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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Охрана здоровья населения явля-

ется одной из приоритетных задач, стоящих перед российским госу-

дарством. Совершение преступлений в данной сфере представляет 

реальную угрозу национальной безопасности, социально-

экономическому развитию страны, культурному наследию Россий-

ской Федерации. 

Проблема борьбы с наркоманией и наркотизмом вышла на пер-

вый план наряду с опасностью мирового терроризма и экологической 

катастрофой. Среди лиц, совершающих такие преступления, доля 

мужчин и женщин составляет 65% и 35%, две трети – это молодые 

люди в возрасте 18-29 лет
1
. 

Нарушения законодательства в сфере частной медицинской прак-

тики и частной фармацевтической деятельности нередко приводят к 

причинению вреда здоровью или даже наступлению смерти. Несо-

блюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, не-

надлежащая сертификация пищевой продукции и питьевой воды, ха-

латное отношение местных властей к наведению санитарно-

гигиенического порядка на предприятиях торговли и общественного 

питания, в местах массового нахождения людей,  прямое нарушение 

законодательства со стороны индивидуальных предпринимателей и 

организаций снижает уровень санитарно-эпидемиологической защи-

ты населения, особенно в густонаселенных территориальных образо-

ваниях, приводит к вспышкам инфекционных заболеваний, нередко 

заканчивающихся  тяжелыми последствиями
2
.  

Одной из тенденций в криминальном мире выступает резкое уве-

личение числа преступлений, связанных с производством, хранением, 

перевозкой либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ 

или оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Массовое проникновение на рынок Российской Федерации товаров 

                                                 
1
 См.: Тузиков А.Р. Государственное проектирование общественного здоровья сквозь призму 

социологии: монография. Казань: КГТУ, 2009. С. 7. 
2
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.Т. Томина, В.С. Устимова, В.В. 

Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2002. С. 676. 
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иностранного производства низкого качества, достаточно высокая се-

бестоимость товаров местного производителя и постоянно растущая 

потребность населения в товарной массе позволяют некоторым про-

изводителям активно заниматься фальсификацией продуктов и това-

ров, пользующихся повышенным спросом. При этом в качестве сырья 

зачастую используются предметы материального мира, изначально 

представляющие реальную опасность для жизни и здоровья людей
3
. 

 В настоящее время остро стоит вопрос противодействия объеди-

нениям, посягающим на личность и права граждан. По различным 

данным, публикуемым в средствах массовой информации, в России 

существуют десятки различных легальных и нелегальных деструк-

тивных религиозных организаций – христианского, исламского, буд-

дийского, сатанинского и других толков
4
. В Доктрине информацион-

ной безопасности Российской Федерации определено, что деятель-

ность объединений граждан, распространяющих идеи религиозного 

фундаментализма, а также тоталитарных сект является значительной 

угрозой для сферы духовной жизнедеятельности современного рос-

сийского общества
5
.  

Все это свидетельствует о том, что вопросы, заявленные в моно-

графии, являются весьма актуальными, так как от их решения зависит 

формирование здорового поколения, построение благополучного рос-

сийского общества,  становление демократического, правового госу-

дарства. 

Предметом исследования выступает система уголовно-правовых 

норм, направленных на противодействие совершению преступлений в 

сфере здоровья населения, судебная практика и соответствующая ли-

тература. Недостаточная изученность уголовно-правовых аспектов 

охраны здоровья населения определяет цели и задачи данной работы. 

                                                 
3
 См.: Агафонов А.В. Уголовная ответственность за хранение, перевозку либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-

сти: автореф. дис. … к.ю.н. Красноярск: СЮИ МВД России, 2001. С. 3. 
4
 См.: Карасев М.В. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с объедине-

ниями, посягающими на личность и права граждан: автореф. дис. … к.ю.н. Рязань, 2001. С. 4. 
5
 Российская газета. 2003. 4 октября. 
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Целью исследования является разработка предложений, позво-

ляющих повысить эффективность применения уголовно-правовых 

норм об ответственности за преступления против здоровья населения, 

а также современных методов их предупреждения. Для достижения 

этой цели поставлены следующие задачи: 

- изучить отечественный и зарубежный опыт регулирования от-

ношений, возникающих при совершении преступлений, связанных с 

посягательством на здоровье населения;  

- обобщить имеющиеся нормативные, научные, учебные, спра-

вочные источники по данной проблеме, следственную и судебную 

практику применения норм, устанавливающих ответственность за со-

вершение преступных деяний, предусмотренных ст.ст. 228-239 УК 

России; 

- рассмотреть особенности объекта и предмета преступлений 

против здоровья населения; 

- раскрыть объективные и субъективные признаки данных пре-

ступных деяний; 

- исследовать теоретические и практические вопросы квалифика-

ции рассматриваемых преступлений и соотношение их со смежными 

составами; 

- внести рекомендации по применению соответствующих право-

вых норм в практической деятельности органов внутренних дел и 

иных правоохранительных органов; 

- проанализировать количественные и качественные показатели 

преступности в сфере здоровья населения, дать им криминологиче-

скую оценку; 

- выработать комплекс мер, направленный на предупреждение 

(минимизацию) преступлений данной направленности.   

В ходе исследования применялись общенаучные методы позна-

ния, а также специальные методы: исторический, логический, срав-

нительно-правовой, системно-структурный, конкретно-социологи-

ческий, статистический и др. 

Теоретической основой работы послужили труды по проблемам 

философии, социологии, психологии, медицины, международного, 
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уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, 

административного, гражданского права, криминологии и уголовного 

процесса. 

При разработке темы монографического исследования автор опи-

рался на труды Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, Э.А. Бабаяна,       

А.В. Бриллиантова,    А.А. Габиани, Э.Г. Гасанова, С.П. Дидковской, 

А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, А.Н. Игнатова, С.В. Изосимова, 

Л.Л. Кругликова Н.Ф. Кузнецовой, В.П. Лисицына,  А.И. Лукашова, 

Н.А. Мирошниченко, Г.М. Миньковского, Ю.Б. Мельниковой,      

А.В. Наумова, В.В. Пилявца, С.В. Познышева,  Э.Ф. Побегайло,     

И.Н. Пятницкой,  А.И. Рарога, В.П. Ревина, Л.И. Романовой,  Р.А. Са-

битова, А.Я. Сухарева, А.Н. Сергеева, В.Н. Смитиенко, О.В. Старко-

ва, М.В. Талан, А.И. Чучаева, А.В. Шеслера, В.Е. Эминова и др. 

Результаты исследования могут быть использованы: 1) в зако-

нотворческой деятельности по совершенствованию соответствующих 

уголовно-правовых норм; 2) в следственной и судебной практике; 3) 

при преподавании уголовного права, криминологии и соответствую-

щих спецкурсов, а также при подготовке учебно-методических мате-

риалов и научных работ. 

Ранее автором на данную тему были подготовлены учебные посо-

бия «Преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности» (Москва, 2007), «Криминологические и уголовно-

правовые основы противодействия наркотизму в Российской Федера-

ции» (Казань, 2009). Данная монография является попыткой дальней-

шего углубленного изучения и исследования этой глобальной про-

блемы.  
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Здоровье так же заразительно, 

                                          как и болезнь. 

                                                                                   Ромен Роллан 

  

ГЛАВА I.  

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:  

ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ 

 

§ 1. Здоровье населения как объект правовой охраны 

 

К числу актуальных проблем уголовно-правовой науки относится 

решение вопроса об охране здоровья населения. Определение понятия 

и уяснение проблемы охраны здоровья населения является одним из 

важных направлений в уголовно-правовой теории. Ее теоретическая и 

практическая необходимость вытекает из естественных потребностей 

общества и государства. 

Конституция Российской Федерации закрепила основные начала в 

охране здоровья населения. В ст. 41 определено: «Каждый имеет пра-

во на охрану здоровья и медицинскую помощь»
6
, что соответствует 

ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, ст. 12 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах, ст. 13 Ев-

ропейской социальной хартии
7
. 

Статья 52 Конституции Республики Татарстан устанавливает, что 

«государство поощряет любую деятельность, способствующую укре-

плению здоровья граждан, развитию физической культуры и спорта»
8
.   

 Из содержания понятия «здоровье населения» вытекает необхо-

димость уяснения двух  категорий: население и здоровье. Как опреде-

лил в своей работе В.Н. Смитиенко, «население – это непрерывно во-

зобновляющаяся в ходе воспроизводства социально-организованная 

                                                 
6
 Конституция Российской Федерации. М.: Юрайт-Издат, 2003. С. 13.   

7
 Устинов В.С., Стукалова Т.В. Обеспечение прав человека в деятельности ОВД: учебно-

методическое пособие. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2001. С. 110.  
8
 Конституция Республики Татарстан. Казань, 2003. С. 14. 
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совокупность людей, живущих в пределах страны и являющихся 

субъектом общественных отношений»
9
. 

Понятие «здоровье» характеризуется сложностью, многозначи-

тельностью и неоднократностью состава (т.е. оно синкретично). Не-

смотря на мнимую простоту его обыденного понимания, в нем отра-

жаются фундаментальные аспекты биологического, социального, пси-

хологического, правового и духовного бытия человека в мире
10

. 

