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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Специфика преступлений против общественной нравственности 

заключается в том, что данные деяния посягают на достаточно широкий круг 

общественных отношений (морально-нравственной безопасности личности, 

общества, сохранение культурного наследия народов Российской Федерации 

и другие социальные институты). При их совершении вред причиняется 

интересам не только конкретного человека, а общественно значимым 

интересам, то есть системе моральных норм, принципов, идеалов и 

установок, которые реализуются в обществе путем осмысления каждым ее 

членом понятий добра и зла. 

 Актуальность темы заключается в том, что мораль и нравственность 

делают человека включенным во все сферы общественной жизни, повсюду 

сопровождают его, поскольку именно моральной оценке подвергается 

каждый механизм социальной жизни, каждое явление или действие. 

Преступления, посягающие на общественную нравственность, в последние 

годы усиливают общественный резонанс своей жестокостью и 

безнаказанностью. Трудности, возникающие в правоприменительной 

практике при реализации уголовно-правовых средств борьбы с 

преступлениями против общественной нравственности, постоянно 

прогрессируют, вследствие чего уголовному законодательству требуется 

кардинальное реформирование. Именно сейчас, когда нравственно духовный 

потенциал нашего общества истощен, именно сейчас необходимы шаги, 

которые бы смогли стабилизировать духовно-нравственное состояние 

общества и спасти его от разложения. На момент написания выпускной 

квалификационной работы Государственная Дума России обсуждает во 

втором чтении законопроект № 458458-5 «Об ответственном обращении с 

животными», который должен урегулировать порядок обращения с ними, 

оградить от жестокости и устранить имеющиеся пробелы в законодательстве 

в части правового статуса диких и домашних животных. 
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Целью выпускной квалификационной работы является 

криминологический анализ преступлений против общественной 

нравственности и разработка предупредительных мер. 

Достижение поставленной цели возможно при реализации следующих 

задач: 

1. определить понятие общественной нравственности как объекта 

уголовно-правовой охраны; 

2. дать криминологическую характеристику преступлениям против 

общественной нравственности; 

3. изучить этапы возникновения и развития норм за преступления 

против общественной нравственности в отечественном уголовном 

законодательстве; 

4. проанализировать действующие нормы и обозначить пробелы в 

уголовно-правовом регулировании; 

5. провести сравнительный анализ зарубежного и отечественного 

уголовного законодательства; 

6. разработать и аргументировать конкретный механизм 

предупреждения преступлений против общественной нравственности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением общественно опасных деяний, 

посягающих на общественную нравственность, и по поводу практики 

противодействия этим преступлениям. 

Предметом исследования выступают особенности правового 

регулирования  преступлений против общественной нравственности. 

Методология и методика исследования. При проведении исследования 

его методология основывалась на применении диалектического метода 

научного познания, отражающего взаимосвязь теории и практики. При 

анализе и раскрытии данной темы дипломной работы были использованы 

методы: диалектический, исторический, формально-юридический, 

системный, сравнительно-правовой анализ, логический. 
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Проблема нравственности современного общества многие годы 

привлекает внимание отечественных и зарубежных ученых и является 

центральной темой многих исследований историков, философов, медиков, 

социологов, психологов, юристов и политологов. 

Нормативной основой исследования явились Конституция РФ, 

международные акты, закрепляющие положения о нравственности, ранее 

действовавшие правовые акты, действующее уголовное, административное, 

гражданское и иное законодательство. 

Проблемы борьбы с преступлениями против общественной 

нравственности освещались в работах Ю.В. Александрова, Ю.М. Антоняна, 

С.И. Бушмина, А.П. Дьяченко, а также в научных трудах сотрудников 

Казанского юридического института МВД России – Гусаровой М.В,  

Шалагина А.Е. и составили теоретическую базу работы. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы судебной 

практики российских судов, преимущественно судов Республики Татарстан, 

статистические данные о преступлениях против общественной нравственности 

на территории Российской Федерации с 2011 по 2016 г, а также сведения, 

опубликованные в специальной литературе и периодической печати по 

предмету исследования. Кроме того, использованы статистические данные, 

опубликованные на официальных сайтах Государственной статистики, и 

сведения, размещенные на сайте Главного Информационного центра МВД РФ.
1
  

Структура выпускной квалификационной работы складывается из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложения. 

                                                           
1
 Сайт Федеральной  службы государственной статистики [Электронный ресурс].  2017. 

URL: http://www.gks.ru/html; ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» (сайт МВД России) URL: 

http://10.5.0.16/html. 

http://www.gks.ru/html
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

§ 1. Общественная нравственность как объект правовой охраны 

(понятия, состояние) 

 

 

Нравственные устои общества составляют тот фундамент, на котором 

базируется процесс самовосстановления его членов и, прежде всего молодого 

поколения. Будущее каждого общества и государства напрямую зависят от 

поведения людей, нравственных представлений и идеалов.  

Существуют различные подходы к определению нравственности. В 

энциклопедическом словаре понятие нравственности отождествляется с 

понятием морали: мораль (лат. moralis 'нравственный'; mores 'нравы') – 

особая форма общественного сознания и вид общественных отношений; один 

из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью 

норм. В Большом энциклопедическом словаре понятие «нравственность» 

трактуется как особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений; как один из основных способов регуляции действий человека в 

обществе с помощью норм
1
. В отличие от простого обычая или традиции, 

нравственные нормы обосновываются в виде идеалов добра, зла, 

справедливости и т. п. 

Нравственность - это область нравственной свободы личности, когда 

общественные и общечеловеческие требования совпадают с внутренними 

установками, сфера самодеятельности и творчества индивида, благодаря 

личной сознательности, переходящего в склонность и спонтанное 

побуждение творить добро 
2
.

                                                           
1
 Большой энциклопедический словарь / Гл. ред.: Прохоров А.М.. -4-е изд., перераб. и доп. 

- М., С-Пб.: Норинт, 2012. - С. 874; 
2 

Бахчиева О.А. Подходы к определению понятия нравственности // Наука и школа. 2013. 

№4. С.147-153. 
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Импонирует понимание нравственности к.ю.н. Кобзевой Е.В. как 

внутренней установки человека действовать сообразно господствующим в 

обществе представлениям о добродетелях, нормам поведения и принципам в 

направлении преобладания духовных интересов над интересами 

физиологическими и материальными
1
. 

Общественная нравственность – это этические ценности, основанные 

на знаниях и убеждениях, выступающие регулятором поведения, определяют 

нравственное сознание и позицию личности и поддерживаются авторитетом 

общественного мнения. 

Общественная нравственность – это исторически выработанная и 

принятая людьми совокупность норм и правил поведения, отражающих 

представление о добре и зле, чести и достоинстве, справедливости, 

жестокости и милосердии. Уголовный закон не может быть направлен на 

защиту нравственных принципов и норм (это обеспечивается с помощью 

норм морали), однако он способен ограждать общество от вопиющих 

аморальных проявлений, связанных с совершением поступков, попирающих 

устоявшиеся нравы и традиции
2
. 

Нравственность непосредственно участвует при регулировании 

общественных отношений, но она в отличие от права, имеет субъективный 

характер. Толковый словарь Ожегова дает такое определение 

нравственности: «это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами». Она имеет свои особенные способы и 

средства упорядочивания связей в обществе. Нравственность формируется 

вместе с личностью индивида и неотделима от его Я. Нравственное 

поведение самодостаточно по своей природе и не предполагает каких-либо 

материальных наград. Человек осуществляет те или иные поступки не для 

того, чтобы его похвалили, а потому что по-другому поступить не 

                                                           
1
 Кобзева Е.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2014. – C.7; 
2 

Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред. М.П. Журавлева, 

С.И. Никулина.- 3 изд. перераб. и доп. М.: Норма, 2014. С. 564-565. 



8 

может. Именно поэтому нравственность шире правового регулятора, 

охватывает область большую, нежели право, но представляет собой основу 

последнего. 

Состояние  нравственности населения выступает одним из важнейших 

показателей уровня и качества общественной жизни. Прогресс социума 

возможен только при условии обеспечения не только физического, но и 

духовного его здоровья. Вместе с тем нынешний период развития 

российского общества характеризуется глубоким кризисом нравственности, 

крайне пренебрежительным отношением многих граждан к ее устоям, резким 

падением духовности. Крушение привычной системы ценностей при 

отсутствии вновь основанного целостного представления о ней, 

соответствующего современным реалиям, создает серьезные препятствия для 

дальнейшего развития цивилизации. 

Под нравственностью стали понимать некую слабость человеческую, 

как стали слабостью доброта, бескорыстие, доброжелательность и другие 

нравственные категории. И наоборот, отсутствие нравственности стало 

считаться некой внутренней силой. «Нет принципов, есть обстоятельства!» – 

этот лозунг фактически декларируется по многим каналам телевидения и 

радио, в печати и литературе. Превалирует информационный поток 

негативного конечного воздействия на людей, в том числе и взрослых. В 

качестве достойного примера показывается туманным образом нажитое 

богатство и соответствующий образ жизни
1
. 

Падение нравственности разлагает институт семьи. Рушатся семейные 

отношения, а ведь крепкая семья – опора государства. Все меньше 

заключается браков, основанных на чувстве любви, духовной близости, и все 

больше – на основе материальной выгоды или только сексуального влечения 

друг к другу. Это приводит к росту числа разводов. А когда распадается 

семья, то от этого больше всего страдают дети: для них разлад между 

родителями является, как правило, большой душевной драмой, оставляющей 

                                                           
1
 Большаков М.А. Анализ состояния нравственного здоровья современного общества // 

Вестник ЧГУ. 2013. № 6. С.289-294. 
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след на всю жизнь. К этому добавим, что дошедшая до нас мода на 

примитивные и беспорядочные сексуальные отношения приобретает 

опасный массовый характер в среде подростков. Случайные сексуальные 

связи являются причинами существенного увеличения числа больных 

венерическими заболеваниями, и особенно среди подростков. Тем не менее 

профилактическая работа в этом направлении проводится. Это лекции, 

собрания, повествующие о предостережении беспорядочных половых связей, 

первых признаках заболеваний, передающихся половым путем, 

предупреждение в СМИ о контрацепции, обязательные медицинские 

осмотры и плановые сдачи анализов. Благодаря всему этому за последние 5 

лет наметилась положительная тенденция – снижение заболеваемости 

сифилисом, гонококковой инфекцией. К примеру, в 2010 году в России 63,7 

тысячи человек был поставлен диагноз «сифилис», а в 2010 году – 34,4 тысяч 

человек, что почти в 2 раза меньше. В 2000 году этот показатель достигал 

239,4 тысячи человек (приложение 1. таблица 1). К сожалению, вирус 

иммунодефицита человека имеет только прогрессирующие показатели.  В 

2000 году 78571 человек было зарегистрировано с диагнозом «ВИЧ», к 2010 

году этот показатель увеличился в 4,7 раз и достиг отметки 372,893 человек, 

а в 2015 году - 581,716 человек  и эта цифра продолжает расти
1
 (приложение 

2. таблица 1). Остановить этот механизм не представляется возможным, пока 

сами люди не станут относиться к своему и чужому здоровью более 

ответственно. 

Количество зарегистрированных преступлений против общественной 

нравственности в целом по Российской Федерации в последние годы имеет 

тенденцию снижению. По данным ГИАЦ МВД в 2012 году их количество 

составило 3362, в 2013 году – 4194, в 2014 году – 3541, в 2015 году -3382 , в 

2016 году – 2672 преступления (приложение 3. таблица 1). В Республике 

Татарстан в 2012 году зарегистрировано 34 преступления, в 2013 году – 37, в 

2014 году – 46, в 2015 году -74 , в 2016 году – 54 преступления (приложение 

                                                           
1
 Сайт Федеральной  службы государственной статистики [Электронный ресурс].  2017. 

URL: http://www.gks.ru/html (дата обращения: 21.02.2017)/ 

http://www.gks.ru/html
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4. таблица 1). Однако необходимо учитывать, что имеющиеся статистические 

данные не отражают реального положения дел, так как рассматриваемые 

преступления имеют характер повышенной латентности. 

Сохранение объектов культурного наследия в современных условиях, 

связанных с глобальными изменениями в жизни человека, общества, 

окружающей среды, кардинальными переменами в социально-экономической 

сфере, появлением новых угроз антропогенного, экологического, 

техногенного характера, является далеко не новой темой, но актуальной и по 

сей день. 

Памятники культурного наследия выполняют ряд важнейших 

общественных функций. Они способствуют поднятию на более высокий 

уровень общей культуры населения, имеют огромное воспитательное, 

просветительское значение. Культурное наследие можно сравнить с 

духовным богатством нации, на котором строится современная наука, 

культура, образование, осуществляется культурный обмен между 

государствами и народами. 

Уже с конца 80-х гг. СССР начинает тесно сотрудничать с 

авторитетными международными организациями и прежде всего, ЮНЕСКО. 

Еще в конце 80-х гг. ХХ в. СССР возобновил диалог с авторитетной 

международной организацией по вопросам формирования Списка 

культурного наследия, находящегося на территории нашей страны. В 1990 г. 

на 14-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО были занесены 

первые объекты, находящиеся на территории России: Исторический центр 

Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников; архитектурный 

ансамбль Кижского погоста; Московский Кремль и Красная площадь.  

Согласно данным Росстат, к 2014 году в России (без учета данных 

Крымского федерального округа) насчитывалось 91,7 тысяч объектов 

культурного наследия, 80,8 тысяч объектов археологического наследия
1
 

(приложение 5. таблица 1). 

                                                           
1
 Сайт Федеральной  службы государственной статистики [Электронный ресурс].  2017. 

URL: http://www.gks.ru/html (дата обращения: 21.02.2017). 

http://www.gks.ru/html
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Проанализировав современное состояние, можно сделать вывод о том, 

что проблема дефицита нравственности в российском обществе стоит очень 

остро. Обществу необходима национальная приоритетная программа, 

направленная на устранение нравственного кризиса. В устранении и 

профилактике таких проблем значительную роль могут сыграть как 

общественные формирования, так и правоохранительные органы, в том числе 

ОВД.  

 

 

 

§ 2. Детерминанты преступлений против общественной нравственности 

 

 

Для снижения уровня преступлений против общественной 

нравственности, необходимо определить причины и условия их совершения, 

установить их взаимосвязь и степень значимости. 

При исследовании детерминантов преступности раскрывается 

существо этого социально-негативного явления, объясняется природа 

возникновения, а также основные факторы ее преумножения и стабильного 

сохранения. Лишь на базе таких знаний можно обеспечить результативную 

борьбу с преступностью: предугадать развитие и изменение ее характера и 

масштабов и определить стратегию по ее предупреждению
1
. 

Под детерминизмом принято понимать признание всеобщей 

взаимосвязи, взаимодействия всех вещей, объектов, явлений и процессов. 

Детерминант является синонимом термина «обстоятельства», последнее  

употребляется как объединяющий термин для причин и условий. 

Детерминация – понятие, производное от слов «детерминант», 

«детерминировать». Латинское слово «determinare» означает «определять». 

                                                           
1
 Симоненко А. В., Соловьев В. С. Проблемы детерминации преступлений против 

общественной нравственности, совершаемых в отношении несовершеннолетних // 

Общество и право. 2012. №1 (38) С.177-182. 
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Детерминант соответственно означает «определитель», «детерминировать» – 

определять, обусловливать, а «детерминация» – процесс обусловливания, 

определения. К детерминантам преступности относятся причины и условия, 

способствующие ей. Согласно словарю С.И. Ожегова причина представляет 

собой «явление, вызывающее, обусловливающее возникновение другого 

явления».
1
 Таким образом, причины преступности − это те явления, которые 

непосредственно приводят к совершению преступлений. Наряду с 

причинами, в криминологии принято говорить об условиях совершения 

преступлений. Условия преступности − это то, что само не порождает 

преступность или преступление, но влияет на процессы порождения, 

участвует в детерминации преступности. 

Оценивая влияние процессов, происходящих в различных сферах 

общественной жизни на преступность, большинство криминологов сходятся 

во мнении о том, что все криминогенные детерминанты по их содержанию 

можно классифицировать на экономические, политические, социальные, 

духовно-нравственные, правовые, организационно-управленческие и др.
2
   

В области своей детерминации женская проституционная преступность 

имеет большую зависимость от криминогенных по своей социальной сути 

процессов алкоголизации и наркотизации. В современной психологии и 

медицине доказано, что процесс деградации личности под воздействием 

алкоголя и наркотиков протекает у женщин гораздо более интенсивно, 

нежели у мужчин. В настоящее время в России из общего числа преступниц-

женщин примерно 1/3 совершает преступные посягательства в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения. 

 Сегодня все больше женщин и девушек, немалая часть из которых – 

алкоголички и наркоманки, вовлекается организованными преступными 

группами в проституцию и совершение других антиобщественных деяний в 

сфере незаконного оборота наркотиков. За последние четверть века 

                                                           
1
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка:  Под ред. проф. Л. И. Скворцова. - 28 е 

изд., перераб. - М.: ООО «Издательство «Мир и Образование». 2012. С. 948; 
2
 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. 1. Особенная 

часть / В.В. Лунеев. М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 371. 
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увеличилось число женщин-переносчиц опасных венерических заболеваний 

и зараженных ВИЧ-инфекцией. Несомненным является влияние на 

качественно-количественные параметры и специфику женской преступности 

не только социально-экономических, но и психологических и 

физиологических свойств и качеств женщин
1
. 

