Уголовном кодексе РФ ответственности за терро-
ризм и связанные с ним деяния до последнего времени было посвя-
щено шесть статей. Это ст. 205 («Террористический акт»); ст. 2051 
(«Содействие террористической деятельности»); ст. 2052 («Публич-
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ные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма»); ст. 2053 («Прохождение обуче-
ния в целях осуществления террористической деятельности»); 
ст. 2054 («Организация террористического сообщества и участие в 
нем»); 2055 («Организация деятельности террористической организа-
ции и участие в деятельности такой организации»). В 2016 г. в Кодекс 
была внесена ст. 361 («Акт международного терроризма»). В 2017 г. 
данная статья УК была дополнена. 

Диспозиция данной статьи (ч. 1 ст. 361) сходна с диспозицией 
ч. 1 ст. 205 УК («Террористический акт»). От ст. 205 УК рассмат-
риваемую статью отличает то, что предусмотренные его деяния 
(ч. 1, 2 и 3 ст. 361) совершаются вне пределов Российской Федера-
ции, но подвергают опасности жизнь, здоровье, свободу или 
неприкосновенность граждан Российской Федерации. 

Данную статью можно расценивать как предусмотренный зако-
ном специальный случай общей нормы о террористической дея-
тельности на основании ст. 12 УК РФ («Действие уголовного за-
кона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов 
Российской Федерации»). 

Равным образом на основании отраженного в ст. 12 УК РФ 
принципа в соответствии с ч. 2 ст. 361 УК РФ наказуемо финан-
сирование деяний, предусмотренных ч. 1 данной статьи, а также 
склонение, вербовка или иное вовлечение лица в их совершение 
либо вооружение или подготовка лица в целях совершения ука-
занных деяний. 

В отличие от ч. 1 ст. 361 УК РФ преступление, предусмотрен-
ное ч. 2 указанной статьи, может быть совершено на территории 
Российской Федерации (например, вербовка, подготовка террори-
стов), поскольку ст. 2051 УК РФ («Содействие террористической 
деятельности») не упоминает о преступлениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 361. 

Субъект данного деяния общий – как гражданин России, так и 
иностранный гражданин либо лицо без гражданства. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел, до-
полняемый целью – «нарушение мирного сосуществования госу-
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дарств и народов» и направленностью против интересов Россий-
ской Федерации. 

Аналогичная субъективная сторона присуща и предусмот-
ренной ч. 1 ст. 361 УК РФ угрозе совершения указанных в ней 
действий. 

Что же касается деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ, 
повлекшего причинение смерти человеку, то здесь (по отношению 
к последствию) возможен и косвенный умысел. 
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