В начале V века до н.э. Алкмеон определил здоровье как гармо-

нию или равновесие противоположно направленных сил (isonomia ton 

dynameon)
11

. Согласно Платону, здоровье требует согласия противо-

положностей и выражается в соразмерном соотношении душевного и 

телесного
12

. 

В Толковом словаре русского языка «здоровье» определяется как 

«нормальная деятельность организма, его полное физическое и пси-

хическое благополучие»
13

.  

В Большой медицинской энциклопедии «здоровье» определено 

как «состояние человека, когда функции всех органов и систем урав-

новешены  с внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные 

изменения»
14

. В преамбуле Устава Всемирной организации здраво-

охранения закреплено, что «здоровье - это состояние полного физиче-

ского, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов»
15

. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила гло-

бальную стратегию достижения здоровья для всех к началу ХХI века, 

основываясь на оценке возможности реализации социальной и биоло-

гической функции здоровья, которая должна позволять людям «про-

дуктивно работать и принимать активное участие в жизни общества, в 

                                                 
9
  Смитиенко В.Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР. Киев: Выща шк. 

Головное изд-во, 1989. С. 11. 
10

  См.: Психология здоровья человека.  М.: Академия, 2001. С. 3. 
11

  Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. С. 29. 
12

  Платон, Тимей //Собр. соч.: в 4-х т. М., 1994. Т. 2. С. 228. 
13

 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: Азбуков-

ник, 1998. С. 227. 
14

  Большая медицинская энциклопедия. М.: Аст: Астрель, 2001. С. 248.  
15

 Популярная медицинская энциклопедия. М.: Сов. Энциклопедия, 1987. С. 220. См. также: 

ВОЗ. Основные документы. Изд. 19-е. Женева, 1968. С. 5. 
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котором они живут». При этом государственные структуры должны 

нести ответственность за здоровье населения своей страны и обеспе-

чивать возможности для поддержания здоровья человека. Только в 

этом случае экономические и социальные реформы будут иметь дос-

тойные цели и реальный эффект
16

. 

Объективно здоровье представляет собой реальную предпосылку 

для удовлетворения индивидуальных и общественных, материальных 

и духовных потребностей людей, являя собой социальную ценность. 

Поэтому состояние здоровья является своеобразным фокусом, в кото-

ром преломляется действие социальной жизни общества, одного из 

важнейших свидетельств прогрессивности и достоинств государст-

венного строя, политики государства
17

. 

По мнению Ю.П. Лисицына, «здоровье – это гармоничное единст-

во биологических качеств, которые обусловлены врожденными и при-

обретенными биологическими и социальными явлениями»
18

. 

Н.И. Загородников здоровье определяет как «состояние человече-

ского организма, при котором нормально функционируют все его орга-

ны и части». Также он отмечает, что «каждый человек – и безукориз-

ненно здоровый, и страдающий различными недугами – обладает здо-

ровьем в той или иной степени. Потеря здоровья часто влечет за собой 

лишение возможности применять меры по укреплению организма, кро-

ме того, часто лишает человека возможности исполнения важнейших 

общегражданских обязанностей (может препятствовать призыву и про-

хождению военной или другой специальной службы и т.п.)»
19

.  

 В.П. Казначеев здоровье определяет как «процесс сохранения и 

развития психических, физиологических, биологических способно-

стей человека, его оптимальной трудоспособности, социальной актив-

                                                 
16

 Добчинов С.Б. Здоровье населения как фактор и следствие качества жизни: Региональный 

аспект: На материалах Республики Бурятия: дис. … канд. социолог. наук. М., 2000. С. 14. 
17

 Мирошниченко Н.А. Квалификация преступлений против здоровья населения: текст лек-

ции. Одесса: Изд. ОГУ, 1984. С. 8.  
18

 Лисицын Ю.П. Социальная гигиена и организация здравоохранения. М., 1973. С. 61. 
19

   Загородников Н.И. Преступления против здоровья. М.: Юрид. лит., 1969. С. 16. 
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ности при максимальной продолжительности активной жизни»
20

. Фи-

зическое и нравственное здоровье является залогом существования 

российского общества и нормального функционирования всех его 

систем
21

. 

 Наиболее точное определение здоровья в биолого-социальном зна-

чении, по нашему мнению, в своей работе привел Э.Г. Гасанов, который 

отметил, что «здоровье представляет собой нормальное положительное 

физическое и духовное (психическое) состояние и функционирование 

организма, соответствующее позитивным биологическим началам и 

свойствам (качествам), приобретенным в условиях и в результате воз-

действия окружающей природной и социальной среды»
22

. 

Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жиз-

ненная ценность, занимающая самую верхнюю ступень на иерархиче-

ской лестнице ценностей, а также в системе таких категорий челове-

ческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, красота, смысл и 

счастье жизни, труд и ритм жизнедеятельности. Хорошее здоровье 

представляет собой величайшее социальное благо, поскольку оно 

удовлетворяет базисную жизненную потребность человека, уровень 

которой зависит от реальных социально-экономических условий, от 

степени удовлетворения ими и других социально-приоритетных по-

требностей. 

Состояние здоровья сказывается на всех сферах жизни людей. 

Полнота и интенсивность многообразных жизнепроявлений человека 

находятся в непосредственной зависимости от уровня здоровья, его 

«качественных» характеристик. Высокий потенциал физической, пси-

хической и умственной дееспособности служит важнейшим залогом 

полноценной жизни человека. Он охватывает как морфофизиологиче-

скую структуру (физическое здоровье), так и духовно-практическую 

сущность развертывания творческих дарований человека (психиче-

                                                 
20

 Казначеев В.П. Проблемы адаптации человека // Тезисы докладов Всесоюзной конферен-

ции по адаптации человека к различным географическим, климатическим и производствен-

ным условиям. Новосибирск, 1977. Т. 1. С. 3. 
21

 Уголовное право России: Особенная часть: учебник / под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: 

Юристъ, 1996. С. 278. 
22

 Гасанов Э.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, 

связанными с наркотиками: Антинаркотизм: дис. … докт. юрид. наук. Баку, 2000. С. 171-172. 



 

  

 

 12 

 

ское здоровье), его целостного всестороннего развития (социальный 

аспект здоровья). 

Здоровье является благом или ресурсом, от степени обладания ко-

торым зависит уровень удовлетворения практически всех потребно-

стей человека. Качественные характеристики здоровья в значительной 

мере определяют образ и стиль человеческой жизни: уровень соци-

альной, экономической и трудовой активности, степень миграционной 

подвижности людей, приобщение их к современным достижениям 

культуры, науки, искусства, техники и технологии, характер и спосо-

бы проведения досуга и отдыха
23

.    

Здоровье неотделимо от социальной активности человека и его 

бытия. Последнее обстоятельство дает основание утверждать, что 

здоровье – это полнокровное существование, в ходе которого жизнь и 

деятельность воспринимается людьми как естественное саморазвитие 

имеющихся у них сущностных свойств и качеств. В данном случае 

здоровье неправомерно отождествлять с жизнью, тогда как оно – 

лишь ее непременное условие
24

.  

Здоровье населения обладает четко выраженным ценностным ха-

рактером: «Ценности суть предмета, явления и их свойства, которые 

нужны (необходимы, полезны, приятны и т.д.) людям определенного 

общества и отдельной личности в качестве средств удовлетворения их 

потребностей и интересов, а также -  идеи и побуждения в качестве 

норм, целей или идеала»
25

. 

М.С. Бедный определяет здоровье населения как «такое состояние 

жизнедеятельности, которое обеспечивает необходимые условия для 

выполнения биологических и общественно-полезных функций, явля-

ясь комплексной интенсивной характеристикой»
26

. 

М. Малеина под здоровьем населения понимает «такое состояние 

здоровья группы людей и среды их обитания на определенной терри-

                                                 
23

 См.: Здоровье – социальная ценность: Вопросы и ответы / Н.В. Панкратьева и др. М.: 

Мысль, 1989. С. 12-13. 
24

 Смитиенко В. Н. Указ. раб. С. 11. 
25

 Турганов В.П. Теория ценностей. Л., 1968. С. 11. 
26

 Бедный М.С. Медико-демографические изучения народонаселения. М.: Статистика, 1979. 

С. 90. 



 

  

 

 13 

 

тории в конкретный период времени, при котором учитывается поло-

жительное и негативное воздействие факторов среды обитания на че-

ловека»
27

. 

В.А. Глушков в своей работе предлагал заменить термин «здоро-

вье населения» понятием «общественное здоровье», по его мнению, 

более полно отражающим состояние (процесс) населения – носителя 

(субстрата) общественных отношений, поскольку, в его видении, 

только в этом смысле оно имеет объективное содержание.  

В своей работе он отметил, что «общественное здоровье – не 

только совокупность характеристик и признаков индивидуального 

здоровья, но и интеграция социально-экономических черт, делающих 

его жизненно необходимой частью того социального организма, ка-

ким является общество»
28

. 

К.Ш. Зыятдинов рассматривает здоровье населения как одно из 

главных условий социально-экономического развития общества и до-

минирующий фактор национальной безопасности
29

. 

Здоровье населения – важнейшая ценность общества, является 

одним из необходимых оснований эффективного действия государст-

венных, экономических и общественных структур, влияет на все сто-

роны жизни общества
30

.   