Насилие, пережитое в детстве, также оказывает сильнейшее влияние на 

всю последующую жизнь человека, отношение к окружающему миру, 

обществу в целом, отдельным его членам, к институту семьи, 

противоположному полу, воздействует на формирование его характера, 

личностных качеств, психическое и физическое здоровье.  

Русакова М.М. исследовала влияние  сексуального насилия, 

пережитого в детстве на вовлеченность в сферу интим-услуг среди 

проституток и среди девушек-подростков – жительниц Санкт-Петербурга. На 

основе статистического анализа показано, что насильственные сексуальные 

действия в детском и подростковом возрасте существенно более 

распространены среди женщин, вовлеченных в проституцию. Последующее 

вовлечение в проституцию связывается с участием в сексуальных действиях 

в детско-подростковом возрасте только в тех случаях, когда эти действия 

носили более травмирующий контактный характер, были неоднократными, 

обидчиком выступал член семьи и действия совершались в условиях угроз и 

насильственного удерживания. Исследования показали, что женщины, 

испытавшие насилие сексуального характера в детстве, были более склонны 

вступать в добровольные сексуальные отношения в более раннем возрасте, 

иметь большее число сексуальных партнеров, продолжать отношения 

меньший промежуток времени, и вступать в сексуальные отношения 

одновременно с несколькими партнерами. Исследователь пришел к выводу, 

что само насилие не всегда является непосредственной причиной 

дальнейшего вовлечения в проституцию, но входит в неблагоприятный 

социальный «анамнез» в качестве предпосылки особой уязвимости девушек 

                                                           
1
 Корсаков К.В. Женщина в призме уголовной ответственности // Дискурс-Пи. 2016. №2 

С.42-48. 
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при влиянии прочих факторов вовлечения в проституцию: экономических, 

наркотических, криминальных и др.
1
. 

У проституток наблюдаются и другие признаки нарушения процесса 

подростковой социализации: серьезные проблемы в школе и уходы из дома 

без предупреждения. Некоторые исследователи считают, что вовсе не 

сексуальное насилие само по себе подталкивает женщин заниматься 

проституцией, но поведенческая реакция на домашнее насилие в виде побега 

из дома делает девушку восприимчивой к финансовым причинам 

проституции. Показано, что частота побегов из дома повышает вероятность 

вовлечения в занятие проституцией.  Таким образом, побег из дома является 

промежуточным звеном между детской сексуальной виктимизацией и 

началом занятия проституцией. 

Вся пирамида организованной проституции не могла бы существовать 

в условиях законодательного запрета на проституцию, если бы не имела 

покровительства официальных структур в виде коррумпированных 

представителей органов правопорядка и аппарата чиновников. Структура 

секс-индустрии, если и не создана преступными  авторитетами, то как 

минимум имеет надежную защиту и поддержку в криминальной среде, 

обеспечивая ей бесперебойную деятельность и развитие. Именно сращивание 

преступного мира с правоохранительными органами и властными 

структурами предопределяет гарантированное существование проституции, а 

ее нелегальный статус лишь умножает доходы от бизнеса, уходящие в 

теневую экономику. 

Порноиндустрия набирает свои обороты в связи расширением каналов 

передачи информации, появлением новейших информационных технологий, 

которые привлекли к трансформации и модернизации инструментов 

совершения преступлений и  ослаблением государственного контроля в этой 

области. 

                                                           
1
 Русакова М. М. Влияние перенесенного в детстве сексуального насилия на вовлечение 

женщин в проституцию: Российский контекст // СИСП. 2012. №5 С.17. 
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При исследовании причинного комплекса распространения 

порнографических материалов или предметов в криминологии принято 

выделять обстоятельства общего порядка и обстоятельства, способствующие 

совершению конкретных преступлений.  

К обстоятельствам общего характера, способствующим совершению 

анализируемого деяния, можно, отнести:
1
 

Во-первых, обстоятельства макросреды по сферам общения индивида: 

семья, школа, трудовой (учебный) коллектив, ближайшее окружение, 

которые обуславливают неблагополучное формирование личности, 

содержание взаимоотношений в обществе, сложившиеся в конкретный 

исторический период времени. Предшествует преступному поведению 

ненормальная обстановка, внутренний разлад на фоне неустроенности, 

неправильное воспитание детей, дурной пример родителей и взрослых 

членов семьи, слабая дисциплина, неорганизованность досуга, эгоизм, 

стяжательство, антиобщественное, а порой, и аморальное, преступное 

поведение взрослых и др. 

Во-вторых, слабая эффективность деятельности правоохранительных 

органов. Необходимо отметить, что до настоящего времени в России не 

сложился отчетливый механизм противодействия распространению 

порнографии. Правоохранительные органы в борьбе против распространения 

порнографических материалов не имеют действенных рычагов воздействия в 

связи с тем, что законодательная база, регулирующая привлечение к 

ответственности за незаконный оборот порнографических материалов, не 

совершенна. 

К числу обстоятельств, непосредственно способствующих совершению 

рассматриваемых преступлений, следует отнести: 

1) сложность автоматизированного поиска, идентификации и 

фиксации порнографических материалов и специфика совершения этого 

преступления, что затрудняет поиск порнографических материалов в Сети и 

                                                           
1
 Шмыков Д.В. Обстоятельства способствующие обращению порнографических 

материалов или предметов // Журнал «Юридическая Наука». - 2013, № 1. – С. 23. 
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их фиксацию. Шифрование, устройства хранения ключевой цепи, 

одноранговые объекты Сети, чат-реле, диалоговые конференции и прочие 

возможности Интернета позволяют создателям и сбытчикам порнографии 

широко распространять свои контенты, запутывая следы и затрудняя 

установление владельцев сайтов. 

2) повышенная латентность рассматриваемого вида преступной 

деятельности. Данная особенность рассматриваемых деяний также является 

одним из обстоятельств, способствующих их совершению, так как создает у 

лиц, занимающихся созданием и распространением порнографических 

материалов, иллюзию безнаказанности, что нередко выступает 

побудительным мотивом продолжать заниматься преступной деятельностью. 

Условием случайного просмотра порнографических материалов 

малолетними может выступать безалаберность родителей. По мнению 

психологов, просмотр порнографии может спровоцировать у людей с 

несформировавшейся или ущербной психикой асоциальное поведение, 

толкающее к преступлениям. 

Активное распространение повреждения и уничтожения культурных и 

исторических ценностей обусловлено различными факторами: социальными 

(нестабильность, криминализация общества и т. д.), педагогическими 

(обесценивание человеческого труда, понижение требований к поведению и 

т. д.), психологическими (сильные стрессы, нарушения психики, деформация 

характера), культурными (отсутствие в обществе устойчивых этических норм 

и морально-этических правил поведения, потеря прежних и отсутствие новых 

традиций, ритуалов).  

Все вышеупомянутые обстоятельства могу способствовать 

возникновению условий развития преступлений, наказуемых по статье 243 

Уголовного кодекса РФ, связанных с личностными нарушениями в ряде 

сфер: эмоциональной (эмоции злости, ненависти), мотивационной (мотивы 

подражания, заражения, внушения, протест), волевой (неустойчивость 

характера или стремление к лидерству), нравственной (деформация 

характера, аномальные отклонения психики). 
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Среди основных причин преступлений, предусмотренных ст. 244 

Уголовного кодекса РФ, можно выделить: идеологические (недостатки и 

пробелы в воспитании, низкий уровень правосознания населения), 

социально-экономические (безработица, низкий прожиточный уровень 

населения, бесконтрольность лиц, не имеющих определенного источника 

дохода и т.д.), нравственно-психологические (цинизм, распущенность, 

деформация личности), правовые (пробелы в системе лицензирования 

некоторых видов ритуальных услуг, отсутствие норм о сексуальной 

перверсии в отношении трупов, ответственности за хищения предметов при 

трупе и с их тел в чрезвычайных ситуациях и т.д.), организационно-

управленческие (ненадлежащая охрана кладбищ, низкая эффективность 

деятельности органов власти и местного самоуправления в сфере 

похоронного дела, недостатки в работе правоохранительных органов по 

расследованию и профилактике преступлений. 

Кроме того, причины надругательств над телами умерших и местами 

их захоронения неоднозначны и кроются в объективных (условия жизни 

населения) и субъективных (индивидуально-личностные психологические 

свойства) факторах. Все это приводит к надругательству над телами умерших 

и местами их захоронения как способу самовыражения маргинальной части 

населения посредством агрессивности и негативизма. Следует также учесть, 

что надругательство над телами умерших и местами их захоронения на 

современном этапе имеет свои отличительные особенности, затрудняющие 

борьбу с ним: групповой характер, латентность, импульсивность, 

непредсказуемость действий субъектов преступления. 

Эффективность предупреждения посягательств на тела умерших и 

места их захоронения возможна при соблюдении ряда условий, к которым 

можно отнести: последовательность и непрерывность профилактического 

воздействия; использование проверенных практикой форм и методов 

руководства этой деятельностью; четкая дифференциация объектов 

профилактического воздействия; анализ объективных и субъективных 
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причин и условий возникновения негативных явлений и процессов; 

организационное и правовое обеспечение профилактического воздействия. 

Причины жестокого обращения с животными кроются в причинах 

жестокости и агрессивности в целом. Ю.М. Антонян, в первую очередь, 

выделяет социальные причины особой жестокости:  высокий  уровень 

тревожности в обществе, просчеты и упущения  в  семейном  воспитании, 

обучении и лечении детей, слабость превентивной  психоаналитической  и 

психотерапевтической  помощи  и просчеты правоохранительных органов. 

Среди причин, коренящихся в человеке, он называет личностные 

противоречия, глубокие  психические  травмы  и психические отклонения, а 

также такие личностные  особенности, как застреваемость  негативных  

эмоций, бесчувственность,  ранимость  и потребность  в  самоутверждении, 

доминировании над окружающими
1
. 

Злокачественная агрессия проявляется в виде садизма и некрофилии. 

Ученый обосновал  мнение,  что  садизм представляет собой малую долю той 

огромной сферы, где это явление никак не связано  с  сексом.  

«Несексуальное садистское поведение проявляется в том, чтобы найти 

беспомощное и беззащитное существо (человека или животное) и доставить  

ему  физические  страдания вплоть до лишения его жизни». Сердцевину  

садизма «составляет страсть, или жажда власти, абсолютной и 

неограниченной  власти  над  живым существом, будь то животное, ребенок, 

мужчина или женщина. Заставить кого-либо испытать боль и унижение, 

когда этот  кто-то  не  имеет  возможности защищаться,  -  это  проявление 

абсолютного  господства»
2
. 

Издевательство над животными как развлечение – одна из причин, для 

тех, кто не знает, чем себя от скуки спасти. Так, живодеры демонстрируют 

садистские развлечения с помощью всемирной паутины. Подобных случаев 

становятся все больше, причем герои на этих сценах насилия гордятся своим 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Преступная жестокость: монография.-М.: ВНИИ МВД России, 1994.-

С.173-214; 
2
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с нем. Э. Телятниковой. -М.: 

АСТ: Астрель, 2010. С. 242. 
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поведением. Люди активно используют животных для увеличения 

популярности своих страниц в социальных сетях. Но иногда эта погоня за 

лайками выходит за все допустимые рамки. Жестокость, такие субъекты 

воспринимают как забаву, придумывают все более изощренные способы 

причинения страданий невинным существам. 

Вопиющий случай произошел на Южных Курилах. Трое молодых 

людей, одна из которых была девушка, в августе 2015 года вместе ехали в 

автомобиле  марки «Mitsubishi Pajero» на пути им встретился бурый медведь. 

Сначала компания принялась гонять косолапого по лесной дороге, а затем 

зверя придавили внедорожником. Живодеры предлагали либо зарезать 

животное, либо переехать его вторым джипом. Пока молодые люди 

обсуждали дальнейшую участь жертвы, медведю удалось выбраться: он  

разорвал в клочья колесо джипа и бросился на второй джип, из которого 

велась видеосъемка. 

Скандальное видео вызвало возмущение общественности. 

Министерство Лесного хозяйства Сахалинской области обратилось в 

региональное Управление МВД. Личности живодеров были установлены. На 

них завели дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". 

Суд встал на сторону следствия. Курильский городской суд вынес приговор 

одному из участников прецедента жителю села Китовое Курильского района 

Денису Стрельцову за издевательство над медведем и приговорил его к 

шести месяцам обязательных исправительных работ с удержанием 10 % 

заработка в доход государства
1
. 

При исследовании детерминантов преступности раскрывается 

существо этого социально-негативного явления, объясняется природа 

возникновения, а также основные факторы ее преумножения и стабильного 

сохранения. Лишь на базе таких знаний можно обеспечить результативную 

                                                           
1
 РенТВ [Электронный ресурс]. 2017. URL: http://ren.tv/novosti/2015-11-09/html (дата 

обращения 10.02.2017). 
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борьбу с преступностью: предугадать развитие и изменение ее характера и 

масштабов и определить стратегию по ее предупреждению
1
. 

Детерминанты, обусловливающие совершение преступлений против 

общественной нравственности, охватывает социальные, идеологические, 

политические, экономические, психологические и иные факторы. Имея 

непосредственное влияние друг на друга, они пересекаются и приобретают 

различные, смешанные, зачастую негативные формы. К основным факторам, 

влияющим на подобного рода преступления, относятся: экономическая 

нестабильность, падение морально-нравственных устоев общества, 

отсутствие желания законного заработка, цинизм самых субъектов 

преступлений, правовой нигилизм. 

 

 

 

§ 3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления 

против общественной нравственности 

 

 

Под личностью преступника понимается лицо, совершившее 

преступление, в котором проявилась его антиобщественная направленность, 

отражающая совокупность негативных социально значимых свойств, 

влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на 

характер преступного поведения
2
. Однако общественная опасность личности 

гражданина не предполагает фатальности преступного поведения. Это 

качество либо реализуется, либо не реализуется в его деятельности, что 

зависит как от самой личности, так и от внешних обстоятельств, способных 

препятствовать такому поведению. 

                                                           
1
 Симоненко А. В., Соловьев В. С. Проблемы детерминации преступлений против 

общественной нравственности, совершаемых в отношении несовершеннолетних // 

Общество и право. 2012. №1 (38) С.177-182. 
2
 Малков В.Д. Криминология. Учебник для вузов. / 4-е изд. – М.: ЗАО «Юстицинформ», 

2012. - С. 84. 
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В любом случае, для криминологии главное в личности преступника — 

ее природа и сущность, источники, пути, формы и механизмы формирования 

ее антиобщественных черт, те особенности, которые во взаимодействии со 

средой или в преступной ситуации порождают преступное поведение, иными 

словами, все то, о преступнике, что объясняет совершение преступления.  

Криминологический анализ личности совершающей преступления в 

сфере общественной нравственности предполагает максимальный учет как 

индивидуальных психологических особенностей, так и социально значимых 

биологических свойств, которые играют важную роль в механизме 

человеческого поведения, в частности в механизме преступного деяния.  

Только учитывая индивидуальность и неповторимость человека, можно 

понять, почему объективно одинаковые внешние воздействия вызывают у 

людей разную реакцию. Негативные социальные влияния, например, могут 

привести к формированию антиобщественной  направленности  личности, 

только взаимодействуя с индивидуальными особенностями человека, в 

первую очередь — нравственно-психологическими, конкретными условиями 

его жизнедеятельности, индивидуального бытия. Среди преступников 

рассматриваемой категории немало лиц с ярко выраженной 

индивидуальностью, большой предприимчивостью и инициативой. Эти 

качества в сочетании с негативно-искаженными ценностными ориентациями 

обычно выделяют лидеров преступных групп – организаторов борделей для 

оказания интимных услуг.  

Ю.М. Антонян отмечает, что коммерческие услуги сексуального 

характера, в основном, начинают оказывать лица, которые испытывают 

неуверенность, тревогу, беспокойство по поводу своей социальной 

определённости и своего социального статуса в связи с невозможностью 

обеспечить себя материально, соответствовать определённым социальным 

ожиданиям, в том числе собственным
1
. 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Проституция глазами психолога // Общественные науки и современность. 

1993. №2. С. 127-134/ 
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Чтобы сделать такой шаг недостаточно испытывать просто нужду в 

чем-либо, не имея возможности ее удовлетворить. Необходимо, чтобы эта 

нужда ощущалась как нечто исключительно важное, без чего разрушится вся 

жизнь. Ощущение нужды связано также с потребностью вести престижный 

образ жизни, иметь возможность свободно распоряжаться деньгами. Если 

такой "красивой" жизни достичь невозможно, то у некоторых людей 

формируется чувство собственной несостоятельности и ущербности. 

Психологическое изучение проституток показало, что для них типичны 

агрессивность, черствость, грубость, эгоцентризм, которые выполняют 

защитные функции и чаще всего скрывают неуверенность в себе, чувство 

неполноценности. 