Здоровье населения изменяется под воздействием преобразования 

социально-экономических условий жизни. Сами по себе факты рож-

дения, смерти, длительности жизни отдельных граждан - явления био-

логические, но эти же явления в своем существовании отражают такие 

массовые явления, как рождаемость, смертность, средняя продолжи-

тельность жизни, входят в сферу социальных производных
31

. 

                                                 
27

 Малеина М. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил // Рос-

сийская юстиция. 2000. № 7. С. 50. 
28

  Глушков В.А. Ответственность за преступления в области здравоохранения. Киев: Вища 

шк., 1987. С. 28. 
29

 Зыятдинов К.Ш. Здоровье населения и оптимизация управления системой здравоохране-

ния в крупном промышленно-сельскохозяйственном регионе: автореф. дис. … докт. мед. на-

ук. Казань, 2001. С. 1.  
30

 Добчинов С.Б. Здоровье населения как фактор и следствие качества жизни: Региональный 

аспект: На материалах Республики Бурятия: дис. … канд. социолог. наук. М., 2000. С. 13. 
31

 Бедный М.С. Демографические процессы и прогнозы здоровья населения. М.: Статистика, 

1972. С. 13. 
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Здоровье населения характеризуется и определяется совокупно-

стью социально-экономических и естественных факторов: труд, быт, 

воспитание, производство, - зависящих, в свою очередь, от места и 

роли личности в обществе, от исторически сложившихся обществен-

ных отношений, от традиций, обычаев, религии, от биологических 

факторов окружающей природной среды, от возрастно-половой 

структуры общества
32

. 

Известное положение науки об относительной самостоятельности 

отдельных явлений, таких, как право, мораль, искусство, определен-

ным образом относится и к категории здоровья населения, способного 

оказывать влияние на причины и условия, породившие рассматривае-

мые явления. В данном случае речь идет об ограниченной самостоя-

тельности, характеризующейся тем, что между социально-правовыми 

и естественными условиями жизни людей есть взаимовлияние и связь. 

Выражением этой самостоятельности является способность здоровья 

оказывать обратное воздействие на условия, которыми оно было по-

рождено. Так, сложившаяся обстановка в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ уменьшает прирост 

населения, что влияет на численность и состояние здоровья трудоспо-

собного населения, порождая неблагоприятное воздействие на все 

общественные процессы, способствует повышению уровня преступ-

ности и противоправного поведения. 

Здоровье населения представляется нам совокупностью состояний и 

уровней здоровья всех граждан определенного  территориального обра-

зования. С одной стороны, оно характеризует перспективу  каждого ин-

дивида иметь максимальный уровень здоровья, а с другой стороны - 

жизнеспособность всего общества как социального организма и лими-

тов его дальнейшего роста, социально-экономического развития. 

В понятии «здоровье населения» (общественное здоровье) отра-

жена жизнедеятельность каждого человека, оно является продуктом 

сложных социально-биологических процессов функционирования на-

                                                 
32

    Смулевич Б.Я. Народное здоровье и социология. М., 1965. С. 13. 
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селения как общности
33

. Именно на этом уровне, на показателях 

больших когорт людей, объединенных общими критериями, значи-

мыми для здоровья, наиболее отчетливо проявляется взаимодействие 

таких систем, как «человек – общество – государство». Чем в общест-

ве больше здоровых людей, тем сильнее государство.   

Само состояние здоровья населения определенного  территори-

ального образования зависит от характера государственного управле-

ния, его социальной политики в сфере здравоохранения, от идеологи-

ческих, морально- этических, психоэмоциональных факторов челове-

ческих отношений
34

. 

Здоровье населения тесно связано с различными фактами, 

влияющими на его формирование, одним из таких является образ 

жизни.  Образ жизни отражает наиболее типичные способы опти-

мальной реализации человеческих способностей в области труда, бы-

та, потребления, то есть тех решающих мотивов жизнедеятельности, 

которые формируются на основе активного и осознанного отношения 

людей к объективным, материальным и социальным условиям суще-

ствования.  

Образ жизни, распространяясь в рамках определенной социально-

экономической системы на все жизненные проявления и виды дея-

тельности человека, включая и совершение им преступлений и право-

нарушений, формирует весь спектр человеческих ценностей. В исто-

рической конкретности образ жизни отражает экономические, поли-

тические и социальные условия, в которых живет и трудится человек, 

включает в себя систему жизненных идеалов, норм и других элемен-

тов, характеризующих условия и формы жизнедеятельности в различ-

ных связях и зависимостях
35

.  

К другим факторам, влияющим на состояние здоровья населения, 

можно отнести качество и уровень жизни, социальный статус челове-

                                                 
33

 Матрос Л.Г. Методологические проблемы изучения общественного здоровья // Здоровье 

человека как предмет социально-философского познания. М.:  АН СССР, 1989. С. 62.   
34

 См.: Смулевич Б.Я. Народное здоровье и социология. С. 5. 
35

 См.: Сердюк А.М. Непростые заботы человечества: научно-технический прогресс, здоро-

вье человека, экология. М.: Политиздат, 1988. С. 167. 
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ка, его физиологические и психологические способности, интересы и 

многое другое
36

. 

Здоровье населения напрямую зависит от социальной среды и ус-

ловий жизни людей, в частности, от величины реальной заработной 

платы, продолжительности рабочего дня, условий труда, структуры 

питания, жилищных условий, развития здравоохранения, санитарно-

эпидемиологического благополучия страны и т.д.  

Охрана здоровья – комплексный институт, который включает 

многочисленные социальные, правовые, экономические, организаци-

онные, научные, санитарно-эпидемиологические и профилактические 

меры, которые обязано проводить государство в интересах своих гра-

ждан. Право на охрану здоровья означает совокупность этих обязан-

ностей, выполняя которые, государственные органы при содействии 

общественных организаций создают национальную систему здраво-

охранения. Налогоплательщики вправе требовать, чтобы эта система 

была эффективной
37

. 

Научная организация сохранения и поддержания здоровья насе-

ления в целом основывается на разработке комплекса мероприятий по 

укреплению защитно-приспособительных механизмов человеческого 

организма, а также на создании условий, предупреждающих возмож-

ность контакта человека с неблагоприятными раздражителями, или же 

на ослаблении действий вредных факторов. В этом отношении исклю-

чительно важная роль принадлежит охране окружающей природной 

среды, труда, соблюдению технике безопасности на производстве, 

противоэпидемиологическим мероприятиям, повышению санитарной 

культуры населения, а также созданию здоровой и доброжелательной 

обстановки на рабочем месте и в семье
38

.  

Исследование социальных, правовых, экономических и иных про-

блем здоровья населения позволяет определить сущность и многооб-

разие общественных отношений, выявить природу и характер соци-

                                                 
36

 Римашевская Н.М. О методологии определения качественного состояния населения // Де-

мография и социология. Выпуск 6. М.: Российская академия наук, 1993. С. 7-22. 
37

  См.: Устинов В.С., Стукалова Т.В. Указ. раб. С. 111. 
38

 См.: Краткая медицинская энциклопедия / под ред. Б.В. Петровского. 2-е изд. М.: Сов. Эн-

циклопедия, 1989. Т.1. С. 479. 
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альных норм, охраняющих  эти отношения, определить механизм их 

правового регулирования, определить задачи и функции органов го-

сударственной власти по поддержанию и укреплению общественного 

здоровья. Изучением категории «здоровье» занимаются различные 

науки и отрасли права. Специальному анализу подвергаются те или 

иные стороны рассматриваемого многоаспектного явления. 

В той или иной степени проблемами здоровья занимаются социо-

логия медицины и социология здравоохранения. Объектом исследова-

ния социологии здравоохранения является вся деятельность, прово-

димая государственными, общественными организациями в связи с 

охраной здоровья людей. Социология здоровья использует междисци-

плинарный метод исследования, изучая воздействие на здоровье лю-

дей различных форм их жизнедеятельности, функционирование здра-

воохранения (здравоохранение – система государственных и общест-

венных мероприятий, направленных на охрану здоровья населения, 

предупреждение и лечение заболеваний) как социального института, 

его взаимодействие с другими институтами
39

. 

Социология медицины изучает, как социальные и культурные 

факторы влияют на представление людей о здоровье и болезнях, о 

способах и формах оказания медицинской помощи. Основные цели 

социологии медицины состоят в повышении уровня здоровья населе-

ния и росте эффективности здравоохранения
40

. 

 Сама медицина исследует физическое и психическое состояние 

здоровья граждан, пути его укрепления. Роль философии заключается 

в том, что она ставит проблемы, возникающие в сфере охраны обще-

ственного здоровья перед конкретными науками, и тем самым на-

правляет исследование в нужное русло
41

. Для психологии важна вся 

масса интеллектуальных и эмоциональных показателей деятельности 

людей, определяемых в том числе и состоянием их здоровья. Эконо-

                                                 
39

 См.: Социальная сфера: преобразование условий труда и быта. М.: Наука, 1988. С. 230. 
40

 См.: Bolaria B. S., Dicinson H. D. Sociology of health care in Canada. Toronto etc. Hercourt, 

Brace, Jovanovich, 1988. P. 554-557. 
41

 Кудрявцева Е.Н. Философско-методологические аспекты измерения прямых характери-

стик здоровья // Здоровье человека как предмет социально-философского познания. М.:  АН 

СССР, 1989. С. 71. 
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мику оно интересует как одно из необходимых условий общественно-

го производства, которое всегда чувствительно к изменению показа-

телей в здоровье населения
42

. И, наконец, для правовой науки здоро-

вье населения является объектом защиты. 