Анализ уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 2 ст. 241, 

ч. 3 ст. 241 УК РФ, и приговоров судов по делам указанной категории 

сформировали криминологическую характеристику лиц, занимающихся 

организацией и вовлечением  других лиц в проституцию: преобладают лица 

женского пола (51,3 %), в возрасте 31-40 лет (49,3 %), со средним (полным) 

образованием (49,4 %), не состоящие в браке (73,3 %), нигде не работающие 

(68,2 %), граждане РФ (93,3 %), ранее не судимые (86,6 %), использующие 

способ вовлечения в проституцию по принуждению (путем обмана) – 80 %, 

занимающиеся попутно распространением наркотиков (23 %)
1
. 

Изучение лиц, осуществляющих сексуальную эксплуатацию лиц в 

форме проституции, позволило выделить три ведущих типа, отражающих 

совокупность черт и свойств, определяющих сущность и направленность их 

преступного поведения: 

1. Организатор – активно эксплуатирующий несовершеннолетних для 

вовлечения их в занятие проституцией путем руководства, а равно создавший 

организованную группу или преступное сообщество для данной 

деятельности с целью получения материальной выгоды. 

                                                           
1
 Курилова Е.Н. Криминологическая характеристика лиц, осуществляющих сексуальную 

эксплуатацию несовершеннолетних (некоторые аспекты) // ВЭПС. 2017. №1. С. 79. 
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Названный тип личности преступника можно разделить на подтипы по 

территориальной организации: 

1.1) лицо, осуществляющее создание организованной группы и руководящее 

ею за пределами страны. Такая группа работает под прикрытием модельных 

салонов, работы за границей и др. Здесь может предлагаться как открытая 

работа проституцией за границей, так и завуалированная, когда жертву 

вводят в заблуждение о перспективе предоставляемой работы. 

1.2) лицо, выполняющее создание преступного сообщества и 

осуществляющее его руководство внутри страны. Эти сообщества создаются 

с помощью личных контактов, включают в себя строгое распределение 

ролей. Таким сообществам присуща упрощенная форма организации 

проституции (для вовлечения подходит любая женщина), также могут 

использоваться насилие, запугивание для преодоления сопротивления со 

стороны потерпевших; 

2. Связующая фигура – характеризуются противоречивыми моральными 

установками, не задумывается о последствиях своей деятельности, имеет 

легкомысленное отношение к общественным нормам. Её деятельность может 

осуществляться в форме пособничества. По характеру содействия можно 

выделить интеллектуальное и физическое. К первому относится: наиболее 

эффективное распределение их по определенным участкам, снабжение их 

заказами, особые указания по правилам поведения лицам, занимающимся 

проституцией. К физическим способам пособничества относятся: 

распространение рекламы о предоставлении платных интим-услуг, 

предоставление лицам, занимающимся проституцией, незаконных 

медицинских услуг, охраны.  

3. Потенциальный покупатель. К данному типу относятся лица, покупающие 

сексуальные услуги несовершеннолетних. Здесь речь идет именно о лицах, 

которые знают о возрасте проститутки, а не о тех, которые заблуждаются 

относительно возраста лица, оказывающего платные сексуальные услуги. 

Особенностью преступлений в сфере сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией, является то, что, в 
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сравнении с другими видами преступлений, удельный вес женщин, 

участвующих в вовлечении и организации проституции, выше, чем в среднем 

удельный вес женщин, совершающих другие преступления. Один из 

примеров: в Республике Татарстан в Нижнекамске была пресечена 

деятельность гражданки К., которая с целью получения дохода от занятия 

проституцией другими лицами, в период с марта 2011 года организовала и 

содержала притон для занятия проституцией. С этой целью она 

осуществила наем помещения, приобрела сотовые телефоны, заказала 

визитные карточки, указав в них абонентские номера приобретенных 

телефонов и название притона, и подобрала лиц женского пола заведомо 

несовершеннолетнего возраста для работы в качестве проституток. 

Организовывая работу притона, К. привозила девушек на «заказ» и получала 

от клиентов деньги за оказываемые интимные услуги. К. была привлечена к 

уголовной ответственности
1
. 

На основании изучения материалов уголовных дел за период с 2012-

2016 гг. о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 242.1, 242.2 УК РФ, 

выяснилось, что из них только 79% были совершены посредством сети 

«Интернет» или региональных локальных сетях. Наряду с изучением 

социально-демографических  признаков  личности преступника, таких как 

пол, возраст, наличие судимости, исследовались нравственно-

психологические характеристики, мотивация, установки на совершение 

преступления. Проведенное исследование показывает, что большинство 99,2 

% - это мужчины. Это объясняется двумя основными причинами: во-первых, 

для женской преступности в целом не свойственно совершение 

компьютерных преступлений; во-вторых, женщина всегда внутренне 

сопоставляет себя с социальной ролью «матери», поэтому по своей природе 

она в большинстве случаев не способна совершить такое преступление 

против ребенка. Хоть и соотношение между полами среди пользователей 

Интернета примерно одинаковое. Распределение преступников по возрасту 

                                                           
1
 Приговор Нижнекамского городского суда РТ. Уголовное дело № 1-147/12 от 08 февраля 

2012 года (https://rospravosudie.com). 
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выглядит следующим образом: от 18 до 24 лет - 46,9%; 25 и старше - 53,1%. 

Постоянное место работы имеют только 57,7%, из них только у 21,3% работа 

связана с программированием, обслуживанием компьютеров или сетей. 

Примерно, 86,4% деяний были совершены с домашних компьютеров. На 

учете  в  наркологическом  или психоневрологическом диспансере никто не 

стоял. По данным исследования, только 13,4% были ранее судимы, 

остальные совершили преступление впервые
1
. 

Проведенные исследования показывают, что большинство актов 

уничтожения или повреждения памятников древности совершается 

молодыми людьми, не достигшими 25 лет. Однако рассматривать такие 

преступления как разновидность только подростковой делинквентности было 

бы неправильным. В мировой криминологии отмечается, что доля лиц 

старше 21 года среди задержанных за подобные деяния составляет 32-48%. В 

силу возраста постоянное место работы имеют порядка 9% , чаще всего это 

учащиеся школ, техникумов, училищ. Часто субъекты пребывают в 

состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, преступления 

совершают в группе сверстников. Анализ социального положения говорит о 

низком социальном статусе, развод родителей, пребывание в детском доме
2
. 

Результаты исследования личности гробокопателя показали, что 

большинство субъектов, совершаемые данные преступления это мужчины 

(88%); три четверти (75,1%) из них находятся в молодом и работоспособном 

возрасте - до 30 лет. Среди осужденных изучаемой категории значительная 

доля лиц, не имеющих семьи (84%). В основной своей массе имеют неполное 

среднее (37,4%) и среднее общее (49,3%) образование. Удельный вес граждан 

иностранных государств составляет 0,6 %. Временной работой были 

обеспечены 3,5% осужденных. Доля лиц с полной занятостью на работе 

составила 22,2% наемных работников. Из числа работающих большая часть 

                                                           
1
 Польшиков А. В. Криминологическая характеристика лиц, совершающих изготовление и 

оборот детской порнографии в сети «Интернет» // Общество и право. 2009. №3 (25). 

С.190-194; 
2
 Терехина О.А. Социальные характеристики лиц, склонных к вандализму // 

Инновационная наука. 2016. №10-3. С.139-143. 



26 

лиц являются разнорабочими. Большинство лиц, посягающих на места 

захоронения (58,1%), относятся к категории постоянных жителей городов
1
. 

Преступники, совершившие надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения, распределены по следующим категориям: 

надругатели-расхитители (42,5%), надругатели-хулиганы (35,3%), 

надругатели-некрофилы (0,7%), надругатели-мстители (6,3%), надругатели-

идеологи (7,4%), надругатели-обрядники (5,9%), надругатели-укрыватели тел 

(1,7%), надругатели-самоутвержденцы (0,2%). Согласно результатам 

исследования 38,4% ранее были судимы, а 61,6% преступников привлечены к 

уголовной ответственности впервые. 

Э.Фромм рассматривал некрофилию как высшую степень садизма, как 

страстное влечение ко всему мертвому, больному, разлагающемуся,  

страстное  желание превратить все живое в неживое, страсть к разрушению  

ради  разрушения, исключительный интерес ко всему чисто механическому  

(небиологическому), к насильственному разрыву естественных 

биологических связей
2
. 

Почти каждый второй преступник в момент совершения преступления 

находился в состоянии опьянения. По результатам судебно-психиатрических 

экспертиз 7,1 % были признаны психически больными в рамках 

вменяемости. Среди аномалий можно отметить легкую умственную 

отсталость, шизофрению, расстройство личности. На учете у нарколога 

состояло 9,3% преступников, как правило, с диагнозом «хронический 

алкоголизм». 

Рассмотренные свойства лица, совершившего преступление, 

предусмотренного ст. 244 УК РФ являются важными для профилактического 

и уголовно-правового воздействия на его личность.  

Сексопатологи обычно исходят из того, что главную роль в 

формировании реальной некрофилии играет психопатологическая почва, 

                                                           
1
 Калужская А.В. К вопросу о терминологическом понимании объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ // Вестник ТГУ. 2015. №5 (145). 

С.252-256; 
2
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / пер. с нем. Э. Телятниковой. -М.: 

АСТ: Астрель, 2010. - С. 242. 
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именно она способствует закреплению в личности патологического влечения 

и его реализации. Названный вид некрофилии чаще встречается у психически 

больных с выраженным слабоумием или эндогенным процессом. Отмечается 

также, что у больных эпилепсией при грубом интеллектуальном снижении 

встречаются случаи некрофилии, которые обычно становятся объектом 

психиатрической экспертизы. Возможно, что в формировании этого 

извращения некоторое значение имеет и садизм, что дает возможность 

достичь абсолютного господства над трупом и осуществить любые 

манипуляции с ним, в том числе унижающие, как если бы это был живой 

человек. В ряде случаев в половые сношения с трупами вступают мужчины, 

у которых крайне затруднены обычные контакты с женщинами и которые 

много раз претерпевали поражения в своих попытках добиться у них 

взаимности. Но даже тогда некрофилия обычно развивается на фоне того или 

иного расстройства психической деятельности, носит нейтральный характер 

и может реализовываться как в уголовно наказуемых, так и в социально 

полезных формах. Вполне допустимо предположить, что некрофильские 

влечения могут быть у некоторых патологоанатомов и работников моргов, но 

оставаться лишь на психологическом уровне, никогда не выражаться в 

поведении, и носить полностью бессознательный характер.
1
. 

На основании анализа уголовных дел о преступлениях, связанных с 

жестоким обращением с животными, можно сформировать портрет такой 

личности большинство преступлений данной категории совершаются из 

хулиганских (75%), корыстных (15%) побуждений, определенная часть их 

была совершена в присутствии малолетних (2%).
2
 

Портрет исследуемого типа личности выглядит следующим образом. 

Это мужчина в возрасте 25 — 30 лет, не работающий и не учащийся, в браке 

не состоит, имеющий средне-специальное образование. Однако хотелось бы 

отметить, что данный показатель характерен для лиц, совершающих 

                                                           
1
 Антонян Ю. М. Садизм и некрофилия в механизме совершения убийств // Пробелы в 

российском законодательстве. 2011. №6. С.195-200; 
2
 Саратова О. В. Личность совершившего преступление, связанное с жестоким 

обращением с животными // Общество и право. 2014. №5 (27). С.218-221.  
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подобные преступления из хулиганских побуждений. Если же преступления, 

связанные с жестоким обращением с животными, совершаются с целью 

обогащения (ресторанный бизнес, эксперименты, ради ценного меха), то для 

таких лиц, как правило, характерно наличие высшего образования. 

Круг интересов, потребностей, возможности достижения поставленных 

целей в большей степени зависит от знаний. Статистические данные и 

выборочные исследования за 2015 г. показывают, что структура личности 

преступника по образовательному уровню несколько изменилась. Если еще 

недавно лица с высшим образованием составляли примерно 1%, с неполным 

средним 33%, с полным средним 48%, то в настоящее время лица, 

совершающие преступления, связанные с жестоким обращением с 

животными, не имеют высшего образования вообще. 

Таким образом, криминологический анализ лиц, совершающих 

преступления против нравственности, предполагает и максимальный учет 

индивидуальных психических особенностей и биологически обусловленных 

свойств, которые отражаются на механизме человеческого поведения, 

включая его преступные проявления, поскольку именно набор психических 

качеств личности имеет большее влияние при формировании умысла на 

совершение преступлений данной категории, нежели внешние 

обстоятельства. Примерно 85-90% преступлений против общественной 

нравственности совершают мужчины (и женщины 51% по ст. 240 УК РФ) – 

граждане Российской Федерации, возрастная группа которых - 25-40 лет – 

49% (и подростки с 14 до 18 лет - 51% лет по ст. 243 УК РФ). Для 

большинства из субъектов это первая судимость. Они ведут аморальный 

образ жизни – чаще не имеют постоянного места работы 60-70%, 

злоупотребляют алкоголем, распространяют наркотики (по ст. 240 УК РФ). В 

официальном браке состоят только около 25-30%, образование имеют 

среднее, средне-специальное.  
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 

 

§ 1. История развития российского законодательства о преступлениях против 

общественной нравственности 

 

 

Общественная нравственность в той или иной интерпретации с давних 

времен находит свое отражение в нормах отечественного законодательства в 

качестве объекта правовой охраны. 

Первый в отечественной истории систематизированный закон, который 

включил нравственность в объект уголовно-правовой охраны - Соборное 

Уложение 1649 г. К преступлениям такого рода относились: непочитание 

детьми родителей, отказ содержать престарелых родителей, сводничество, 

"блуд" жены, половая связь господина с рабой.   

К примеру, ст. 25 наказывала любого биением кнутом, кто ««…забыв страх 

Божий и християнский закон,  учнут делати свады жонками и девками на  

блудное  дело…»
1
. 

Животные имели статус вещей еще со времен Соборного Уложения 

1649 г. В сборнике содержалась ст. 282, согласно которой устанавливалась 

исключительно имущественная ответственность за их уничтожение: «…а 

будет, кто у кого собаку убьет нарочным делом, и на нем по сыску велеть за 

ту собаку, доправя указную цену, отдати исцу».  

Среди отечественных источников права петровского периода  

необходимо обратить внимание на Артикул воинский 1715 года, 

систематизировавший уголовно-правовую регламентацию ответственности 

действия сексуального характера, несопоставимые с господствовавшими в 

обществе того периода морально-нравственными представлениями. Так, в 

                                                           
1
 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М., Изд-во Моск. ун-та, 

1961. С 292. 
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названном документе глава XX "О содомском грехе, насилии и блуде" 

содержала нормы об ответственности за изнасилование, скотоложство, 

мужеложство, двоебрачие, кровосмешение, двоеженство, блуд, занятие 

проституцией. Наказания за такие прелюбодеяния были по церковным 

правилам. К примеру, блуд близких родственников по артикулу 173 карался 

смертной казнью. А скотоложество по артикулу 165 – телесными биениями. 

Также Артикул воинский  был одним из первых источников, содержащих 

нормы об уголовной ответственности за распространение порнографии. Так, 

в главе XX «О содомском грехе, о насилии и блуде» имеется артикул 177 

следующего содержания: «От позорных речей и блядских песней достойно и 

надобно всякому под наказанием удержаться». Под «позорными речами» 

законодатель понимал бесстыдные, непристойные, зазорные разговоры и 

рассказы, поэтому порнографическими признавались лишь словесные 

выражения. Глава XX предусматривала также уголовно-правовые нормы о 

защите половой неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних.  

В главе 7 «О смотре», в артикуле 63, сказано: «…лошадь свою 

самовольно испортит в том мнении, чтоб оставлену быть от службы, оному 

надлежит ноздри роспороть, и потом его на каторгу сослать». 

В артикуле 90 главы 11 «О квартирах и лагерях» говорится: «…буде же 

кто…, или вне учрежденнаго места скотину бить будет: оный имеет не токмо 

то нечистое сам вычистить, но и сверх того жестоко наказан быть», что 

говорит о запрете избиения животных, являющимся одним из самых 

распространенных способов жестокого обращения с ними. 
1
 

Также к этому периоду относится Устав благочиния, принятый в 

период царствования Екатерины II в 1782 году. Он представлял собой некий 

моральный кодекс подданного Российской Империи, установив 7 заповедей, 

одна из которых призывала к уважению животных: «VI. Блажен кто и скот 

милует, буде скотина и злодея твоего споткнется, подними ее». 

                                                           
1
 Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.4. Законодательство периода 

становления абсолютизма. / Отв. ред. А.Г.Маньков.— М.: Юридическая литература, 1986. 
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В ХIХ столетии наметились положительные тенденции в деле охраны 

памятников истории и культуры. В 1802 г. было образовано Министерство 

внутренних дел России, занявшее главенствующую позицию в вопросе 

сохранения культурного наследия. Впервые роль министерства по 

обеспечению сохранности древностей отразилась в положении «О мерах 

охраны памятников древности в Крыму» от 4 июля 1822 г. Исследователи 

считают, что этим документом впервые в России древние архитектурные 

строения официально были отнесены к памятникам зодчества. Позднее МВД 

издает «Общий наказ гражданским губернаторам» о том, что они «должны 

иметь попечение и о сбережении, по возможности, от разрушения всех 

остатков старинных замков, крепостей и других исторических памятников». 