Возрастание роли права в вопросе охраны здоровья людей объяс-

няется произошедшими в нашем обществе изменениями, переориен-

тацией охраняемых законом общественных отношений, благ и ценно-

стей на другой уровень – личность, общество, государство. В связи с 

чем вопросы охраны здоровья населения выходят на иной качествен-

ный уровень.  

Правовая охрана здоровья населения – это, прежде всего, наличие 

юридической ответственности за нарушения специальных правил в 

области  оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих 

и ядовитых веществ; соблюдение санитарно-эпидемических норм; 

осуществление частной медицинской практики и фармацевтической 

деятельности; проведение работ и оказание услуг, отвечающих требо-

ваниям безопасности и др. 

Правовая охрана здоровья определяется действующим законода-

тельством, практикой его применения на основе достижений юриди-

ческой науки и осуществляется в интересах населения. С этой пози-

ции здоровье населения определяется как совокупность мер полити-

ческого, экономического, правового, социального, культурного, науч-

ного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемиче-

ского характера, направленных на сохранение и укрепление физиче-

ского и психического состояния здоровья каждого человека, поддер-

жание его долголетней и активной жизни.  

Многие принципиальные, сущностные причины обуславливают 

проблемы организации охраны здоровья населения. Так, можно выде-

лить: а) особенности тенденций основных показателей здоровья со-

временного общества (постарение населения, проблемы его воспроиз-

водства и репродуктивного здоровья, определяющего роль социально 

значимых хронических болезней, рост врожденной и наследственной 

патологии, возрастающее значение психической составной и т.д.); б) 

                                                 
42

  Смитиенко В.Н. Указ. раб. С. 11. 
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рост наркомании, все более возрастающая дороговизна возможности 

излечения от данной болезни. К указанным проблемам необходимо 

отнести затяжной политический, социальный, экономический кризис, 

который лег в основу резкого ухудшения медико-демографических, 

социально-правовых показателей (рождаемости, общей и младенче-

ской смертности, продолжительности жизни
43

, уровня жизни, состоя-

ния борьбы с преступностью).  

Под охраной здоровья населения, осуществляемой органами здра-

воохранения, понимается медицинское обслуживание: амбулаторная, 

стационарная и внебольничная помощь, психиатрическая помощь, 

борьба за снижение смертности, контроль за санитарным благополу-

чием населения, охрана материнства и детства, развитие санаториев, 

профилакториев и новых лечебных курортов, обеспечение населения 

лекарственными средствами, медицинской техникой и изделиями ме-

дицинского назначения
44

, организация лицензирования и сертифика-

ции медицинской и фармацевтической деятельности, разработка нор-

мативов и стандартов в области здравоохранения и контроль за их со-

блюдением и др. 

В этом плане охрана представляется нам как совокупность меро-

приятий, преследующих цели развития всего, что связано с жизнен-

ным благополучием всех членов общества, представляя им возможно-

сти для максимального удовлетворения здоровых потребностей
45

. 

Содержание деятельности по охране здоровья населения, осуще-

ствляемой правоохранительными органами, заключается в защите ус-

тановленных норм в рассматриваемой сфере всеми допустимыми 

средствами и методами, проведение профилактических мероприятий с 

целью  недопущения совершения правонарушений в области народно-

го здравия, привлечение виновных к ответственности за допущенные 

нарушения, применение мер государственного воздействия, взаимо-

                                                 
43

 См.: Амиров Н.Х. Состояние и тенденция здоровья населения как определяющая основные 

направления высшего медицинского образования: материалы Поволжско-Уральской науч.-

практ. конф. Казань: Медицина, 1999. Ч.1. С. 17-18. 
44

 Смитиенко В.Н. Объект преступлений против здоровья населения. Омск: ОВШМ МВД 

СССР, 1973. С. 25. 
45

 Серенко А.Ф., Салищева Н.Г. Закон и охрана здоровья народа // Советское государство и 

право. 1970. № 10. С. 19-20. 
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действие с другими государственными и негосударственными орга-

нами по вопросам совершенствования правовой системы.  

В нашей стране проблема здоровья долгое время отождествлялась 

с проблемой развития и совершенствования только системы здраво-

охранения. Именно здравоохранение было объявлено главным «хра-

нителем» народного здравия. Оно же одновременно должно было не-

сти ответственность и за все неблагоприятные сдвиги в состоянии 

здоровья.    

В результате подобной подмены с арены критики автоматически 

оказались вытеснены все прочие сферы жизни общества, оказываю-

щие влияние на формирование здоровья, в том числе правовая и соци-

альная защита. 

Здоровье населения выступает в качестве самостоятельного объ-

екта уголовно- правовой охраны. Объект преступления – это общест-

венные отношения, поставленные под охрану уголовного закона, на-

рушение которых причиняет социально опасный вред.  

При этом объектом преступления выступают только обществен-

ные отношения, поставленные под охрану уголовного закона. Иные 

отношения (моральные, этические, административно-правовые, граж-

данско-правовые и др.) объектом преступления быть не могут
46

. 

В отечественном уголовном праве такой подход является господ-

ствующим. Вместе с тем в теоретических источниках по уголовному 

праву высказывались и другие взгляды на понимание объекта престу-

пления. Так, отдельные авторы относят к нему: 1) общественные от-

ношения и правовую норму
47

; 2) правовую норму
48

; 3) государствен-

ные или общественные отношения и правовую норму
49

; 4) материаль-

ное выражение общественных отношений
50

; 5) имущество в виде со-
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 См.: Коржанский Н.И.  Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД 

СССР, 1980. С. 27-28. 
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 Уголовное право. Общая часть. М.: Юриздат, 1948. С. 291; Советское уголовное право. 

Общая часть. М.: Госюриздат, 1952. С. 175; Пионтковский А.А. Учение о  преступлении по 

советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1961. С. 137. 
48

 См.: Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая. СПб., 2002. Т. 2. 

С. 516. 
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 См.: Уголовное право. Общая часть. М.: Юриздат, 1943. С. 111. 
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вокупности вещей
51

; 6) вещи, людей или другие предметы материаль-

ного мира
52

. Однако очерченные взгляды на объект преступления 

представляются ошибочными, и их несостоятельность и несогласо-

ванность с постулатами теории уголовного права обстоятельно обос-

нована в трудах по этой отрасли науки
53

. 

По мнению О. Зателепина, объект преступления – это охраняемая 

уголовным законом социальная безопасность, то есть состояние за-

щищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства, подвергающаяся преступному посягательству, за которое 

предусматривается уголовная ответственность
54

. 

Авторы курса уголовного права, подготовленного в МГУ, пола-

гают, что объект преступления – это охраняемые уголовным законом 

социально значимые ценности, блага, на которые посягает лицо, со-

вершающее преступление, и которым в результате совершения пре-

ступного деяния причиняется или может быть причинен существен-

ный вред
55

. 

Анализ действующего УК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

под охрану УК берутся  только наиболее важные для интересов лич-

ности, общества и государства общественные отношения, которым 

преступные посягательства могут причинить существенный вред. 

В уголовно-правовой науке объекты преступлений классифици-

руются как по вертикали, так и по горизонтали. В зависимости от сте-

пени обобщенности охраняемых уголовным законом общественных 

отношений по вертикали различают общий, родовой, видовой и непо-

средственный объекты преступления. 
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Родовой объект преступления – это группа однородных общест-

венных отношений, на которые посягают преступления, предусмот-

ренные статьями, включенными в один и тот же раздел Особенной 

части УК. Родовой объект является критерием деления Особенной 

части УК на разделы и одним из критериев построения системы Осо-

бенной части  УК РФ
56

.   

Под родовым объектом понимается объект, охватывающий опре-

деленный круг тождественных или однородных по своей социально-

политической и экономической сущности общественных отношений, 

которые должны охраняться в силу этого единым комплексом взаимо-

связанных уголовно-правовых норм
57

. 

Из построения Особенной части УК РФ видно, что родовым объ-

ектом преступлений против здоровья населения является обществен-

ная безопасность, под которой понимается состояние защищенности 

жизненно важных интересов общества, т.е. совокупность потребно-

стей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможность прогрессивного развития общества. 

Преступления против общественной безопасности и обществен-

ного порядка помещены в раздел IХ УК РФ. Родовым объектом всех 

преступлений, предусмотренных нормами данного раздела, является 

общественная безопасность и общественный порядок в широком 

смысле слова. Этот раздел включает в себя нормы о преступлениях 

против общественной безопасности в узком смысле слова (гл. 24), о 

преступлениях против здоровья населения и общественной нравст-

венности (гл. 25), об экологических преступлениях (гл. 26), о преступ-

лениях против безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспорта (гл. 27), о преступлениях в сфере компьютерной информа-

ции (гл. 28)
58

. 

Особенностью преступлений, родовым объектом которых высту-

пает общественная безопасность, является то, что они объективно 
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вредны для широкого круга общественных отношений. При соверше-

нии преступлений данной направленности вред причиняется интере-

сам не конкретного человека, а общественно значимым интересам – 

безопасным условиям жизни общества в целом
59

. 

 Видовым объектом выступают общественные отношения (инте-

ресы)
60

 или интересы
61

, на которые посягают противоправные деяния 

(преступления), нормы об ответственности за совершение которых 

располагаются в главах Особенной части УК РФ. Другими словами, 

это более узкие и близкие по своему содержанию группы обществен-

ных отношений, которым преступления конкретного вида причиняют 

вред либо создают угрозу причинения вреда. В рамках одной главы 

сосредоточено несколько самостоятельных составов преступлений. 

Это позволяет сделать вывод, что критерием выделения глав в том 

или ином разделе является видовой объект преступления
62

.    

Видовым объектом преступлений против здоровья населения яв-

ляются общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны 

здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25 УК РФ). 

Существенное значение для правоприменительной деятельности 

имеет определение непосредственного объекта преступления. Под 

ним понимают те конкретные общественные отношения, которые по-

ставлены под охрану уголовного закона и которым причиняется 

ущерб преступлением, подпадающим под признаки данного состава
63

. 

В юридической литературе нередко о непосредственном объекте 

преступления пишут как о первичной клетке в системе социальных 

связей
64

, отдельном (индивидуальном) общественном отношении. 

«Экономические, политические, национальные, хозяйственные, иму-
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щественные, трудовые, земельные, брачно-семейные и иные социаль-

ные отношения, - пишет Н.И. Коржанский, - имеют бытие через еди-

ничные, конкретные отношения между реальными лицами. Эти-то 

конкретные отношения и являются непосредственным объектом пре-

ступления»
65

. 

Е.А. Фролов под непосредственным объектом преступления по-

нимает конкретное общественное отношение (благо, интерес, право-

вое установление), на которое посягает преступление. Непосредствен-

ный объект – обязательный элемент состава преступления
66

. 

Непосредственный объект – это те общественные отношения, на 

которые посягает конкретное преступление, предусмотренное статьей 

Особенной части УК РФ
67

. 

Непосредственным объектом преступлений против здоровья на-

селения выступает само здоровье населения, в связи с чем появляется 

необходимость рассмотрения данного понятия как самостоятельного 

объекта уголовно-правовой защиты. 

В.И. Смитиенко под здоровьем населения понимает обособлен-

ную группу общественных отношений, которые возникают и склады-

ваются при реализации принадлежащих населению совокупных физи-

ческих и психических благ, обеспечивающих нормальное функциони-

рование и развитие всего общества и регулируемые правилами, охра-

няющими народное здравие
68

. 

 Данное определение дает более общее понятие народного здоро-

вья, но, уточняя это определение, Н.А. Мирошниченко отметила, что 

«народное здоровье представляет собой совокупность однородных 

общественных отношений, обеспечивающих гармоничное развитие 

личности путем соблюдения определенных правил здравоохранения, а 

также охрану здоровья неопределенного круга лиц при получении и 

оказании квалифицированной медицинской помощи, при использова-
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нии сильнодействующих, ядовитых и наркотических веществ в меди-

цинских и иных целях»
69

. 

И.Н. Дружинин, рассматривая здоровье населения как объект уго-

ловно-правовой охраны, определяет его как «совокупность охраняе-

мых нормами уголовного права общественных отношений, обеспечи-

вающих охрану здоровья граждан при исполнении религиозных обря-

дов, охрану порядка оказания и получения квалифицированной меди-

цинской помощи и охрану народного здравия при использовании нар-

котических, ядовитых и сильнодействующих веществ исключительно 

в медицинских и иных общественно полезных целях»
70

. 

Э.Г. Гасанов здоровье населения представил как «совокупность 

охраняемых уголовным законом однородных общественных отноше-

ний, обеспечивающих безопасность здоровья множества неперсони-

фицированных индивидов, объединенных одной территорией, одной 

местностью, одним регионом и т.д., либо экологическим или иным 

признаком, путем ограждения граждан от неквалифицированной ме-

дицинской помощи, возможности эпидемических и других заразных 

заболеваний и немедицинского негативного воздействия наркотиче-

ских средств»
71

.  

 М.А. Ефимов считает, что «здоровье населения в качестве объек-

та уголовно-правовой охраны означает как здоровье конкретных лиц, 

которым может быть причинен ущерб в результате, например, неза-

конного врачевания, так и здоровье целых социальных групп, прожи-

вающих в той или иной местности, которое может пострадать вслед-

ствие нарушения правил борьбы с эпидемиями и других подобных 

этому преступных посягательств»
72

. 
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С.В. Полубинская под здоровьем населения понимает только ох-

раняемые уголовным законом интересы в сфере обеспечения безопас-

ных или безвредных условий обитания и жизнедеятельности людей
73

. 

Н.Н. Смирнова вообще попыталась обойтись без анализа самой 

сути объекта преступлений данной категории. По ее мнению, «здоро-

вье населения – это правильное, нормальное состояние организмов 

людей»
74

.  

С учетом этих положений, здоровье населения в уголовно-правовом 

значении представляет собой охраняемую уголовным законом, обособ-

ленную группу общественных отношений, отражающих физическое и 

психическое благополучие людей,  объединенных одной территорией или 

местностью, условиями проживания, труда и отдыха. 

Говоря о содержании непосредственного объекта преступления, 

следует учитывать, что при совершении общественно опасного деяния 

ущерб или угроза такового имеет место не только в отношении кон-

кретного общественного отношения, но и целой их совокупности. По-

этому на уровне непосредственного объекта посягательства среди не-

скольких общественных отношений одновременно, нарушаемых пре-

ступлением, необходимо выделять основной, дополнительный и фа-

культативный объекты
75

. 

Одновременное поражение преступлением нескольких объектов 

Н.И. Коржанский называет конкуренцией непосредственных объек-

тов. Конкуренция непосредственных объектов преступления порож-

дается сложностью общественной жизни. В силу множественности и 

взаимозависимости общественных отношений, участником которых 

является один и тот же субъект, преступление, воздействуя на одно 

звено социальной связи, так или иначе, прямо или косвенно затраги-

вает другие, соприкасающиеся с ним отношения
76

. 

Основным непосредственным объектом посягательства является 

такое общественное отношение, которое охраняется конкретной уго-
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ловно-правовой нормой и на причинение вреда которому направлено 

конкретное деяние
77

. 

 Е.А. Фролов полагал, что основным непосредственным объектом 

посягательства является такое общественное отношение, тот интерес, 

который законодатель, создавая норму, стремится поставить под ох-

рану уголовного закона
78

. Не соглашаясь с такой трактовкой непо-

средственного основного объекта, Н.И. Коржанский указывает, что 

она не содержит в себе его основного признака. Он предлагает под 

основным непосредственным объектом преступления понимать то 

общественное отношение, нарушение которого составляет социаль-

ную сущность данного преступления и в целях охраны которого соз-

дана уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность 

за ее совершение
79

. 

Отсюда следует, что основной непосредственный объект отражает 

и основное содержание того или иного преступления, его антисоци-

альную сущность и направленность. Как правило, он в большей мере, 

чем другие объекты, определяет характер общественной опасности 

совершенного преступления и тяжесть возможных последствий. При-

менительно к рассматриваемым преступлениям таковым является 

здоровье населения (здоровье неопределенного круга лиц, объединен-

ных одной территорией, местностью, округом и т.д.).  

  В связи с этим необходимо различать понятия «здоровье инди-

видума», то есть отдельного человека, и «здоровье населения». Поня-

тие «здоровье индивидума» невозможно определить с достаточной 

точностью, так как оно связано с большой амплитудой колебаний 

важнейших показателей жизнедеятельности человека, с состоянием 

приспособительных возможностей организма
80

.  Здоровье индивида в 

уголовно-правовом смысле следует понимать как совокупность охра-

няемых уголовным законом однородных общественных отношений, 

обеспечивавших нормальное положительное физическое и духовное 
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(психическое) состояние и функционирование организма отдельного 

персонифицированного человека. 

Э.Г. Гасанов здоровье индивида определяет как состояние челове-

ка, при котором он полноценно выполняет социальные функции и ве-

дет образ жизни, обеспечивающий сохранение, укрепление и развитие 

этого состояния. Им же было отмечено, что здоровье населения – это 

здоровье массы людей, то есть множества индивидов. Оно охраняется 

уголовно-правовыми нормами от опосредованного негативного воз-

действия, состоящего в возможности причинения ему вреда, вследст-

вие чего объектом уголовно-правовой охраны, именуемым «здоровье 

населения», необходимо признать безопасность здоровья множества 

неперсонифицированных индивидов
81

. 

Здоровье индивида охраняется уголовно-правовыми нормами от 

фактического причинения ему вреда путем действия или бездействия, 

направленных непосредственно против здоровья отдельного конкрет-

ного персонифицированного человека. При угрозе насилием, опасным 

для здоровья, имеет место опосредованное воздействие на здоровье 

конкретного индивида, выражающееся в возможности причинения 

ему вреда, в связи с чем при таком воздействии объектом уголовно-

правовой охраны является безопасность здоровья отдельного персо-

нифицированного человека
82

.  