Первый российский полноценный уголовный кодекс -Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года в главе четвертой "О 

святотатстве, разрытии могил и ограблении мертвых тел" содержал всего две 

статьи, где речь шла о преступлениях, которые в настоящее время 

охватываются ст. 244 УК "Надругательство над телами умерших и местами 

их захоронения". За разрытие могил для ограбления тел или поругания над 

погребенными, по шалости или в пьянстве, виновные могли быть 

приговорены к наказанию в виде заключения в смирительный дом на срок от 

6 месяцев до 1 года. За похищение надгробного памятника или наружных 

оного украшений виновные наказывались высшей мерой наказания. Такие 

санкции свидетельствует о весьма уважительному отношению к 

погребальной культуре. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

содержало положения, детерминированные не только утверждением 

гуманистических и демократических начал, но и коренным пересмотром 

общественного отношения к детству. Так, наказание за оскорбление 

общественной нравственности, в том числе и детской посредством издания и 

распространения сочинений, изображений, изделий, имеющих целью 

развращение нравов, или произнесение в публичных собраниях речей, в 

которых будут находиться выражения, противные добрым нравам и 
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благопристойности, предусматривалось ст.ст. 1001-1003 Уложения. 

Квалифицированный вид рассматриваемого деяния, детерминированный 

неопытностью и беззащитностью несовершеннолетних, регламентировался 

ст. 1002 Уголовного Уложения, предусматривающей ответственность 

учителей или наставников, а равно и опекунов, которые «будут изобличены в 

распространении сочинений или изображений, явно противных добрым 

нравам и благопристойности, в учебных заведениях или между малолетними 

или несовершеннолетними, вверенными их надзору». 

Уголовное уложение 1903 г., выделило самостоятельную группу 

преступлений, современными аналогами которых в Российском уголовном 

праве являются преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. Предусматривалась ответственность за сводничество (ст. 524); 

склонение лица женского пола промышлять непотребством (ст. 526); извлечение 

имущественной выгоды от занятия проституцией, вербовку женщин для этого 

занятия, содержание притонов разврата (ст. 527); принятие в притон разврата лица 

женского пола, моложе 21 года и удержание в нем женщины, если та изъявила 

желание оставить свой промысел (ст. 529). Наказания за эти деяния 

предусматривались в виде ареста или денежного штрафа (ст. 528), заключения в 

исправительный дом либо в тюрьму (ст. ст. 524, 526, 527, 529)
1
.
 
 

Глава 13 «О нарушении постановлений о надзоре за общественной 

нравственностью» содержала ст. 287, в которой было предусмотрено, что 

виновный в причинении напрасных мучений домашним животным 

наказывался арестом на срок до 7 дней или штрафом до 25 рублей. Даже 

наказуемое жестокое обращение с животными имеет своим объектом не 

животное как таковое, а интересы народной нравственности, оскорбление 

чувства сострадания, опасность огрубления нравов и т. п., что доказывается 

как местом, отведенным этой статье, так отчасти и текстом закона, 

говорящим только об ответственности за причинение напрасных мучений 

                                                           
1
 Маслак С.Н. История становления и развития отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности // Вестник Кр.ЮУ МВД России 2015 

год № 4. С. 32-35. 
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животным, но вовсе не защищающим право на жизнь и здоровье животного, 

т. к. умерщвление животного не воспрещается законом. 

Нашли свое отражение статьи, посвященные нравственной охране 

загробного мира. Согласно части 1 ст. 79 Уложения виновный в похищении 

или в поругании действием умершего, преданного или не преданного земле, 

наказывался заключением в исправительный дом на срок не свыше 3 лет. 

Если при этом над умершим было учинено оскорбляющее нравственность 

действие, то наказание назначалось заключением в исправительный дом на 

срок не ниже 3 лет. 

К концу ХIХ – началу ХХ века в России сложилась обстановка, 

характеризующаяся массовым разрушением архитектурных и исторических 

памятников, повсеместным проведением несанкционированных 

археологических раскопок, появлением тревожной тенденции к незаконному 

вывозу культурного наследия за границу Российской империи. В 1905-1906 

гг. был разработан проект Положения «Об охране древностей», содержащий 

в том числе и уголовно-правовые запреты. Этим документом было 

определено, что по истечении 150-летнего периода существования каждый 

памятник становится достоянием древности, подлежащим охранению.
1
 

Подводя итог досоветскому периоду становления и развития уголовно-

правовых норм об ответственности за жестокое обращение с животными, 

следует отметить, что со времен Древней Руси и до 1917 г. законодатель 

пытался нормативно защитить животных от нанесения увечий, в том числе 

умышленного убийства преимущественно посредством института 

гражданской ответственности. Однако в ряде нормативных правовых актов 

не содержались уголовно-правовые нормы об ответственности за жестокое 

обращение с животными (Псковская и Новгородская Судные грамоты, 

Судебники 1497 г. и 1550 г., Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.). 

                                                           
1
 Растимешина Т.В. Памятники культуры и культурные ценности в российском и 

советском законодательстве // ЭСГИ. 2015. №3 (7). С.132-140. 
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Уголовные кодексы 1922 и 1926 годов вообще отказались от выделения 

общественной нравственности в качестве самостоятельного объекта уголовно 

– правовой охраны. В частности, «сокрытия коллекций и памятников  

старины и искусства, подлежащих учету» рассматривалось как преступление 

против порядка управления и наказывалось принудительными работами на 

срок до 1 года с конфискацией данного имущества по статье 169.  

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года принуждение к занятию 

проституцией, сводничество, содержание притонов разврата, охватывалось 

главой преступлений против личности. Наказания варьировались от 3 лет 

лишения свободы со строгой изоляцией и конфискацией имущества 

виновных. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 года устанавливал следующие нормы 

за преступления против общественной нравственности: содержание притонов 

и сводничество (ст. 226); изготовление или сбыт порнографических 

предметов (ст. 228); надругательство над могилой (ст. 229), умышленное 

уничтожение, разрушение или повреждение памятников истории и культуры 

(ст. 230).
1
 

Впервые состав уголовно-наказуемого деяния за жестокое обращение с 

животными был введен дополнением статьей 230.1, которая устанавливала 

ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель 

или увечье, а равно истязание животных. Примечательно то обстоятельство, 

что субъектом данного преступления могло быть только лицо, к которому в 

течение года была применена мера административного взыскания за такие же 

действия. 

То есть условием наступления уголовной ответственности являлся факт 

привлечения лица к административной ответственности по статье 102.1 

КоАП РСФСР, диспозиция которой в точности повторяла положения статьи 

230.1 Уголовного кодекса РСФСР. Сегодня КоАП РФ не содержит норм, 

предусматривающих ответственность за жестокое обращение с животными. 

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) 

(http://www.consultant.ru). 
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Позднее часть их была из Уголовного кодекса исключена. Но при этом 

наименование главы осталось прежнее: преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения. 

Уголовный кодекс России 1996 года вновь признал общественную 

нравственность в качестве самостоятельного объекта уголовно – правовой 

охраны. Увязывая посягательства на неё с преступлениями против здоровья 

населения, законодатель связал понятия нравственности с поведением в 

сфере культуры, отношениям к умершим и животным. В УК РФ 1996 г., в 

отличие от его предшественника, нет уголовной ответственности за 

сводничество (т. е. посредничество в разврате: одновременная вербовка и 

клиента, и лица, занимающегося проституцией, в целях разврата).  

По сравнению с УК РФ 1960 г., предмет преступления в статье 244 в 

новом кодексе 1996 года, во-первых, расширен, т. к. предыдущий УК РФ 

предусматривал ответственность только за надругательство над могилой, а, 

во-вторых, конкретизирован. 

Анализ истории отечественного уголовного законодательства в области 

ответственности за преступления исследуемой сферы позволяет сделать 

вывод, что общественная нравственность в том или ином понимании с 

ранних времен становления государства и права являлась объектом правовой 

охраны. Конструкция составов преступлений против общественной 

нравственности неоднократно подвергалась изменению и дополнению, что 

подчеркивает постоянное внимание законодателя к данной проблеме. 

Действующий уголовный закон воплотил в себя правотворческий опыт, 

накопленный в досоветский и советский периоды российского уголовного 

законодательства, и совершенствуется с учетом возникающих пробелов. 
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§ 2. Признаки и особенности квалификации преступлений против 

общественной нравственности по Уголовному кодексу России 

 

 

Уголовный кодекс 1996 года, в отличие от своих предшественников 

отступился от приверженности к советским традициям и перешел к новой 

иерархии ценностей, охраняемых международными нормами права и 

действующей Конституцией Российской Федерации: личность-общество-

государство. Под преступлениями против общественной нравственности 

понимаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные 

деяния, сопряженные с нарушением правил, обеспечивающих общественную 

нравственность, и причиняющие им существенный вред или создающие 

опасность его причинения
1
. 

В частности, преступления против общественной нравственности 

впервые выделяются в самостоятельную группу, которая включает в себя: 

 вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), 

 получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ), 

 организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ), 

 незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов (ст. 242 УК РФ), 

 изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1. УК РФ), 

 использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов (ст. 242.2. УК РФ), 

 уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

                                                           
1
 Батычко В.Т. Курс лекций / Электронное издание. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2013. - 

С. 238. 
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наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, 

или культурных ценностей (ст. 243 УК РФ), 

 надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 

244 УК РФ), 

 жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

Видовым объектом рассматриваемых преступлений указанной главы 

выступает общественная нравственность. А дополнительный объект имеет 

широкое разнообразие. При вовлечении и принуждению к занятию 

проституцией им является честь и достоинство личности, а в качестве 

факультативного объекта может выдвигаться половая неприкосновенность 

личности и физическое здоровье. 

Предмету преступлений в сфере общественной нравственности присущ 

и юридический признак, выступающий в качестве обязательного элемента 

состава преступления лишь в случаях прямого указания на то в законе или 

однозначно определяемый его содержанием. Предмет таких преступлений 

достаточно разнообразен. В первом случае – это памятники истории и 

культуры (ст. 243 УК РФ). Во втором – материалы или предметы с 

порнографическими изображениями детей и подростков (ст. 2421 УК РФ). В 

третьем – тела умерших, места захоронения, надгробные сооружения, 

кладбищенские здания, предназначенные для церемоний в связи с 

погребением умерших или их поминовением (ст. 244 УК РФ). В пятом – 

домашние и дикие животные (ст. 245 УК РФ), и другое.
1
 

Объективная сторона преступлений против общественной 

нравственности выражается в форме активных действий субъекта, также для 

отдельных статей необходима ссылка к другим отраслям, поскольку они 

имеют бланкетный характер, к примеру, ст. 243 (уничтожение или 

повреждение объектов культурного наследия). 

Анализируя степень общественной опасности преступлений данной 

категории и характер действия, законодатель большинство статей 

                                                           
1
 Калужская А.В. К вопросу о терминологическом понимании объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ // Вестник ТГУ. 2015. №5 (145). 

С.252-256. 
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конструирует по принципу формальных составов, признавая преступления 

оконченными с момента совершения действий (организация притонов для 

занятия проституцией, незаконное распространение порнографических 

материалов), но, в то же время, ряд составов являются материальными и 

требуют наступления общественно-опасных последствий (жестокое 

обращение с животными, уничтожение памятников истории  и культуры).
 1
 

С субъективной стороны преступления против общественной 

нравственности совершаются умышленно. В одних случаях преступления 

могут быть совершены только с прямым умыслом (ст. 240-242.1), в других – 

с прямым и косвенным умыслом (ст. 243, 245).  

Диспозиции ряда статей (240-242.1) в качестве обязательного условия 

ответственности указывают или подразумевают наличие специальной цели. 

Кроме того, в ст. 245 УК РФ содержится прямое указание на характер мотива 

преступления (из хулиганских или корыстных побуждений). 

Нередко разрушение памятников, оград, иного кладбищенского 

имущества нередко совершается для обогащения. Например, сдача 

металлической ограды или памятника в качестве металлолома и получение за 

это денежной прибыли. Так, Чердаклинский районный суд Ульяновской 

области  вынес обвинительный приговор 20.04.2012 года в отношении 

Голубева, который с металлических оград могил руками выламывал и 

похищал металлические столбики и цепи, при этом понимал, что это места 

захоронения покойных, и что его действия незаконны, затем, на базе приема 

металла, получал за них денежную сумму
2
. 

Проституция - вступление за плату в случайные, внебрачные 

сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении. 

Характерным признаком проституции является систематичность 

сексуальных отношений с различными партнёрами (клиентами) и 

предварительная договоренность об оплате (хотя цена может быть заранее не 

                                                           
1
 Шалагин А.Е.Общественная нравственность как объект уголовно-правовой охраны // 

ВЭПС. 2011. №2. С.177-180; 
2
 Приговор Чердаклинского районного суда Ульяновской области. Уголовное дело № 1-

1021/12  от 20.04.2012 года (https://rospravosudie.com/). 

https://rospravosudie.com/court-cherdaklinskij-rajonnyj-sud-ulyanovskaya-oblast-s/
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названа). Проституция является, как правило, основным или даже 

единственным источником доходов лица, занимающегося ею. Заниматься ею 

могут как женщины, так и мужчины.
1
 

В Российской Федерации  занятие проституцией не является 

преступным деянием, а квалифицируется как административное 

правонарушение и  наказывается штрафом до 2 тысяч рублей (ст. 6.11, 6.12 

КОАП РФ).  

К числу преступлений, связанных с проституцией, относятся ст. 240 

УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ст. 241 УК РФ «Организация 

занятия проституцией».  

 Вовлечение в занятие проституцией — действия, направленные на 

возбуждение желания, стремления у лица женского или мужского пола либо 

на получение от него согласия заниматься проституцией. Принуждение к 

продолжению занятия проституцией — это противоправное воздействие на 

лицо с целью понудить его продолжать заниматься проституцией. Рано или 

поздно девушки по собственной инициативе пытаются прекратить 

заниматься проституцией, но организаторы их занятия всяческими 

способами препятствуют этому, руководствуясь, как правило, своими 

корыстными интересами. Такие действия чаще связаны с беспомощным или 

зависимым материальным состоянием самого потерпевшего: языковой 

барьер, отсутствие денежных средств и документов и т.д. 

В уголовном праве под притоном следует понимать специально 

оборудованное помещение, предназначенное для занятия проституцией. 

Содержание притонов для занятия проституцией – деятельность, прямо 

направленная на обеспечение функционирование притона (наблюдение и 

поддержание работы в нем, уход, принятие клиентов и т. д.). 

Систематическое предоставление помещений для занятия 

проституцией предполагает осуществление подобных действий 2 и более 

раза.  

                                                           
1
 Большой юридический словарь / Авт.-сост. В.Н. Додонов, В.Д. Ермаков, М.А. Крылова и 

др.; под ред. А.Я Сухарева, В.Е. Крутских. - М.: Инфра-М, 2014. – C. 489. 
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Общественная опасность незаконного изготовления и оборота 

порнографических материалов и предметов состоит в вульгарно-

натуралистическом, циничном изображении сцен полового акта вопреки 

нормам нравственности, препятствующим нормальному физическому и 

нравственному развитию несовершеннолетних. Объектом данного 

преступления является не только психическое здоровье населения, но и 

общественная нравственность, а также по статье 242.1 УК РФ нормальное 

развитие психического и физического здоровья несовершеннолетних
1
. 

Предмет преступления – материалы и предметы порнографического 

характера (печатные, видео-, киноматериалы, картины, рисунки, скульптуры 

и аудиозаписи). 

Борзенков Г.Н. доктор юридических наук и  профессор Комисаров В.С. 

относят к порнографическим материалам: кино- или видеоматериалы, 

слайды, фотографии, рисунки, книги, журналы, газеты или иные печатные 

или рукописные издания, скульптуры, характеризующиеся непристойным, 

грубо натуралистическим, предельно циничным изображением половой 

жизни людей с целью вызвать похотливые желания и помыслы, связанные с 

сексуальными извращениями, сексуальными контактами, сексуальными 

манипуляциями и извращенным стимулированием непристойного
2
. 

Федеральным законом от 23.06.2016 N 199-ФЗ в статью 242.1 и 242.1 

УК РФ, введены примечания в целях противодействия обороту 

порнографической продукции с использованием несовершеннолетних, 

которые раскрывают понятия материалов и предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Согласно закону ими являются 

материалы и предметы, содержащие любое изображение или описание в 

сексуальных целях: 

 полностью или частично обнаженных половых органов 

несовершеннолетнего; 

                                                           
1 

Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.В. Шишко. – М.: Проспект, 

2012. – С. 663; 
2
 Уголовное право. Учебник для вузов / Под ред. Г.Н Борзенкова, В.С. Комиссарова, 

Крыловой Н.Е., Тяжковой И.М - Статут М, 2016. - С.563. 
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 несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое 

сношение или иные действия сексуального характера; 

 полового сношения или иных действий сексуального характера, 

совершаемых в отношении несовершеннолетнего или с его участием; 

 совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, 

совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия 

сексуального характера. 