 Здоровье населения в целом и здоровье групп людей (обществен-

ное здоровье) определяется «комплексом санитарно-статистических 

показателей: рождаемостью, смертностью, заболеваемостью, уровнем 

физического развития людей, средней продолжительностью жизни и 

др. На него влияют биологические, природные и социальные факто-

ры», отмечает Л.Д. Гаухман
83

. 

Преступления против здоровья населения посягают и на другие 

общественные отношения, которые могут выступать в качестве до-

полнительных объектов. Наука уголовного права под дополнитель-

ным непосредственным объектом понимает то общественное отноше-
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ние, посягательство на которое не составляет сущности данного пре-

ступления, но которое этим преступлением всегда поражается или 

создается угроза причинения ему вреда
84

. Е.А. Фролов считает, что 

под дополнительным непосредственным объектом понимаются такие 

общественные отношения, которые, заслуживая в определенном ас-

пекте самостоятельной охраны, применительно к целям и задачам 

данной нормы защищаются уголовным законом лишь попутно, т.е. 

постольку, поскольку эти отношения неизбежно ставятся в опасность 

причинения вреда при совершении посягательства на основной непо-

средственный объект
85

. 

Однако дополнительный непосредственный объект появляется в  

двуобъектных или многообъектных преступлениях и представляет со-

бой конкретное общественное отношение, причинение вреда которо-

му либо угроза причинения вреда является обязательным условием 

уголовной ответственности. Так, дополнительным непосредственным 

объектом хищения или вымогательства наркотических средств или пси-

хотропных веществ (ст.229 УК) являются отношения собственности. 

При незаконном занятии частной медицинской практикой или частной 

медицинской деятельностью (ст.235 УК) –  это здоровье конкретного 

человека. В случае  выпуска или продажи товаров, выполнения работ 

либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 

УК), дополнительным непосредственным объектом посягательства вы-

ступают права потребителей на безопасность приобретаемых товаров, 

работ и услуг. При создании некоммерческой организации, посягающей 

на личность и права граждан (ст.239 УК), -  порядок создания и деятель-

ности общественных и религиозных объединений. 

Факультативным непосредственным объектом является то обще-

ственное отношение, которому не во всех случаях при совершении 

преступления причиняется вред
86

. Это такое общественное отноше-

ние, которое, заслуживая в иных случаях и самостоятельной уголов-
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но-правовой охраны, при совершении данного преступления может 

ставиться в опасность причинения вреда, но далеко не обязательно
87

.  

Главная разница между факультативными и дополнительными 

объектами состоит в том, что факультативные объекты необязатель-

ны, они не являются необходимым признаком состава преступления. 

Типичным примером факультативного объекта при совершении пре-

ступлений против здоровья населения может служить здоровье и 

жизнь личности в случае хищения либо вымогательства наркотиче-

ских средств или психотропных веществ (ст.229 УК); физическое и 

психическое развитие несовершеннолетних при склонении к потреб-

лению наркотических средств и психотропных веществ (ст.230 УК); 

имущественные права потребителей при выпуске или продаже това-

ров, выполнении работ либо оказании услуг, не отвечающих требова-

ниям безопасности (ст.238 УК). 

Факультативный объект имеет важное значение для определения 

характера и степени общественной опасности совершенного преступ-

ления, установления тяжести наступивших или возможных последст-

вий. Если в результате совершения преступления против здоровья на-

селения будет причинен ущерб еще  факультативному объекту, то та-

кое преступление будет являться более опасным, и это обстоятельство 

должно учитываться при назначении наказания виновному. 

Чтобы правильно выяснить сущность объекта преступлений про-

тив здоровья населения и «механизм» причинения ему вреда, важно 

определить структуру (состав) общественного отношения, взаимодей-

ствие и систему связей между различными структурными элементами. 

  Общественные отношения, являющиеся объектом преступного 

посягательства, есть такие необходимые, объективные, исторически 

преходящие, созданные индивидами сообразно с логикой обществен-

ного процесса на базе своих многообразных потребностей обществен-

ные формы, в которых осуществляется и проявляется их материальная 

и духовная деятельность
88

. 
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 Общественные отношения, находящиеся в сфере здоровья насе-

ления, обладают определенной автономностью и затрагивают в то же 

время  многие стороны разнообразной деятельности людей и, не утра-

чивая своей обособленности, обладают следующими наиболее важ-

ными чертами. 

 По своей  направленности рассматриваемые общественные от-

ношения способствуют усиленному функционированию и прогрес-

сивному развитию экономических, политических, социальных, куль-

турных отношений, поскольку их существование призвано, прежде 

всего, обеспечить нормальное развитие всего населения страны. На-

правленные на постоянное укрепление и обеспечение дальнейшего 

роста народного здравия, эти отношения в немалой степени зависят от 

того, насколько разумно распоряжаются им его конкретные обладате-

ли.  В связи с тем множеством преобразований, произошедших в на-

шей стране за последнее время, вопросу охраны здоровья населения 

отведено особое доминирующее положение, что выражается в разра-

ботке и претворении в жизнь социально-правовых программ, направ-

ленных на обеспечение  охраны здоровья граждан
89

. 

 В философской и правовой литературе, когда речь идет о струк-

туре общественного отношения, обычно выделяют такие его элемен-

ты, как: 1) носители отношений; 2) общественно значимая деятель-

ность как содержание отношений; 3) предмет, по поводу которого су-

ществуют отношения
90

. Традиционно в структуре уголовного право-

отношения выделяют и такие его составляющие, как: субъекты, пред-

мет и социальная связь
91

. 

 Выступая непосредственным объектом преступления, конкрет-

ное общественное отношение как разновидность типичных, устойчи-

вых, объективных, массовидных, единичных, индивидуальных отно-

шений недосягаемо для непосредственного физического воздействия. 

В этом смысле вызывает сомнение утверждение о том, что механизм 

причинения вреда объекту уголовно-правовой охраны может заклю-
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чаться в непосредственном воздействии на элементы общественного 

отношения. Тем не менее это не означает, что при совершении пре-

ступления общественному отношению как непосредственному объек-

ту вред не причиняется. Речь идет о несводимости механизма причи-

нения вреда объекту уголовно-правовой охраны к воздействию на 

внешние формы бытия общественного отношения – межличностные 

или институциализированные индивидуальные отношения
92

. 

 Необходимо отметить, что общественные отношения, находя-

щиеся в сфере здоровья населения, обладая определенной автономно-

стью, затрагивают в то же время многие стороны разнообразной дея-

тельности людей и, не утрачивая своей обособленности, обладают 

следующими наиболее важными чертами: 

 1) Общественные отношения в сфере здоровья населения спо-

собствуют успешному функционированию и прогрессивному разви-

тию производственных отношений, поскольку их существование при-

звано обеспечивать не только нормальное развитие отдельного инди-

вида, но и всего населения, совместными усилиями вкладывающего 

свой труд в производство материальных и духовных благ. Будучи на-

правленными на постоянное укрепление и обеспечение дальнейшего 

роста здоровья населения, эти отношения в немалой степени зависят от 

того, насколько разумно распоряжаются им конкретные обладатели. 

 2) Государство, выражая волю своего народа, заинтересовано в 

функционировании и совершенствовании этих отношений, а поэтому 

создает разного рода социальные установления, обеспечивающие их 

беспрепятственное функционирование.  

 Наличие этих установлений, являющихся правовыми условиями 

реализации общественных отношений в области здоровья населения, 

представляет дополнительную гарантию успешного развития данных 

отношений, а попытки воспрепятствовать этому в необходимых слу-

чаях могут повлечь за собой правовую, в том числе и уголовную от-

ветственность
93

. 
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 3) Общественные отношения в сфере здоровья населения тесно 

переплетаются с отношениями общественной безопасности, как было 

уже сказано выше, лежат в одной плоскости родового объекта, и их 

реализация зачастую имеет одинаковую цель, например, недопущение 

распространения эпидемий. Если же общественную безопасность рас-

сматривать в качестве внутренне присущего обществу состояния, при 

котором осуществляется его повседневная деятельность, то становит-

ся очевидным, что эффективность такой деятельности напрямую зави-

сит от здоровья тех, кто занимается таковой. 

 4) Однородность анализируемых общественных отношений, ска-

зывающаяся на общей характеристике объекта соответствующих по-

сягательств, не означает их однопредметности, поскольку каждое от-

ношение возникает в связи с конкретным компонентом здоровья насе-

ления. Это обстоятельство имеет существенное значение для опреде-

ления непосредственного объекта совершенного преступления против 

здоровья населения.  

Вопрос об объекте преступного посягательства в сфере охраны 

здоровья населения тесно связан с вопросом о его предмете. А.И. Ва-

сильев исходит из того, что предмет преступления является понятием, 

тождественным понятию объекта преступления
94

. По мнению Б.С. 

Никифорова, предмет преступления – составная часть объекта
95

. Наибо-

лее обстоятельно соотношение понятий «объект преступления» и 

«предмет преступления» исследовано в работах Н.И. Коржанского, ко-

торый полагает, что предмет – это конкретная материальная вещь, в ко-

торой проявляются определенные стороны, свойства общественных от-

ношений (объекта преступления)
96

. Из этого исходил и А.И. Трайнин. 