Часть 2 примечания уточняет, что если такие материалы и предметы 

имеют историческую, художественную или культурную ценность либо 

предназначены для использования в научных или медицинских целях либо в 

образовательной деятельности в установленном федеральным законом 

порядке, то они не подпадают под категорию таких материалов и 

соответственно не являются предметом ст. ст. 241.1 и 242.1 УК РФ
1
. 

Порнографическая продукция, как правило, не имеет сюжета или сюжет 

примитивен, не имеет художественных или иных культурных достоинств. Как 

правило, в произведениях не указаны авторы, содержатся крупные планы 

половых органов, половых актов. От порнографических материалов и 

предметов необходимо отличать произведения эротического характера, в 

которых также отображаются сексуальные отношения, однако без грубого 

натурализма и без возбуждения нездоровых сексуальных эмоций. 

Гусарова М.В., к.ю.н., выделяет следующие основные признаки 

порнографии, отличающие ее от эротики: 

– отсутствие сюжета либо его крайне примитивный характер; 

– детальная демонстрация половых органов, показ полового акта 

крупным планом; 

– условная связь отдельных сцен и эпизодов; 

– однозначность интерпретации изображаемых сцен; 

– изображение сексуального насилия; 

                                                           
1 

Федеральный закон "О внесении изменений в статью 242.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" от 23.06.2016 N 199-ФЗ (последняя редакция). 
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– изображение (описание) половых извращений: педофилии, садизма, 

зоофилии и т.п.; 

– отсутствие образа и характера персонажей; 

– отсутствие маркировочных знаков на изделии и указания авторов 

либо вымышленные данные автора
1
. 

Не является порнографией изображения обнаженного человеческого 

тела или его частей с научными или познавательными целями: медицинские 

атласы, учебники и т. д.; художественные произведения: картины, 

скульптуры и др., показывающие красоту человеческого тела. В любом 

случае для решения вопроса об отнесении тех или иных материалов к 

порнографическим требуется заключение экспертизы (например, 

искусствоведческой). 

А. Г. Донченко отмечает, что на протяжении многих лет происходит 

распространение литературы художественного, медицинского характера, 

касающейся взаимоотношения полов, которую вполне можно определить к 

категории «псевдонаучной». Такое распространение с каждым годом растёт в 

геометрической прогрессии – на улицах городов, телеэкранах открыто 

демонстрируется не только продукция явно порнографического характера, но 

и «более мягкая по содержанию и изображению» информация, которая 

оскорбляет нравственные чувства многих граждан
2
. 

Объект преступления по статье 243 УК РФ выступают общественные 

отношения в сфере охраны исторического, культурного и природного 

наследия, предмет – памятники истории и культуры, природные комплексы 

или объекты, взятые под охрану государства, предметы или документы, 

имеющие историческую или культурную ценность. В ч. 2 ст. 243 УК РФ в 

качестве предмета выступают особо ценные объекты или памятники 

общероссийского значения.  

                                                           
1
 Гусарова М.В. Уголовно-правовые меры противодействия незаконному обороту 

порнографических материалов или предметов // ВЭПС. 2015. №3 С.130-133; 
2
 Донченко А. Г. Уголовно-правовые и иные правовые меры противодействия 

незаконному обороту порнографии : автореф. дис. канд. юрид. наук. – Саратов, 2010. – 

С.3. 
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Согласно Федерального закона № 73-ФЗ к памятникам истории и 

культуры относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с 

ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации 

о зарождении и развитии культуры
1
. 

Объекты культурного наследия подразделяются на памятники, 

ансамбли и достопримечательные места. 

Предметами и документами, имеющими историческую или 

культурную ценность, признаются предметы и документы, отражающие 

исторические события в жизни народов, историю развития науки и техники, 

а также относящиеся к жизни и деятельности выдающихся исторических 

личностей. Материальными носителями исторической или культурной 

информации могут быть предметы и фрагменты, полученные в результате 

археологических раскопок, художественные ценности (картины и рисунки, 

иконы, редкие рукописи, архивы и проч., взятые под охрану государством 

как памятники истории и культуры)
2
. 

Определение понятия «природные комплексы или объекты, взятые под 

охрану государства» дается в преамбуле Федерального закона от 14 марта 

1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» - это особо 

охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 
                                                           
1 

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации: федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. № 73 // СЗ РФ. – 2015. 

– № 26. – Ст. 2519.; 
2
  Рарог А.И. Уголовное право России: Общая часть. 4-е издание: М.: Эксмо, 2014. – С. 

391. 
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культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны
1
. Особо охраняемые природные территории относятся к 

объектам общенационального достояния. 

В ст. 2 этого Закона определены категории и виды особо охраняемых 

природных территорий. Предметы или документы, имеющие историческую 

или культурную ценность – любые предметы или документы, историческая 

или культурная ценность которых установлена экспертной оценкой. Для 

дополнительного уяснения, что относится к такого рода предметам или 

документам, можно обратиться к ст. 6 и 7 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей».  

С субъективной стороны преступление может быть совершено как 

умышленно, так и по неосторожности, когда субъект не знает, об особом 

статусе объектов.  

Место захоронения - отведенные в соответствии с этическими, 

санитарными и экологическими требованиями участки земли с 

сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, 

стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после 

сожжения тел (останков) умерших), крематориями для предания тел 

(останков) умерших огню, а также иным зданиями и сооружениями, 

предназначенными для осуществления погребения умерших
2
. 

Объективная сторона преступления включает в себя совершение 

следующих действий: 

а) надругательство над телами умерших – т. е. совершение 

безнравственных, оскверняющих действий, противоречащих традициям и 

обычаям: извлечение тела или его частей из могилы, глумление над трупом, 

некрофилия (совершение половых актов с трупами). Не является 

                                                           
1
 Федеральный закон  N 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных 

территориях» (ред. от 28.12.2016 года); 
2
 Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (ред.от 

19.12.2016). 
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надругательством законная эксгумация тела, а также перезахоронение, 

осуществленное в соответствии с волей усопшего.  

б) повреждение или уничтожение мест захоронения, надмогильных 

сооружений или кладбищенских зданий представляет собой частичное или 

полное разрушение этих объектов, отсутствие возможности восстановления. 

Такие действия выражаются в разрушении гробов, взрыве памятников, 

поломке, поджоге крестов и других могильных сооружений; 

в) осквернение – это совершение циничных, непристойных 

действий, выражающихся в нанесении порочных надписей, рисунков 

знаков и символов на надмогильные сооружения, стены церемониальных 

кладбищенских зданий или колумбария
1
.  

По статье 245 УК РФ виновный посягает на общественный порядок, 

нарушает отношения по нравственному воспитанию детей, является 

проявлением негуманного отношения к животным, садизма, жестокости. 

Предметом данного преступления могут быть как домашние, 

сельскохозяйственные, так и дикие животные. По смыслу закона, к ним 

относятся позвоночные – млекопитающие и птицы.  

Предмет преступления – живые существа, как взрослые особи, так и их 

потомство. В России домашние животные находятся в частной 

собственности и попадают под действие Гражданского кодекса; дикие 

животные находятся в состоянии естественной свободы, и находятся в сфере 

действия экологического законодательства. При этом в России не существует 

четкого правового определения ни родовой категории «животные», ни 

видовой категории «домашние животные», законом установлено лишь общее 

понятие «животный мир» - это совокупность живых организмов всех видов 

диких животных, постоянно или временно населяющих территорию 

Российской Федерации, и находящихся в состоянии естественной природы, а 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - 11-е изд., перераб. и 

доп./отв. ред. А.И. Рарог. - М.: Изд-во Проспект, 2016. С. 315. 
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также относящихся к природным ресурсам, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоне Российской Федерации.
1
 

Объективная сторона преступления заключается в действиях по 

отношению к животным, которые причиняют им физическую боль и 

приводят к наступлению последствий в виде смерти животного или его 

увечья. Обязательно наличие причинной связи между действием и 

последствием. 

Садистские методы – такой способ совершения преступления, при 

котором животному причиняются длительные страдания. О применении 

садистских методов свидетельствует тщательно продуманная система 

издевательств (например, добавление толченого стекла в пищу животному, 

поджог,  последовательное лишение животного конечностей и т. п.).  

Обзор российских уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления, посягающие на общественную нравственность, показал, что, 

несмотря на реформирование действующего законодательства в этой 

области, дальнейшее его совершенствование необходимо и в настоящее 

время является одним из актуальных направлений уголовно-правовой 

политики. 

 

 

 

§ 3. Уголовная ответственность за преступления против общественной 

нравственности: зарубежный опыт и тенденции совершенствования 

законодательства России. 

 

 

Падение нравственных устоев свойственно не только российскому 

обществу, оно касается всего международного сообщества в целом. Утрата 

семейными отношениями их традиционной роли, бурный всплеск интереса к 

                                                           
1 

О животном мире: Федеральный закон № 52-ФЗ  от 22 марта 1995 года // Российская 

газета (в ред. от 03.07.2016  года). 
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порнографии, в первую очередь детской, резкое умножение масштабов 

проституции, хищническое отношение к культурным ценностям с 

обращением их в рядовой, но дорогостоящий товар, варварский подход к 

природному достоянию подводят мировую цивилизацию к духовному краху. 

 Будучи обеспокоенным складывающейся ситуацией в нравственной 

сфере международное сообщество предпринимает соответствующие шаги по 

выходу из нее. В их числе, безусловно, и правовые меры. Об этом 

свидетельствует наличие комплекса международно-правовых актов, 

направленных на борьбу с правонарушениями, затрагивающими названную 

сферу. Среди них, в частности, Международная конвенция о пресечении 

обращения порнографических изданий и торговли ими  от 12.09.1923 г.; 

Протокол об изменении договора о борьбе с распространением 

порнографических изданий от 04.05.1949 г.; Конвенция о борьбе с 

торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 21 

марта 1950 г.; Конвенция ООН об охране всемирного культурного и 

природного наследия от 16 ноября 1972 г.; Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии, принятый 25.05.2000 г. и ряд иных. 

Система преступлений против нравственных устоев и традиций 

общества сформировалась в законодательстве большинства европейских 

государств в ХIХ в. При этом наметились два основных подхода. В одних 

странах посягательства на нравственность стали рассматривать как 

преступления, связанные с половыми отношениями: изнасилование, 

вовлечение в проституцию, кровосмешение, соблазнение 

несовершеннолетних и т.д. В других – общественная нравственность 

охранялась и оберегалась не самостоятельно, а в связи с защитой иных 

общественных отношений (конституционных, семейных и прочих). Так, во 

Французском уголовном законодательстве к преступлениям против 

общественного спокойствия относились и преступления против 

общественной нравственности. Венгерское Уголовное Уложение в разделе 

«Преступления против нравственности» охватывало не только 
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распространение порнографических сочинений, прелюбодеяние, 

кровосмешение, но и изнасилование и т.п
1
. 

Отношение к проституции как к социальному явлению и ее 

преследование значительно отличается в зависимости от исторических 

сложившихся, территориальных, национальных и иных особенностей  и 

традиций различных стран. Например, в Эквадоре, так же как и в Чили 

продажная любовь между совершеннолетними лицами защищается законом, 

публичные дома лицензируются государством, проститутки платят 

установленные законом налоги, это сделано для того, чтобы избежать секс-

рабства, в частности в отношении несовершеннолетних, а в Норвегии принят 

закон в 2009 году, который ввел наказание даже для клиентов интимной 

сферы. Гражданам Норвегии, которые буду пойманы за оплатой услуг 

проституток в самой стране или за границей, грозит высокий штраф или 

шесть месяцев тюремного заключения. Амстердам же славится своими 

кварталами «красных фонарей» - в стране проституция легальна, но для нее 

отведены специальные места. С 2000 года проституция стала законна  в 

Нидерландах - не запрещено даже открывать публичные дома. Многие годы 

власти утешали общественность, что легализация борделей - это решение 

всех проблем, связанных с секс-индустрией. В 2007 

году мэр Амстердама Йоб Кохен признал, что легализация не оправдала 

своих надежд: «Мы хотим частично отменить её, особенно в плане 

эксплуатации женщин в секс-индустрии. В последнее время мы получаем все 

больше и больше сигналов о том, что насилие в этой области все еще 

продолжается». 

В таких современных государствах как Австрия, Великобритания, 

Бразилия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Испания Канада, 

Латвия, Ливан, Голландия, Перу, Турция, Уругвай, Финляндия, Чили, 

Швейцария, Эквадор, некоторые штатов Австралии и Мексики, штаты 

Невада и Род-Айленд США официально заявили о законности проституции и  

                                                           
1
 Шалагин А. Е. Уголовно-правовая охрана общественной нравственности в зарубежных 

странах // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. №2 (22) С.224-230. 
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даже установили правила для ее реализации. Уголовным законодательством 

предусматриваются наказания за нарушения регламентационных 

предписаний, касающихся указанной деятельности. К числу таких 

нарушений можно отнести: предложение сексуальных услуг в публичном 

месте, нарушение правил, ограничивающих проституцию, совершенное 

повторно в течение года. 

Преследуется по закону древнейшая профессия в Индии, Исландии, КНР, 

Мальте, России (в странах СНГ), Румынии, Филиппинах, Швеции, ЮАР, 

Японии, а также в мусульманских странах и остальных штатах США. Даже в 

Тайланде, имея, тем не менее, большую распространенность и спрос, 

проституция запрещена на законодательном уровне. 

Проведя анализ отношения современных стран к проституции можно 

условно обозначить три основных модели уголовно-правового воздействия 

на проституцию:
1
 

1) либеральную (Германия, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Швейцария, штат Невада (США)); 

2) умеренно-репрессивную (Россия, страны СНГ, Израиль, Франция, 

Япония); 

3) жестко-репрессивную (большинство мусульманских стран, КНР, 

некоторые штаты США)
2
. 

Либеральная модель характеризуется следующими чертами:  

а) декриминализация отдельных деяний, связанных с проституцией, 

разрешение занятия легальной проституцией; 

б) более мягкие санкции в отношении сутенеров (сводников), особенно 

при отсутствии признаков организованного преступного бизнеса и 

насильственного принуждения; 

в) противодействие наиболее опасным формам и проявлениям 

проституции (детская проституция, торговля людьми). 

                                                           
1
 Шалагин А. Е. Уголовно-правовая охрана общественной нравственности в зарубежных 

странах // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. №2 (22). С.224-230; 
2
 Додонов В. Ответственность за преступления, связанные с проституцией, в 

современном уголовном праве // Уголовное право. 2007. № 1. С. 101-102. 
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Умеренно-репрессивная модель предполагает признание проституции 

противозаконной деятельностью, однако уголовно-правовые санкции, как 

правило, не распространяются на самих проституток и их клиентов. 

Жестко-репрессивная модель преступным деянием признает как само 

оказание сексуальных услуг, так и действия по организации проституции. Во 

всех мусульманских странах, где уголовное право основано на нормах 

шариата (Афганистан, Иран, Йемен, Катар, ОАЭ, Пакистан, Саудовская 

Аравия, Судан, некоторые штаты Малайзии и Нигерии), совершение актов 

проституции считается частным случаем преступления зина 

(прелюбодеяние). Согласно шариату, это преступление карается смертью, 

если виновный или виновная состояли в браке. В ином случае наказанием за 

него являются 100 ударов плетьми. Однако на практике эта архаичная норма 

не применяется из-за строгих правил доказывания (требуются два свидетеля 

мужчины или четыре свидетеля - женщины)
1
.   

Препятствовать распространению отрицательного контента, главным 

образом, детской порнографии - это задача всего нашего общества. Наиболее 

действенной является работа, основанная на частно-государственном и 

общественно-государственном партнерстве и международной кооперации
2
. 

Укреплению международного сотрудничества по пресечению оборота 

порнографии способствовали негативные последствия научно-технического 

прогресса. Использование в современной жизни компьютерных технологий и 

телекоммуникационных систем позволило перенести совершение преступлений 

в киберпространство, в т.ч. распространение порнографии. Транснациональный 

характер компьютерной преступности, быстрые темпы ее распространения 

обусловили необходимость объединения сил и средств многих государств по 

противодействию этому явлению. В целях предотвращения оборота детской 

порнографии в сети «Интернет» принимается ряд международных документов 

– Рамочное решение Совета Европейского Союза от 29 мая 2000 г. «О борьбе с 

                                                           
1
 Додонов В. Ответственность за преступления, связанные с проституцией, в 

современном уголовном праве // Уголовное право. 2007. № 1. С. 105; 
2
 Беспалов Е. И. Негативный контент в сети интернет горячие линии по приему 

сообщений от пользователей: Международный опыт и первые шаги в России // T-Comm. 

2012. №S С.54-56. 
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детской порнографией в сети «Интернет», Конвенция от 23 ноября 2001 г. о 

киберпреступности и Конвенция Совета Европы от 25 октября 2007 г. «О 

защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия». 

Необходимо учитывать зарубежный опыт в сфере противодействия 

распространению порнографии. В частности, хорошие результаты дает 

использование горячих линий по приему сообщений от пользователей 

интернет. Основанная в 1999 году, Международная ассоциация горячих 

линий «INHOPE» координирует глобальную сеть горячих линий Интернета, 

тем самым облегчая трансграничное взаимодействие общественных и 

правоохранительных организаций стран-участников. Эти линии принимают 

от пользователей анонимные сообщения о противоправном контенте, внутри 

сети происходит оперативный обмен информацией для закрытия 

соответствующих ресурсов и инициирования уголовного преследования  их 

создателей. Организация INHOPE софинансируется Европейской комиссией. 

К настоящему времени в состав «INHOPE» включены 47 горячих линий, 

которые работают в 42 странах Европы, Северной Америки, Азии и Африки, 

причем их количество постоянно увеличивается. Россию в международной 

ассоциации представляют две организации - Фонд «Дружественный Рунет» 

и Центр безопасного Интернета. Обе они являются участникам Лиги 

безопасного Интернета
1
. 

С развитием современных технологий (например, компьютерная 

графика) порноматериалы изготавливаются с помощью компьютерных 

программ без реального участия субъектов. Однако российское  уголовное  

законодательство не поспевает за развитием современных технологий, что 

подтверждается неурегулированностью ряда вопросов: распространение 

порнографических материалов, изготовленных с помощью компьютерного 

монтажа, графики. Аналогично остаются нерешёнными вопросы 

ответственности лиц, создавших, распространивших видеоматериалы, 

содержащие сцены порнографии, иного сексуального девиантного поведения 

                                                           
1
 INHOPE [Электронный ресурс] URL: http://www.inhope.org/html (дата обращения: 

11.03.2017). 
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или сцены насилия, жестокости с использованием информационных 

технологий, на носителях. Наблюдается неурегулированность вопросов 

приобретения, хранения материалов такого характера без цели её 

дальнейшего распространения
1
. 

Мировое культурное наследие в международных отношениях служит 

основой для развития сотрудничества, являясь фактором признания ценности 

культур разных стран для всей человеческой цивилизации. Культурное 

наследие можно рассматривать и как гарант стабильности в мире. Охрана 

культурного наследия сегодня находит свое подтверждение в международной 

нормативно-правовой практике, в осуществлении разнообразных мероприятий, 

направленных на сохранение и популяризацию памятников мировой истории и 

культуры. Международный опыт находит свое практическое применение и на 

государственном уровне. 

Основополагающее значение в вопросе охраны объектов культурного 

наследия имеет Конвенция ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и 

природного наследия», принятая в 1972 г. В Преамбуле Конвенции 

подчеркивается важность защиты культурного наследия в современных 

условиях не только от традиционных видов разрушения, но также связанных с 

современным социально-экономическим укладом общества, который может 

представлять опасность для сохранения произведений культуры. 
2
  

Международная хартия по охране исторических городов (1987 г.) 

провозглашает принцип защиты архитектурного наследия городов от угроз 

деградации, разрушения и уничтожения вследствие процессов урбанизации. 

Международный совет по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС), 

принял документ, получивший название «Принципы Валлетты» (2011 г.), в 

котором выражена необходимость сохранения городского культурно-

исторического наследия от процессов урбанизации. К слову отметим, что в 

1979 г. ИКОМОС учредил премию имени Пьеро Гаццолы – основателя фонда 

                                                           
1
 Мартышева О. М. Преступления, посягающие на культурные ценности, и их 

квалификация // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2012. №2 (31) С.218-222; 
2
 Конвенция ЮНЕСКО Об охране всемирного культурного и природного наследия // 

Охрана природного наследия: фонд: офиц. сайт. URL: http://nhpfund.ru (дата обращения: 

07.03.2017). 
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ICOMOS, которая вручается каждые три года за выдающийся вклад в дело 

сохранения памятников истории и культуры
1
. 

К примеру, Франция одна из первых включила вопросы изучения и 

сохранения культурного наследия в сферу государственной ответственности. 

Вся деятельность по охране культурного наследия, осуществляемая в стране, 

опирается на Кодекс наследия (Code du patrimoine), который содержит 

многочисленные нормативные акты и тексты разных законов, принятых в 

течение XX в. в области наследия. Старейший из них – закон от 31 декабря 1913 

г. «Об исторических памятниках», в котором сформулировано определение 

исторического памятника и изложены принципы присваивания им статуса. 

В зависимости от этого статуса осуществляется охрана объекта: более жесткий 

контроль и более весомая поддержка властей предусматривается для объектов, 

которые внесены в реестр объектов культурного наследия. Кодексом 

предусмотрены меры по охране объектов культурного наследия, находящихся в 

частной собственности: памятник может быть внесен в список даже при 

отсутствии согласия его владельца решением Национальной комиссии 

исторических памятников на основании специального декрета 

Государственного совета. 

Во Франции государство предоставляет налоговые льготы тем 

собственникам, которые предоставляют возможность для посещения 

памятника, находящегося в частных владениях, всем желающим. Период 

доступа для обзора памятника должен быть не менее 40 дней в году. Это, 

несомненно, является положительным моментом, поскольку обычные граждане 

имеют возможность свободного приобщения к культурным ценностям своей 

страны, собственник получает стимул содержать в порядке объекты 

культурного наследия, получая в качестве поощрения льготы от государства
2
. 

Италия - европейское государство, имеющая величайшее достояние 

объектов культурного наследия. В связи с чем, проводится мощная работа по 

                                                           
1
 The Gazzola prize // International Council on Monuments and Sites (ICOMOS): site. Section: 

Honors and Awards. 2011–2014. URL: http: // icomos. org (дата обращения: 08.03.2017); 
2
 Чирвинская Е.Д. Франция: государство и культурное наследие. М.: Юрист, 2014. С. 29–

30. 
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его сохранению. Большую роль в вопросах защиты памятников культурного 

наследия в Италии играют общественные организации. В качестве примера 

можно назвать организацию «Italia Nostra» («Наша Италия»), созданную в 

1955 г. с целью оказания помощи в сохранении культурного наследия. 

Организация способствует внесению и разработке новых решений и 

законодательных актов в области охраны культурного наследия и имеет более 

200 отделений по всей стране.
1
 Ее члены ведут наблюдение за состоянием 

памятников архитектуры, изучают их, предотвращают попытки их искажения, 

популяризируют значение памятников среди населения. Средства организации 

складываются в основном из членских взносов и добровольных пожертвований. 

Необходимо отметить, что государство еще в середине 90-х гг. стало проводить 

политику, направленную на привлечение частного сектора к процессу 

финансирования культурного достояния. Начиная с 1994 г. и по настоящее 

время частный сектор внес в бюджет средств на сумму 61 млн. евро.
2
 

Погребальная культура современного общества по своему содержанию 

многообразна, что определено этнографическим и конфессиональным 

разнообразием населения Земли. Тем не менее, несмотря на социальные, 

географические, антропологические, религиозные, бытовые, национальные и 

прочие различия, похоронные культура любого народа, любой социальной 

общности содержит три основных элемента: практика обращения с телом 

умершего, практика увековечивания памяти об умершем, построение 

социально-психологической модели жизни после смерти, потустороннего 

мира. Значительная часть современных государств устанавливает уголовную 

ответственность за пренебрежение устоявшимся традициям и непочитанию 

погребальных канонов. 

К примеру, отдел IV «О посягательствах на уважение и память к 

умершим» УК Франции предусматривает наказание в виде одного года 

                                                           
1
 Italia Nostra: Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale 

della Nazione: official site. Roma, 2014. URL: http://italianostra.org (дата обращения: 

18.02.2017); 
2
 Миронова Т.Н. Сохранение культурного и природного наследия как главная черта 

культурной политики стран Европейского региона: Италия // Знание. Понимание. Умение. 

2015. № 2. 
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тюремного заключения и штрафа в размере 100 тыс. франков за осквернение 

гробниц, могил, памятников, воздвигнутых в память об умерших. Если 

преступные деяния совершены в связи с принадлежностью скончавшихся лиц к 

этнической группе, нации, расе, религии, наказания увеличиваются до трех лет 

тюремного заключения и 300 тыс. франков
1
. 

Во многих цивилизованных странах мира к настоящему времени 

достигнут существенный прогресс в деле защиты прав животных, и анализ 

динамики этого процесса позволяет утверждать, что в ближайшие годы объем 

правосубъектности различных групп животных будет только возрастать. 

На данном этапе в ЕС действует Европейская конвенция о защите 

животных при международной перевозке 1968 г., Европейская конвенция о 

защите животных, содержащихся на фермах 1976 г., Европейская конвенция о 

защите домашних животных 1987 г. и другие. Каждый из названных актов 

представляет собой свод принципов, которые устанавливают условия 

обращения с животными в некоторых сферах жизнедеятельности. Все же 

совместной чертой для всех этих документов является регламентация 

допустимого взаимоотношения с животными и запрет жестокого обращения с 

животными. Наряду с ЕС, права животных входят и в действующие 

конституции различных стран мира. Обобщая эту динамику, Анисимов А.П. 

выделил ряд тенденций в данном процессе с точки зрения подходов 

законодательной техники:
 2
 

1) К первой группе относятся государства, которые в общей форме 

устанавливают обязанности бережного отношения к животному миру (статья 48 

Конституции Киргизской Республики 2010 г.); проявляют заботу об охране 

животных и запрещает «обеднять животный мир» (статья 54 Конституции 

Литовской Республики 1992 г.), гарантируют защиту «определенных законом» 

видов диких животных (статья 39 Конституции Азербайджанской Республики 

1995 г.); берут под охрану ценные виды животных и растений, не уточняя при 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Франции / под науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2002. – С. 239-240; 
2
 Анисимов А.П. О некоторых философских и правовых аргументах в пользу новой 

концепции прав животных // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. 

Право. 2016. №3 (224) С.122-127. 
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этом, дикие они или домашние (статья 9 Конституции Китайской народной 

республики 1982 г.; статья 52 Устава Хорватской Республики 1990 г.);  

2) Вторая группа стран не только устанавливает общие положения, но и 

конкретизирует фактические требования по защите животных. В таких странах 

запрещается практическая деятельность, ставящая под угрозу экологические 

функции животного мира, вызывающая их затухание или ведущая к жестокому 

обращению с животными (статья 225 Конституции Федеративной Республики 

Бразилии 1988 г.). Аналогичным образом, жестокое обращение с животными 

прямо запрещено в Конституции Индии 1949 г. (статья 17), причем отдельно 

оговорена защита диких животных и птиц. 

3) К третьей группе относятся страны, разделившие полномочия в сфере 

охраны диких и домашних животных между властью центральной и на местах. 

Меры, принимаемые в защиту прав животных: охрана природы и отлов диких 

животных, а также проведение кампаний по медико-санитарному состоянию 

животных, организация лабораторий, клиник и диспансеров для животных 

(статья 204 Конституции демократической республики Конго 2005 г.). Закон о 

жестоком обращении с животными также существует и в США (Cruelty to 

Animals Status)
1
. 

Попытки принятия аналогичных законов предпринимались и в России. 

В 1999 г. Государственной Думой был принят в трех чтениях проект 

Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения». 

Однако в январе 2000 г. он был отклонен Президентом РФ В.В. Путиным, 

посчитавшим, что он не имеет собственной сферы действия, а 

предусмотренные им нормы уже содержатся в ряде других законов. В 2016 

году на необходимость принятия федерального закона о животных он же 

обратил внимание и поручил комитету по экологии и охране окружающей 

среды его доработку и подготовку. На момент написания дипломной работы 

Государственная Дума России обсуждает во втором чтении Законопроект № 

458458-5 «Об ответственном обращении с животными», но итоговое решение 

                                                           
1
 Саратова О.В. «Криминологическая характеристика преступлений, связанных с 

жестоким обращением с животными» // Вестник ВИ МВД России. 2012. №3 (дата 

обращения: 09.03.2017). 
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пока не ясно. Рассмотрение его постоянно откладывается и назначено на 

июль 2017 года. 

Всякое государство избирает свой путь выхода из нравственного 

кризиса. Исследование зарубежных правовых и неправовых мер 

противодействия преступлениям, представляющим угрозу общественной 

нравственности, позволит обогатить российскую уголовно-правовую науку и 

практику современными методиками предупреждения и снижения уровня их 

латентности. Осмыслив зарубежный опыт легализации проституции, можно 

придти к выводу, что эта мера не приносит положительных результатов для 

ее сдерживания на безопасном уровне. Необходимо снижать спрос в сфере 

интим-услуг, поскольку именно он порождает предложение, поднимая 

духовный потенциал общества, пропагандируя традиционные семейные 

ценности, взаимоотношение полов, родителей и детей, нужно прививать 

детям правильные идеалы и отношение к труду и материальным благам. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

§ 1. Предупреждение преступлений, связанных с проституцией 

 

 

Процесс борьбы с преступлениями против общественной 

нравственности осложняют различные обстоятельства (достаточно высокий 

уровень их латентности, противодействие со стороны организованной 

преступности, коррупция в правоохранительных органах и др.), в том числе 

недоработки законодательных органов. Это второе существенное 

обстоятельство, на которое следует обратить внимание. В законодательных 

актах отсутствуют легальные дефиниции ряда понятий, используемых при 

описании составов соответствующих преступлений (в частности, таких как 

проституция, притон для занятия проституцией, порнография, животные и 

пр.). Все это затрудняет и задерживает  правоприменительный процесс.  

Приходиться констатировать, что в настоящий момент государством 

иные аспекты проституции, кроме уголовно-правовых, игнорируются. Не 

имеется не только какой-либо программы по борьбе с проституцией, с 

негативными ее последствиями для общества, отчетливо не сформулировано 

даже отношение государства к проституции. Те законодательные нормы, 

которые в настоящее время действуют - статьи 6.11, 6.12 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях («Занятие проституцией», «Получение 

дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого 

лица проституцией»), вроде бы свидетельствующие о том, что государство 

проституцию оценивает ее  негативно, запрещает, но нормы 

административного законодательства как достаточную реакцию на 

проституцию со стороны государства рассматривать нельзя. Следует 

признать, что современные состояние сферы интим-услуг требует оценки и 

выработки концепции, направленной на сведение к минимуму негативных 

последствий проституции. Представляется, что в первую очередь 
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государству следует рассмотреть вопрос о законодательном закреплении ее 

нетерпимости. 

Не столько опасна сама продажа человеческого тела в обмен на 

интимные услуги, сколько опасны преступления, тесно связанные с 

проституцией и сопутствующие ей. К примеру, заражение венерической 

болезнью (ст. 121 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), 

незаконное распространение порнографических материалов или предметов 

(ст. 242 УК РФ), преступления, связанные с посягательствами на жизнь и 

здоровье личности (ст.ст. 105, 111, 112 УК РФ), половую свободу или 

половую неприкосновенность (ст.ст. 131-135 УК РФ), интересы семьи и 

несовершеннолетних (ст.ст. 150, 151, 156 УК РФ), собственность (ст.ст. 158-

163 УК РФ). 

Исторический и международный опыт показывает, что искоренить 

проституционную преступность, как и любую другую, невозможно. Но 

бороться с ней необходимо. Для этого требуется сформировать системный 

комплекс предупредительных мер, направленных на сдерживание 

организованной проституции на социально безопасном уровне. 

В системе специальных предупредительных мероприятий можно 

выделить меры общей, групповой и индивидуальной профилактики. К 

первой группе относятся меры, связанные с предупреждением 

преступлений и административных правонарушений в отношении 

неопределённого круга лиц, изучается и анализируется преступность в 

указанной сфере на федеральном, региональном и местном уровнях.  

На макроуровне борьбы можно выделить следующие факторы: 

1. подъем уровня жизни населения; 

2. снижение социального неравенства; 

3. укрепление значимости института семьи в обществе, необходимости 

её полноценности; 

4.снижение пропаганды проституции 

Эффективность предупреждения проституции  зависит от четко 

налаженного взаимодействия правоохранительных органов с другими 



60 

государственными и общественными организациями. Главное, чтобы при 

организации этой деятельности каждый ее субъект выполнял действия в 

пределах своей компетенции, осуществляя  постоянный обмен информацией 

и вынужденным содействием при расследовании преступлений данной 

сферы. Участковые уполномоченные полиции обязаны в соответствии с 

Приказом МВД № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции» своевременно сообщать о лицах и фактах, 

занимающихся проституцией, ее организацией, вовлечением в эту 

деятельность несовершеннолетних и совместно с оперативными, 

следственными подразделениями принимать меры к привлечению таких лиц 

к ответственности.  

К числу социально-психологических и культурных мер 

предупреждения проституции необходимо отнести мероприятия по 

повышению сексуальной грамотности населения начиная с первичных 

социальных институтов: семья, дошкольные учреждения, школы, 

учреждения среднего и высшего образования и т.д. Требуется формирование 

у ребенка правильного полового воспитания, отношения к сверстникам, 

родителям, взрослым людям путем бесед с школьными психологами, а также 

необходимости сообщать старшим о фактах совершения в отношения них 

аморальных поступков как со стороны родителей, так и близкого окружения, 

пресекая тем самым совершения преступлений.  