Он писал, что под предметом преступления (посягательства) понимает-

ся материальный субстрат, предмет материального мира, на который 
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при совершении преступления воздействует преступник либо в связи с 

которым или по поводу которого совершается преступление
97

. 

  А.А. Герцензон к предмету преступления относил  интересы,  на 

которое направлено посягательство
98

. В.Н. Кудрявцев предметом при-

знает действия участников общественных отношений
99

. Существует 

также мнение, что под предметом преступления понимаются вещи ма-

териального мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на ко-

торые, преступник нарушает общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом
100

. Р.В. Маркизов к предмету преступления также 

относит нематериальные ценности (например, безналичные денежные 

средства, кредиторская задолженность)
101

. Отнесение к предмету пре-

ступления интересов и действий было подвергнуто справедливой и 

обоснованной критике
102

, совпадающей с той позицией, в соответст-

вии с которой предметом преступления являются лишь предметы ма-

териального мира в виде вещей, а не интересы или действия. 

Г.П. Новоселов под предметом преступления понимает различно-

го рода материальные или нематериальные блага (ценности), которые 

способны удовлетворять потребности людей и преступное воздейст-

вие на которые (или незаконные обращения с которыми) причиняет 

вред или создает угрозу причинения вреда
103

.  

Таким образом, предметом преступления являются материальные 

вещи внешнего мира, а также другие нематериальные ценности, со 

свойствами которых уголовный закон связывает наличие в действиях 

преступника признаков конкретного состава преступления и на кото-

рое он непосредственно воздействует в процессе преступного посяга-

тельства. 
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Любое преступление посягает на тот или иной объект, но не вся-

кое преступление имеет предмет. Как справедливо было отмечено 

Н.И. Коржанским, «значительная часть преступлений может быть на-

звана беспредметными, поскольку их совершение не связано с непо-

средственным воздействием на материальные объекты»
104

.  

О предмете преступления, по мнению Е.А. Фролова, необходимо 

говорить только в случаях, указанных в уголовном законе
105

. И это 

справедливо, так как предмет преступления, как правило, бывает на-

зван в диспозиции статьи УК и, как обоснованно пишет В.Д. Пакутин, 

установление предмета преступления имеет юридическое значение 

лишь тогда, когда предмет преступления выступает в качестве при-

знака состава конкретного преступления
106

. 

Сами по себе преступления в сфере здоровья населения в боль-

шинстве случаев являются предметными, то есть такими, в состав ко-

торых входит предмет посягательства.   

Предмет преступления социален в силу устойчивой связи с обще-

ственными отношениями, нуждающимися в уголовно-правовой охра-

не. Вместе с тем ему присущи свойства, определяемые собственным 

происхождением. Будучи элементом вида или системы общественных 

отношений, предмет приобретает различные оттенки социального 

значения. Именно через них его общественное назначение проявляет-

ся особенно заметно, поскольку является материальным носителем 

соответствующих общественных отношений. При этом вред объекту 

наносится обычно посредством исключения предмета из сферы обще-

ственных отношений (например, хищение наркотических средств или 

психотропных веществ). 

Связи предмета с объектом многообразны. Иногда они определя-

ются тем, что нормальное функционирование общественных отноше-

ний обеспечивается и зависит от зафиксированного состояния пред-

мета, который не выходит из сферы социального контроля. Примером 

могут быть противоправные действия с предметами материального 
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мира (приобретение сильнодействующих или ядовитых веществ), не-

дозволенное обладание некоторыми предметами (перевозка, пересыл-

ка наркотических средств или психотропных веществ).  

 Предмет преступлений в сфере охраны здоровья населения дос-

таточно разнообразен. В первом случае – это наркотические средства, 

психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества, а также ин-

струменты и оборудование, используемые для изготовления данных 

веществ. Заводские или кустарно изготовленные приспособления для 

таблетирования указанных веществ; автоматические и ручные мешал-

ки субстанций, веществ, не отнесенных к изделиям, входящим в ку-

хонные наборы; полуфабрикаты, пустые ампулы, шприц-тюбики и 

разных объемов капсулы; приспособления для маркировки ампул, 

шприц-тюбиков, капсул; устройства кустарные или заводские для ох-

лаждения жидкостей при экстракции и перегонке, а также устройства 

для экстракции и перегонки; устройства для фильтрации жидкостей 

под вакуумом
107

; рецепты и иные документы, дающие право на полу-

чение наркотических средств и психотропных веществ (ст.228-234 УК 

РФ). Во втором, информация - т.е. сведения о предметах, фактах, со-

бытиях, явлениях, процессах, действиях физических и юридических 

лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправ-

ления, создающих угрозу жизни и здоровья людей или окружающей 

среде, независимо от формы их представления
108

 (ст.237 УК РФ). В 

третьем - товары, работы либо услуги, не отвечающие требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей
109

 (ст.238 УК РФ).      

Предмету преступлений  в сфере здоровья населения присущ и 

юридический признак, выступающий в качестве обязательного эле-

мента состава преступления, лишь в случаях прямого указания на то в 

законе или однозначно определяемый его содержанием, например, не-

законная выдача либо подделка рецептов или иных документов, даю-

щих право на получение наркотических средств или психотропных 
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веществ (ст.233 УК РФ). Причем включение предмета в число обяза-

тельных признаков состава зависит не от субъективного усмотрения 

законодателя, а от общественных отношений, выступающих в качест-

ве объекта посягательства
110

. 

Предмет преступлений против здоровья населения обладает как 

общими, так и специальными признаками. Например, при рассмотре-

нии предмета преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, к об-

щим признакам можно отнести экономические характеристики това-

ра, такие, как стоимость и себестоимость, а к специальным – его пра-

вовой аспект, т.е. закрепление в нормативных актах его способности 

причинять вред жизни или здоровью потребителей
111

.   

 Предмет преступления в сфере охраны здоровья населения необ-

ходимо отличать от орудий и средств совершения преступления. Если 

материальная вещь внешнего мира используется при совершении кон-

кретного преступления, то это – орудие или средство
112

. Например, 

шприц с сильнодействующим или ядовитым веществом, используе-

мый при хищении либо вымогательстве наркотических средств, явля-

ется орудием совершенного преступления. 

 Исследование предмета преступления против народного здравия 

позволяет детализировать и конкретизировать виды общественных 

отношений, подвергающихся воздействию преступного посягательст-

ва или возникающих при угрозе такового.  

 

§ 2.  Преступления против здоровья населения  

в истории российского законодательства 

 

Перемены социальной, экономической, политической, правовой 

жизни любого государства во все времена никогда не начинаются с 

нуля. Всякие изменения в жизни происходят на ранее заложенном 

фундаменте с учетом сформировавшегося образа жизни, обычаев и 
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традиций. Зная прошлое, легче ориентироваться в настоящем, в про-

исходящих в нем событиях, видеть перспективу на будущее. Нити 

прошлого объективно тянутся в будущее, какими бы тонкими они ни 

были, помогают с большей уверенностью и меньшей погрешностью 

оценивать окружающую среду, условия и обстановку, в которой про-

исходят перемены
113

. 

Любое явление может быть правильно понято и оценено лишь при 

условии его рассмотрения в процессе развития, то есть следующих 

друг за другом во времени совокупности исторических связей, зави-

симостей и закономерностей. Не случайно поэтому историзм – это ос-

новополагающий принцип научного подхода к изменяющейся во вре-

мени, развивающейся действительности
114

. 

Следовательно, подход к исследованию преступлений против 

здоровья населения как социально-правового явления должен учиты-

вать конкретно-исторические условия его формирования, с тем чтобы 

в ходе сравнительно-правового анализа проследить развитие уголов-

но-правовых норм, определить главные этапы развития и оценить со-

временное состояние. 

Впервые «преступления против общественного здравия» были 

объединены в группу и названы: «разнос заразы» и «продажа испор-

ченного припаса пропитания» в Уставе благочиния (подписанном 

Екатериной II в 1782 году). 

 В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 го-

да в главе «О преступлениях и проступках против постановлений, ог-

раждающих народное здравие» имелось особое отделение, именуемое 

«О нарушении правил, установленных для продажи, хранения и упот-

ребления веществ ядовитых и сильнодействующих». Расширив осно-

вание ответственности (продажа лицам, не имеющим право на покуп-

ку сильнодействующих или ядовитых веществ, незаконное их приоб-

ретение, нарушение правил приготовления или торговли азотной ки-

слотой), Уголовное уложение 1903 года дифференцировало санкции в 
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зависимости от признаков субъекта преступления, выделив специально 

три статьи. В одной из них криминализировалось нарушение правил 

хранения, отпуска или использования такого рода средств ответствен-

ным лицом аптек и производств; в другой – лицом, имеющим право их 

использовать; в третьей предусматривалась ответственность лиц, ви-

новных в хранении для продажи или в продаже сильнодействующих и 

ядовитых веществ без лицензии или с нарушением ее условий.  