Для повышения уровня социальной защищенности женщин и 

ограждения их от возникновения негативных жизненных обстоятельств, 

необходимы оказание адресной помощи одиноким молодым матерям, семьям 

с низким уровнем материального обеспечения и имущественного положения, 

значительное улучшение условий женского труда, поддержка женщин в их 

профессиональной ориентации и личностном развитии. Ко всему этому 

всяческую поддержку должны выражать женщинам, которые пережили 
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сексуальное насилие, специализированные общественные организации, 

телефоны доверия, благотворительные ассоциации и фонды
1
. 

Несмотря на либеральные меры, проституция не исчезла. Нельзя, с 

нашей точки зрения, минимизировать пороки проституции, если 

легализовать ее. Легализация проституция приведет к увеличению доли 

молодых девушек, которые, не имея сексуального воспитания в семье, 

школе, ориентированного на развитие их чувственно - эмоциональной сферы, 

будут с безразличием относится к своим половым связям, пополняя число 

«лицензированных» проституток. Исследовав зарубежный опыт легализации 

проституции, можно придти к выводу, что эта мера не приносит 

положительных результатов для сдерживания проституции на безопасном 

уровне. Необходимо снижать ее спрос, поскольку именно он рождает 

предложение, поднимая духовный потенциал общества, пропагандируя 

традиционные семейные ценности, взаимоотношение полов, родителей и 

детей, нужно прививать детям правильные идеалы и отношение к труду и 

материальным благам. 

 

 

 

§ 2. Предупреждение незаконного изготовления, распространения и 

оборота порнографической продукции и иных преступлений, посягающих на 

общественную нравственность 

 

 

Детская порнография относится к числу тяжких преступлений, даже 

если лица, вовлечённые в её производство, не имели никакого физического 

контакта с детьми. Причиной этого является то, что для производства 

подобных порнографических материалов требуется сексуальная 

эксплуатация детей. Кроме того, потребители этих материалов зачастую не 

                                                           
1
 Корсаков К.В. Женщина в призме уголовной ответственности // Дискурс-Пи. 2016. №2 

С.42-48. 
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ограничиваются интересом к картинкам и сексуальными фантазиями, но и 

воплощают или стремятся воплотить педофилию в реальной жизни, то есть 

имеют устойчивую асоциальную установку, что, безусловно, повышает 

общественную опасность этих деяний. 

Меры предупреждения незаконного оборота порнографической 

продукции представляют собой систему экономических, социальных, 

политических, идеологических, культурных и иных мероприятий, 

направленных на защиту прав и законных интересов граждан, организаций в 

сфере общественной нравственности. Однако эти меры могут оказаться 

недейственными, слабоэффективными без знания закономерностей и 

особенностей сексуального поведения российских граждан.  

Меры предупреждения преступности, связанной с изготовлением и 

оборотом детской порнографии в сети Интернет, обусловлены 

необходимостью нейтрализации факторов, ее детерминирующих. Наиболее 

важной мерой борьбы с изготовлением и оборотом детской порнографии 

является создание специализированного органа, основной задачей которого 

будет являться мониторинг информационного пространства российского 

сегмента глобальной компьютерной сети Интернет с целью выявления и 

предупреждения фактов вовлечения несовершеннолетних в изготовление и 

оборот порнографических материалов или предметов, занятие проституцией, 

сексуальную эксплуатацию в тесном взаимодействии с Интернет-

провайдерами и другими заинтересованными субъектами. 

В целях противодействия использованию сети Интернет в 

противоправных целях в 2015 году была приостановлена деятельность 1152 

Интернет-ресурсов, почти половина из которых была ориентирована на 

распространение материалов порнографического характера с участием 

несовершеннолетних. Кроме того, сотрудниками Управления «К» была 

пресечена деятельность крупного Интернет-форума любителей детской 

порнографии, а также установлен целый ряд лиц, совершавших развратные 

действия в отношении детей в различных городах России от Калининграда до 

Магадана. 
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Помимо того, за время проведения операции было выявлено 3462 

зарубежных пользователя (1767 из которых – в 2013 году), 

распространявших фотографии и видеоролики с территории 74 стран мира. 

Правоохранительные органы зарубежных стран проинформированы о фактах 

противозаконных действий их граждан. 

Но меры, направленные лишь на повышение эффективности работы по 

раскрытию преступлений за счет совершенствования квалификации 

сотрудников и улучшения материально-технической базы подразделения, не 

помогут решить главную задачу: прекратить рост числа преступлений в 

сфере информационных технологий, а в дальнейшем и обратить его вспять. 

Ведь для снижения количества совершаемых преступлений, в первую 

очередь, необходимо создание условий, в которых преступная деятельность 

будет затруднена или экономически не выгодна. Именно поэтому 

Управление «К» БСТМ МВД России совершенствует механизмы, 

ориентированные на профилактику преступлений. Это сложная и 

многоэтапная, но крайне необходимая работа
1
. 

Существенным шагом в решении проблем обеспечения 

безопасности сети Интернет и несовершеннолетних от вредоносной 

информации и преступных посягательств, связанных с вовлечением 

подростков в создание порнографических материалов, является 

законодательное установление правил (технического и организационно-

правового характера) деятельности Интернет-провайдеров, направленных на 

недопущение противоправной деятельности лиц, пользующихся их 

информационно-телекоммуникационными услугами. Это вполне можно сделать 

в рамках принятия соответствующего федерального закона, а также внесения 

изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты в части, 

касающиеся обращения с указанной продукцией. 

Способствовать предупреждению совершения рассматриваемых 

преступлений, по нашему мнению, будет и четкая правовая регламентация 

                                                           
1
 Мошков А.Н. Новые информационные угрозы требуют идти в ногу со временем // 

Вопросы кибербезопасности 2014. №3 (4) С. 2-6. 
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действий с продукцией эротического содержания. Потребность в научно 

обоснованных методиках определения порнографических материалов 

(предметов) и реализации эротической продукции указывает на 

необходимость разработки единого нормативно-правового акта, 

указывающего на четкие критерии разграничения эротики от порнографии и 

регламентирующего порядок проведения соответствующих экспертиз. 

Охрана памятников истории и культуры – одна из наиболее актуальных 

проблем современных государств. Историческое и культурное достояние 

обладает бесценным, подлинным общечеловеческим значением. Объекты 

культурного наследия не могут быть восполнимы. Именно поэтому, помимо 

государственных органов, в охране памятников принимает активное участие и 

общественность. Только налаженный диалог между государственными 

органами и общественными организациями, движениями, а также активное 

участие граждан могут быть полезны для эффективного решения проблемы 

охраны памятников культурного наследия. 

В предупреждении преступных посягательств в отношении памятников 

истории и культуры значительную роль играют меры общесоциального 

характера. К их числу можно отнести привитие населению нравственных, 

эстетических и идеологических ценностей. Формирование законопослушного 

поведения, высокой правовой культуры, бережного и патриотического 

отношения к национальному достоянию, воспитание у подрастающего 

поколения уважительного отношения к национальному и культурному 

наследию, историческим ценностям; формирование навыков и привычек 

позитивного поведения, чувства ответственности, любви к своему городу, 

району, улице, которое приводит подростков к осознанию асоциальных норм 

поведения или к изменению уже сложившихся деструктивных мотивов и 

установок, это должно стать составной частью национального 

самосознания. Информирование о стоимости объектов, последствия их 

разрушения и необходимости устранения порчи своими силами 

способствуют развитию у потенциального вандала чувства социальной и 

материальной ответственности. Может быть, тогда люди с особым 
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вниманием и трепетом начнут относиться к наследию прошлого, и 

памятники старины будут сохранять свое состояние на более длительное 

время Люди должны, наконец, научиться ценить то, что нам досталось от 

предков. 

Среди мер индивидуальной профилактики необходимо выделить: 

направление своевременной информации в соответствующие органы о 

выявленных недостатках и фактах небрежного обращения с национальными 

ценностями, повышение технической защищенности объектов исторического 

и культурного наследия Российской Федерации. Важное значение в 

предупреждении такого рода преступлений имеет своевременное выявление 

лиц, склонных к их совершению, принятие к ним профилактических мер, 

направленных на недопущение противоправного  поведения в отношении 

памятников прошлого (профилактические беседы, постановка лиц на 

профилактические учеты, административный надзор и др.).  

В целях ценности в структуре МВД России функционируют 

подразделения (отделы, отделения, группы сотрудников), 

специализирующиеся на раскрытии и расследовании подобных 

преступлений. Такая мера позволяет повысить профессиональный уровень 

оперативных, следственных работников и создать реальные предпосылки для 

более успешного решения задач по обеспечению охраны и защиты 

исторического и культурного наследия эффективного противодействия 

преступным посягательствам на исторические и культурные  ценности
1
. 

И еще один из вариантов сохранения культурных и исторических 

памятников - передача их в частные руки с условием полной реставрации 

и воссоздания первоначального облика.  

Глава Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что 

государство не может взять под свою опеку все российские памятники 

архитектуры. «Задача не в том, чтобы государство вешало на себя ярмо и 

старалось все возможные памятники восстановить. В стране десятки тысяч 

                                                           
1
 Шалагин А. Е. Уголовно-правовая защита памятников истории и культуры в Российской 

Федерации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012. №4. С.96-

101. 
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памятников, и ни одно государство в мире не сможет все их взять под опеку. 

Поэтому должен привлекаться частный капитал. Я вообще сторонник того, 

чтобы как можно большее количество памятников в разной форме 

переходило в частные руки»,— приводит ТАСС его слова. Мединский 

добавил, что государство должно обеспечить охрану памятников, чтобы их 

нельзя было снести, перенести или перестроить. 

31 мая 2016 года Владимир Мединский предложил разработать 

программу приватизации разрушающихся памятников. «По минимальным 

оценкам, около 10 тыс. только усадеб и дворцов разрушенных в стране»,— 

сказал он тогда. Министр подчеркнул, что в 2015 году были приняты 

законодательные поправки, позволяющие как сдавать в аренду, так и 

продавать с обременением памятники из казны. Столичные власти в феврале 

отчитывались о приросте частных инвестиций в реставрацию и 

восстановление памятников. Министр правительства Москвы Александр 

Кибовский отметил, что в 2015 году работы проводились на «385 объектах 

культурного наследия, что это на 50 объектов больше, чем мы 

прогнозировали по итогам 2014 года. Общий объем инвестиций в 2015 году в 

этой сфере составил 19 млрд руб»
1
. 

Всего в Российской Федерации по состоянию на 2014 год 

насчитывалось 91,7 тысяч объектов культурного наследия, 80,8 тысяч 

объектов археологического наследия, в 2013 году число недвижимых 

памятников истории и культуры составило 180,1 тысяч. (таблица 3) 

Значимым направлением предупреждения надругательства над телами 

умерших и местами их захоронения является реализация в полной мере 

принципа неотвратимости ответственности лиц, виновных в совершении 

подобного рода преступлений, качественное и своевременное проведение 

оперативно-розыскных и следственных действий, направленных на выявление, 

пресечение и расследование дел данной категории. 

                                                           
1
 Газета «Коммерсант» [Электронный ресурс] // Статья от 16.09.2016 года.  URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/3092200. 
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Основные направления профилактики надругательств над телами 

умерших и местами их должны заключаться в следующем: 

а) идеологические меры: популяризация в СМИ общественных 

ценностей (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, 

патриотизм, служение отечеству, активная жизненная и гражданская позиция 

и др.), пропаганда на уровне школ и иных учебных заведений уважения 

предков и их памяти, организация контроля за порядком на кладбищах, 

борьба с пьянством; 

б) правовые меры: совершенствование УК РФ путем дифференциации 

ответственности за надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения; введение дополнительных квалифицирующих признаков; норм, 

регламентирующих уголовную ответственность за совершение хищений 

предметов, находящихся при трупах в общем порядке, а также в 

экстремальных ситуациях; 

в) меры по оказанию психологической и психиатрической помощи 

лицам, страдающим некрофилией и иными болезненными влечениями 

аналогичного рода; 

4) социально-экономические меры: снижение безработицы, реализация 

комплексной целевой программы антикризисных мер, укрепление 

экономической базы в сфере оказания похоронных услуг, обеспечение 

защиты мест захоронения; 

д) организационно-управленческие меры: повышение кадровой и 

технической защищенности мест захоронения и скульптурных сооружений, 

названных в п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ, учет и профилактическая работа с 

лицами без определенного места жительства, которые нашли свой приют на 

кладбищах; страдающими некрофилией; осужденными за совершение 

данного рода посягательства, привлечение сил и средств волонтеров и 

общественных организаций для обеспечения правопорядка на местах 

захоронения. 

Профилактическая работа по недопущению преступлений, 

предусмотренных ст. 244 УК РФ, обязана строиться на взаимодействии органов 
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внутренних дел с организациями, осуществляющими государственный 

контроль за содержанием и благоустройством мест захоронения усопших. 

Обращает на себя внимание безответственное отношение должностных 

лиц государственных органов и органов местного самоуправления к 

обязанности восстановления пришедших в негодность мест захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память умерших, 

погибших. 

Также к предупредительным мерам можно отнести совершенствование 

частной охранной деятельности в рассматриваемой сфере, а также 

использование современных технических средств наблюдения, недопущение 

проникновения посторонних лиц в неустановленное время на охраняемую 

территорию, применение к нарушителям мер административной и уголовной 

ответственности
1
. 

Эффективность предупреждения посягательств на тела умерших и 

места их захоронения возможна при соблюдении ряда условий, к которым 

можно отнести: последовательность и непрерывность профилактического 

воздействия; использование проверенных практикой форм и методов 

руководства этой деятельностью; четкая дифференциация объектов 

профилактического воздействия; анализ объективных и субъективных 

причин и условий возникновения негативных явлений и процессов; 

организационное и правовое обеспечение профилактического воздействия. 

В условиях реформирования экономической, политической жизни 

российского общества и формирования  демократического  государства  все 

большую актуальность приобретает борьба с преступностью, в том числе и 

преступлениями, связанными с жестоким обращением с животными. Это 

связано не только с распространенностью данных общественно опасных 

деяний, но и с многообразием форм их проявления.  

Для осуществления целенаправленной борьбы с преступлениями 

данного рода в нашей стране  необходима  система  мер  уголовно-правового 

                                                           
1
 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика и особенности предупреждения 

преступлений, предусмотренных ст. 244 УК РФ // ВЭПС. 2012. №4 С.207-210. 
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воздействия, которая будет представлять собой не что иное, как основанную 

на законе деятельность правоохранительных органов по предупреждению и 

пресечению данной категории преступлений. В эту систему можно 

предложить следующие меры: 

1) пропаганда норм уголовного законодательства, касающихся 

жестокого обращения с животными. 

Мощным средством умножения эффективности борьбы с жестоким 

обращением с животными, является устранение правовой безграмотности 

населения, ликвидация недостатков в правосознании отдельных членов 

социума. Особенно низкий уровень правосознания наблюдается у жителей 

сельских местностей. Большинство из них не подозревают, что за жестокость 

по отношению к животным можно понести уголовную ответственность. С 

детства они привыкли, что домашние животные используются ими в 

хозяйстве и употребляются в пищу. У городских жителей домашнее 

животное имеет статус члена семьи и не используется для питания. Незнание 

закона, конечно, не освобождает от ответственности, тем не менее, 

своевременная правовая пропаганда во многих случаях содействовала бы 

воздержанию морально неустойчивых лиц от подобного поведения и 

способствовала бы снижению числа данных преступлений. 

2) предостережение потенциальных правонарушителей. 

Для этого необходимо комплексное взаимодействие участковых 

уполномоченных полиции с общественными организациями (клубы 

любителей собак, кошек и т.п.) для профилактики этих преступлений и по 

выявлению фактов жестокого обращения с животными, также 

порекомендовать сотрудникам правоохранительных органов уделить 

внимание анализу социально-групповых и личностных характеристик 

населения на обслуживаемой ими территории. 

3) пресечение преступления, задержание правонарушителя, выявление 

и обязательная регистрация. 

Выявление и регистрация всех совершенных преступлений, связанных 

с жестоким обращением с животными, являются предпосылкой разработки 
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эффективных мер предупреждения данного вида преступности. Для 

обеспечения эффективности этих мер необходимо: 

- обеспечить исполнение наказания от минимального (наложение 

штрафа) до максимального (арест со сроком от шести месяцев); 

- проанализировать мотив совершения преступлений, связанных с 

жестоким обращением с животными (от самообороны до издевательства над 

животным, корыстных мотивов и т.д.). 

Отсутствие в российском законодательстве конкретного закона, 

регламентирующего гуманное отношение к животным, охране животного 

мира, регулирующего содержание и уход за ними, опыты на животных и 

вмешательства в живое животное, употребление животных в пищу, ввоз и 

торговлю животными, их транспортировку, а также умерщвление, приводит к 

многочисленным случаям жестокого обращения с ними, возникновению 

различных конфликтных ситуаций, не имеющих зачастую правового 

разрешения.  Имеется острая необходимость пересмотра нормативно-

правовой базы Российской Федерации в сфере противодействия  жестокому  

обращению с животными и внесение в нее определенных поправок, с учетом 

положений норм международного права. Предложенные изменения позволят 

усилить воздействие норм уголовного законодательства, и виновные лица 

уже не смогут уйти от ответственности, ведь причиняя вред животным, они 

становятся потенциальной угрозой всему обществу, и в дальнейшем их 

действия могут быть направлены на совершение насильственных 

преступлений по отношению к лицам, которые в силу пола, возраста и иных 

факторов  не могут в полной мере обеспечить свою защиту. 

Так, 26 октября 2010 г. Судья Чистопольского городского суда РТ 

признал виновным Ш. в жестоком обращении с животными. 17 сентября 

2010 года Ш. в алкогольном опьянении возле подъезда взял щенка в руки, 

после чего демонстративно перед жильцами дома нанес щенку удар ножом 

в область головы, после чего с силой бросил щенка об асфальт, что повлекло 

за собой гибель животного. Кроме того, Ш. там же из хулиганских 

побуждений, ножом нанес удар ножом по затылочной части головы А., 
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которая от удара упала на землю. Затем, продолжая свои хулиганские 

действия, высказывал в адрес Н. угрозы убийством, которые последняя 

воспринимала реально, поскольку Ш. находился в состоянии опьянения и вел 

себя дерзко и агрессивно. При назначении Ш. наказания судья учел все 

обстоятельства и назначил Ш. наказание по 1 эпизоду в виде 9 (девяти) 

месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в 

доход государства. А по совокупности преступлений назначено Ш. 

наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, установлен 

испытательный срок в 3 года
1
. 

Преступность, направленная против общественной нравственности - 

явление социальное, нуждающееся в противодействии, путем осуществления 

органами внутренних дел комплекса профилактически мероприятий, 

подробный план которых, необходимо разрабатывать каждый год. 

Необходимо исходить из того, что борьба с ней может быть успешной лишь 

тогда, когда подход будет полноценным, как при ее изучении, так и при 

разработке мер предупреждения. Вследствие этого, борьба с преступлениями 

такого плана, в широком общесоциальном плане есть использование мер 

экономических, социально-культурных, воспитательных и, обязательно, 

правовых.  

                                                           
1
 Приговор Чистопольского городского суда РТ. Уголовное дело 1 – 319/ 10 от 26 октября 

2010 года (https://rospravosudie.com/). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Реальная опасность преступлений против общественной 

нравственности не в полной мере осознается общественностью и умышленно 

уменьшается теми субъектами, кто заинтересован в получении огромной 

прибыли (организаторы притонов проституции, коммерческих боев 

животных и др.) 

Общественная опасность таких деяний больше, чем кажется, поскольку 

они провоцируют и порождают другие, более тяжкие преступления, 

вызывают агрессию к окружающим, наносят практически  неизгладимый 

моральный вред жертвам преступлений, обществу и его культурным 

ценностям и устоям. 

Во всех развитых странах современного общества преступления против 

общественной нравственности находят свое отражение в правовых нормах. 

Так как охрана нравственности и потомства является одним из самых 

существенных условий существования государства и общества, потому и 

государство должно делать все возможное для защиты нравственности и для 

борьбы с агрессией.  

В настоящей выпускной квалификационной работе была изложена 

криминологическая характеристика данных преступлений, выявлены их 

детерминанты, изучена личность потенциального преступника данной 

категории, рассмотрены вопросы, связанные с развитием норм 

отечественного и зарубежного уголовного законодательства, раскрыто 

содержание их объективных и субъективных признаков, предложены меры 

предупреждения и противодействия таким преступлениям. Проведенное 

исследование позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Общественная нравственность – это исторически выработанная и 

принятая людьми совокупность норм и правил поведения, отражающих 

представление о добре и зле, чести и достоинстве, справедливости, 

жестокости и милосердии. В настоящей работе общественная нравственность 
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преимущественно рассматривалась как объект уголовно-правовой охраны. 

Уголовный закон не может быть направлен на защиту самих по себе 

нравственных принципов и норм (это обеспечивается с помощью норм 

морали), однако он способен ограждать общество от вопиющих аморальных 

проявлений, связанных с совершением поступков, попирающих устоявшиеся 

нравы и традиции
1
. 

2. Подробная криминологическая характеристика преступлений против 

общественной нравственности является эффективным способом выявления 

их детерминантов в целях содействия формированию качественной 

концепции противодействия данным деяниям. Детерминанты, 

обусловливающие их  совершение, охватывают социальные, идеологические, 

политические, экономические, психологические и иные факторы. Имея 

непосредственное влияние друг на друга, они пересекаются и приобретают 

различные, смешанные, зачастую негативные формы. К основным факторам, 

влияющим на подобного рода преступления, относятся: экономическая 

нестабильность, падение морально-нравственных устоев общества, 

отсутствие желания законного заработка, цинизм самых субъектов 

преступлений, правовой нигилизм, недостаточное внимание государства к 

данной проблеме. 

3. Криминологическая характеристика личности преступников, посягающих 

на общественную нравственность, позволила выделить следующие, наиболее 

повторяющиеся, особенности: около 85-90% преступлений совершают 

мужчины (и женщины 51% по ст. 240 УК РФ) – граждане Российской 

Федерации, возрастная группа которых - 25-40 лет – 49% (и подростки с 14 

до 18 лет - 51% по ст. 243 УК РФ). Для большинства из субъектов это первая 

судимость. Они ведут аморальный образ жизни – чаще не имеют постоянного 

места работы 60-70%, злоупотребляют алкоголем, распространяют наркотики 

(по ст. 240 УК РФ). В официальном браке состоят около 25-30%, образование 

имеют среднее, средне-специальное. Таким индивидам свойственна 

                                                           
1 

Уголовное право. Общая и особенная части: учебник / под общ. ред. М.П. Журавлева, 

С.И. Никулина.- 3 изд. перераб. и доп. М.: Норма, 2014. С. 564-565. 
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импульсивность, цинизм, ранимость, деформация характера, отклонения в 

психическом развитии, желание доминировать над другими живыми 

существами. Набор их психических качеств имеет существенное влияние на 

формирование преступного умысла. 

4. Анализ истории отечественного уголовного законодательства в области 

ответственности за преступления исследуемой сферы позволяет сделать 

вывод, что общественная нравственность в том или ином понимании с 

ранних времен становления государства являлась объектом правовой охраны. 

Действующий уголовный закон воплотил в себя правотворческий опыт, 

накопленный в досоветский и советский периоды российского уголовного 

законодательства, и совершенствуется с учетом возникающих пробелов.  

5. Каждое государство избирает свой путь выхода из нравственного кризиса. 

Осмысление зарубежных правовых и неправовых мер противодействия 

преступлениям, представляющим угрозу общественной нравственности, 

позволяет обогатить российскую уголовно-правовую науку и практику 

современными методиками предупреждения и снижения уровня их 

латентности. Исследовав зарубежный опыт легализации проституции, можно 

придти к выводу, что эта мера не приносит положительных результатов для 

ее сдерживания на безопасном уровне. Необходимо снижать спрос в сфере 

интим-услуг, поскольку именно он порождает предложение, поднимая 

духовный потенциал общества, пропагандируя традиционные семейные 

ценности, взаимоотношение полов, родителей и детей, нужно прививать 

детям правильные идеалы и отношение к труду и материальным благам. 

6. Преступность, направленная против общественной нравственности - 

явление социальное, нуждающееся в противодействии, путем осуществления 

органами внутренних дел комплекса профилактически мероприятий, 

подробный план которых, необходимо разрабатывать каждый год. Следует 

исходить из того, что борьба с ней может быть успешной лишь тогда, когда 

подход будет полноценным, как при ее изучении, так и при разработке мер 

предупреждения. Вследствие этого, борьба с преступлениями такого плана, в 
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широком общесоциальном плане есть использование мер экономических, 

социально-культурных, воспитательных и, обязательно, правовых.  

7. По оценкам экспертов, 63% российских мужчин регулярно пользуются 

услугами проституток. С.В. Шлык (д.м.н., профессор) считает, что 

потребители стимулируют развитие секс-рынка и криминальной секс-

коммерции. Отсутствие состава преступления в действиях клиента 

отодвигает фигуру последнего на дальний план
1
. Для снижения спроса на 

услуги, на наш взгляд, стоит криминализировать возмездное получение 

сексуальных услуг, установив, тем самым, ответственность в Кодексе об 

административном правонарушении: 

ввести ч. 1 ст. 6.11.1 КоАП РФ «Возмездное получение сексуальных 

услуг» следующего содержания: 

«Возмездное получение сексуальных услуг совершеннолетнего лица -  

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей».  

8. Способствовать предупреждению создания и распространения 

порнографических материалов и предметов, по нашему мнению, станет 

четкая правовая регламентация действий с продукцией эротического 

содержания. Потребность в научно обоснованных методиках определения 

порнографических материалов (предметов) и реализации эротической 

продукции указывает на необходимость разработки единого нормативно-

правового акта, указывающего на четкие критерии разграничения эротики от 

порнографии и регламентирующего порядок проведения соответствующих 

экспертиз. К профилактическим мерам стоит причислить: координационная 

работа с пользователями Интернета, в частности использование горячих 

линий по приему сообщений о фактах распространения запрещенных 

материалов. В России такие организации функционируют, но знают о них 

                                                           
1 Шлык С.В. Системные аспекты предупреждения криминальной деятельности и иных 

правонарушений в сфере локальной секс-индустрии // Вестник Российской правовой 

академии. 2012. № 2. С.36. 
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немногие. Для этого необходимо повысить их популярность через СМИ, 

рекламируя положительные примеры их деятельности. Создание 

специального органа в системе ОВД, который бы имел подробный алгоритм 

по выявлению пользователей и сайтов, занимающихся распространением 

порнографических материалов, это позволило бы снизить латентность 

указанных преступлений. 

9. Среди мер индивидуальной профилактики повреждения и уничтожения 

памятников истории и культуры необходимо выделить: направление 

своевременной информации в соответствующие органы о выявленных 

недостатках и фактах небрежного обращения с национальными ценностями, 

повышение технической защищенности объектов исторического и 

культурного наследия Российской Федерации. Важное значение в 

предупреждении такого рода преступлений имеет своевременное выявление 

лиц, склонных к их совершению, принятие к ним профилактических мер, 

направленных на недопущение противоправного  поведения в отношении 

памятников прошлого (профилактические беседы, постановка лиц на 

профилактические учеты, административный надзор и др.).  

10. К профилактике преступников, совершающих надругательства над 

телами умерших и местами их захоронения следует отнести усиление 

частной охранной деятельности в местах захоронения умерших, а также 

использование современных технических средств наблюдения, недопущение 

проникновения посторонних лиц в неустановленное время на охраняемую 

территорию, безотлагательное применение к нарушителям мер 

административной и уголовной ответственности. К правовым мерам стоит 

отнести: совершенствование УК РФ путем дифференциации ответственности 

за данное преступление; введение дополнительных квалифицирующих 

признаков; норм, регламентирующих уголовную ответственность за 

совершение хищений предметов, находящихся при трупах в общем порядке, 

а также в экстремальных ситуациях. 

11. Для осуществления целенаправленной борьбы с жестоким обращением 

с животными в нашей стране  необходима  система  мер  уголовно-правового 
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воздействия, которая будет представлять собой не что иное, как основанную 

на законе деятельность правоохранительных органов по предупреждению и 

пресечению данной категории преступлений. С принятием ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными» основной упор должен быть сделан 

на гуманном отношении к животным не только домашним, а также 

обитающим в естественных условиях. Необходимо уменьшить латентность 

совершаемого вида преступлений, путем обеспечения органами полиции 

должного реагирования, учета и расследования преступлений. Органам 

прокуратуры надлежит усилить надзор по данному направлению.  В целях 

профилактики следует повысить уровень правовой грамотности и развитие 

правосознания граждан
1
, анализ сотрудниками участковых уполномоченных 

полиции социально-групповых и личностных характеристик населения на 

обслуживаемой ими территории и выявление на его основе лиц, которые 

имеют неустойчивую психику. 

Предложенные меры позволят эффективно бороться с проявлениями 

жестокости по отношению к животным. Однако изложенная проблема 

должна устраняться не только методикой социального воздействия, но и 

совершенствованием системы действующего законодательства. Только 

единая, целенаправленная, скоординированная, умело организованная и 

воплощенная в реальности деятельность всех заинтересованных субъектов 

(ведомств) может оказать профилактическое воздействие и послужить 

стабилизации оперативной обстановки.  

Выводы и рекомендации, содержащиеся в этой работе, по нашему 

мнению, будут способствовать дальнейшей разработке теоретических и 

практических положений по противодействию преступлениям против 

общественной нравственности, совершенствованию правового регулирования 

и повышению эффективности деятельности органов внутренних дел.     

                                                           
1
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. - № 18. – Ст. 2193. 
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Приложение 1 

Таблица 1.Заболеваемость сифилисом в России (тысяч человек):
1
 

 

                                                           
1
 Сайт Федеральной  службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 2017. 

URL: http://www.gks.ru/html (дата обращения: 21.02.2017). 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Выявлено пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом «сифилис» 
53,8 47,3 41,5 36,6 34,4 

Численность пациентов с сифилисом, 

состоящих на учете в лечебно-

профилактических организациях 

248,1 216,8 196,9 180,7 158,8 

http://www.gks.ru/html
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Приложение 2 

Таблица 1.Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России (тысяч человек):
1
 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Зарегистрировано пациентов 

с ВИЧ-инфекцией: 
422273 438362 463284 522611 581716 

 

   

                                                           
1
 Сайт Федеральной  службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 2017. 

URL: http://www.gks.ru/html (дата обращения: 21.02.2017). 

http://www.gks.ru/html
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 Приложение 3 

Таблица 1. Количество зарегистрированных преступлений против 

общественной нравственности в России за 2012-2016 гг.:
1
 

 

                                                           
1
 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» (сайт МВД России) URL: http://10.5.0.16/html (дата 

обращения: 03.02.2017). 

Статья УК РФ 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Вовлечение в занятие проституцией 

(ст. 240 УК РФ) 

496 279 387 212 211 

2. Получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ) 

0 0 3 0 27 

3. Организация занятия проституцией 

(ст. 241 УК РФ) 

646 652 635 650 556 

4. Незаконное распространение 

порнографических материалов или 

предметов (ст. 242 УК РФ) 

913 882 781 594 502 

5. Изготовление и оборот материалов 

или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних 

(ст. 242.1 УК РФ) 

554 1603 996 1131 455 

6. Использование несовершеннолетнего 

в целях изготовления 

порнографических материалов или 

предметов (ст. 242.2 УК РФ) 

6 60 45 88 193 

7. Уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры  (ст. 

243 УК РФ) 

75 41 62 44 46 

8. ст. 243.1 УК РФ 0 0 0 2 5 

9. ст. 243.2 УК РФ 0 4 10 6 7 

10. ст. 243.3 УК РФ 0 0 0 0 0 

11. Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения (ст. 

244 УК РФ) 

425 438 394 392 407 

12. Жестокое обращение с животными 

(ст. 245 УК РФ) 

247 235 228 263 263 

Итого: 3362 4194 3541 3382 2672 
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Приложение 4 

Таблица 1. Количество зарегистрированных преступлений против 

общественной нравственности в Республике Татарстан за 2012-2016 гг.:
1
 

 

                                                           
1 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» (сайт МВД России) URL: http://10.5.0.16/html (дата 

обращения: 03.02.2017). 

Статья УК РФ 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Вовлечение в занятие проституцией 

(ст. 240 УК РФ) 

7 1 15 21 10 

2. Получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК 

РФ) 

0 0 0 0 3 

3. Организация занятия проституцией 

(ст. 241 УК РФ) 

10 17 22 17 11 

4. Незаконное распространение 

порнографических материалов или 

предметов (ст. 242 УК РФ) 

3 2 2 30 23 

5. Изготовление и оборот материалов 

или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних 

(ст. 242.1 УК РФ) 

1 2 1 0 1 

6.Использование несовершеннолетнего 

в целях изготовления 

порнографических материалов или 

предметов (ст. 242.2 УК РФ) 

0 0 0 0 0 

7. Уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры  (ст. 

243 УК РФ) 

3 3 1 1 2 

8. ст. 243.1 УК РФ 0 0 0 0 0 

9. ст. 243.2 УК РФ 0 0 1 0 0 

10. ст. 243.3 УК РФ 0 0 0 0 0 

11. Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения (ст. 

244 УК РФ) 

4 7 0 1 4 

12. Жестокое обращение с животными 

(ст. 245 УК РФ) 

6 5 4 4 0 

Итого: 34 37 46 74 54 
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Приложение 5 

Таблица 1. Объекты культурного и археологического наследия в РФ В 2014 г. 

(тысяч):
1
 

Данные приведены без учета сведений по Крымскому федеральному округу.  

                                                           
1
 Сайт Федеральной  службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

2017.URL: http://www.gks.ru/html (дата обращения: 21.02.2017). 

объекты культурного и археологического  наследия 91,1 

из них - памятники 86,6 

- ансамбли 4,3 

- достопримечательные места 0,8 

http://www.gks.ru/html