 Уголовное уложение 1903 года к посягательствам на здоровье на-

селения также относило: изготовление, хранение для продажи или 

продажу, например, «съестных припасов или напитков, вредных для 

здоровья или испортившихся», «посуды, выделанной из вредных для 

здоровья материалов», «предметов потребления или домашнего оби-

хода, окрашенных ядовитыми красками материи, обоев, бумаги, пап-

ки, свечей, игрушек и т.п., запрещенных в торговом обороте», «пече-

ного хлеба с примесью пищенепригодных веществ».  

 Большее число норм отечественного законодательства ХIХ – на-

чала ХХ века касалось наказуемости за совершение другого рода пре-

ступления против народного здравия: нарушения санитарно-

эпидемиологических правил. Составители Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года были вынуждены выделить в 

соответствующей главе Особенной части несколько специальных от-

делений: «О нарушении уставов карантийных»; «О нарушении поста-

новлений против распространения повальных или прилипчивых бо-

лезней»; «О нарушении правил для погребения мертвых»; «О наруше-

нии уставов врачебных». Уголовное уложение 1903 года во многом 

унифицировало подобные составы, предусмотрев общую норму об 

ответственности за виновное неисполнение «правил о мерах охране-

ния народного здравия» и установив квалифицированные составы за 

деяния, касающиеся непосредственно заразных болезней. Сохраняя 

преемственность, законодатель устанавливал особые санкции в отно-

шении женщины, «страдающей заразительной болезнью» и наняв-

шейся в кормилицы или принявшей на себя обязанности по уходу за 

ребенком. С некоторыми дополнениями в Уголовном уложении 1903 

г. были сконструированы основания ответственности за нарушение 



 

  

 

 40 

 

правил погребения мертвых, в том числе вне кладбища без разреше-

ния, оставление мертвых без погребения
115

. 

Историческая совокупность норм о преступлениях против здоро-

вья населения как система в современном понимании стала склады-

ваться лишь в начале ХХ века
116

. 

Начало законодательству по борьбе с преступлениями в сфере не-

законного оборота наркотиков и самим их оборотом в России поло-

жил антинаркотический закон «О мерах борьбы с опиумокурением», 

принятый 7 июня 1915 года и явившийся прототипом нынешней ст. 

228 УК РФ. Дальнейшее антинаркотическое законодательство полу-

чило свое развитие в послеоктябрьский (1917 г.) период. 

В качестве примера можно привести предписание Совета Народ-

ных Комиссаров (СНК) от 31 июля 1918 г. № 7206-7212 «О борьбе со 

спекуляцией кокаином»
117

. Этот нормативный документ был направ-

лен для исполнения в структуры Всероссийской чрезвычайной комис-

сии (ВЧК), Московского Совета, Управления городской милиции, 

уголовного розыска, Народного комиссариата юстиции (НКЮ), На-

родного комиссариата здравоохранения (НКЗ), Народного комисса-

риата внутренних дел (НКВД). 

Спекуляция наркотиками признавалась СНК «самой отвратитель-

ной из всех видов спекуляции». Перечисленным выше исполнителям 

строго предписывалось «беспощадно арестовывать всех этих мерзав-

цев, наживающих деньги на полном разстройстве жизни и смерти ог-

ромного числа людей…»
118

. 

В «Руководящих началах», увидевших свет в 1919 году
119

, нет це-

левой антинаркотической нормы. Этот законодательный акт относи-

тельно подробно разъяснил уголовно-правовые положения общего 

плана: виды наказаний, возраст, по достижении которого наступает 
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уголовная ответственность, соучастие и т.п. Примечательно, что «Ру-

ководящие начала» акцентировали внимание судов не на вине лица, 

совершившего преступления против здоровья населения, например, в 

области незаконного оборота наркотиков, а сугубо на личности пре-

ступника, его социальной принадлежности. Этот в корне неверный 

принцип социального неравенства перед законом позволял проявлять 

снисхождение к торговцу кокаином или опиумом из среды крестьян, 

рабочих, солдат и матросов, но никак не к преступнику из бывших 

дворян, белогвардейских офицеров, интеллигенции, мещан, духовен-

ства и «контрреволюции»
120

. 

Первый Уголовный кодекс РСФСР не содержал статью, устанав-

ливающую ответственность за наркоманию. Он предусматривал уго-

ловное наказание в виде штрафа и исправительных работ за приготов-

ление ядовитых и сильнодействующих веществ (ст. 213 УК РСФСР 

1922 г)
121

. 

Впоследствии постановлением 2-й сессии ВЦИК Х созыва от 10 

июля 1923 года данная статья была дополнена словами «хранение и 

сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ лицами, не имеющими 

на то права»
122

. 

Однако появление на «черном рынке» в последующие годы ко-

каина, опия и их производных привело к необходимости установления 

уголовной ответственности за операции с наркотиками. 25 декабря 

1924 г. ВЦИК и СНК приступили к обсуждению проекта постановле-

ния о дополнении УК РСФСР 1922 г. статьей 140-д
123

. Принимается 

решение внести этот проект на утверждение ближайшей сессии 

ВЦИК. Такая сессия ВЦИК РСФСР ХI созыва состоялась 5-6 мая 1925 

года, на которой и была принята норма 140-д
124

. 

Статьей 140-д преследовалось изготовление и хранение с целью 

сбыта кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих ве-
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ществ без надлежащего разрешения, за совершение чего предусматри-

валось наказание в виде лишения свободы «на сроки до 3-х лет с кон-

фискацией части имущества или без таковой конфискации и с вос-

прещением проживания в Москве, Ленинграде, в пограничной полосе 

и в портовых городах, список которых устанавливался по соглашению 

с НКВД и НКЮ на срок не свыше 3-х лет». То же преступление, со-

вершаемое в виде промысла, а равно содержание притонов, в которых 

производится сбыт или потребление кокаина, опия, морфия и других 

одурманивающих веществ, «карается лишением свободы на срок не 

ниже 3-х лет со строгой изоляцией, конфискацией всего имущества, 

поражением в правах и с воспрещением проживания, по отбытии на-

казания, в пограничной полосе и в поименованных выше городах на 

срок до 3-х лет». 

УК РСФСР 1922 г. включил в гл. VIII «Нарушение правил, охра-

няющих народное здравие, общественную безопасность и публичный 

порядок» ст. 212 «Врачевание или дача медицинских советов с коры-

стной целью лицами, не имеющими на то законного права». В качест-

ве наказания за подобные деяния был предусмотрен штраф до 300 

рублей золотом или принудительные работы на срок до 3-х месяцев. 

«Неизвещение надлежащих властей со стороны лиц, к тому обязан-

ных, о случаях заразных болезней или падеже скота» предусматрива-

лось ст. 214. Виновный в данном преступлении наказывался штрафом 

до 100 рублей золотом. Ст. 215 устанавливала аналогичную ответст-

венность  за «неисполнение законов и обязательных постановлений, 

установленных в интересах охранения народного здравия и преду-

преждения эпидемии». 

Данный Уголовный кодекс рассматривал выпуск недоброкачест-

венной продукции всего лишь как один из видов бесхозяйственности. 

В ст. 128 УК РСФСР устанавливалось, что лица, стоящие во главе го-

сударственных учреждений или предприятий, за бесхозяйственность, 

в результате которой не был выполнен производственный план, или 

ухудшилось качество выпускаемых изделий, или же было растрачено 

имущество предприятий, наказывалось лишением свободы либо при-
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нудительными работами на срок ниже одного года
125

. Так, в соответ-

ствии с данной нормой ответственность наступала только в том слу-

чае, когда ухудшение качества произошло в результате бесхозяйст-

венности, то есть небрежного или недобросовестного отношения лица 

к порученному делу.   

«Недобросовестность свидетельствует о явной неисполнительно-

сти должностного лица, пренебрегающего исполнением служебных 

обязанностей и безразличного к судьбам вверенного дела»
126

. 

Субъектами этого преступления могли быть лишь лица, стоящие 

во главе государственных учреждений. К числу таких лиц относили в 

тот период заведующих, директоров, начальников учреждений или 

членов коллегии, если во главе учреждения либо предприятия стояла 

коллегия
127

. 

Вместе с тем отдельные признаки преступления были отражены в 

ст. 128 УК РСФСР недостаточно четко. Например, довольно неопре-

деленно был сформулирован такой признак, как «ухудшение качества 

продукции», что порождало трудности в его толковании. Поэтому 

данная статья была изменена, и в новой редакции от 10 июня 1923 го-

да
128

 уже не содержала указания на такой признак бесхозяйственно-

сти, как ухудшение качества выпускаемой продукции. 

Однако это не означало, что устранялась уголовная ответствен-

ность за подобные действия. Виновные в их совершении привлека-

лись к ответственности за бесхозяйственность либо по статьям о 

должностных преступлениях
129

.  

Точно так же решались вопросы ответственности за выпуск не-

доброкачественной продукции по УК других советских республик 

(например, ст. 128 УК УССР 1922 г.). 

К числу иных преступных деяний, посягающих на народное здра-

вие, общественную безопасность и публичный порядок, предусмот-
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ренных УК 1922 г., относились: «курение табака в местах, где в силу 

обязательного постановления или законного приказа таковое запре-

щалось» (ст. 219); «публичные нарушения или стеснения религиоз-

ными обрядами или культовыми церемониями свободы движения 

других граждан, вопреки закону или обязательному постановлению 

местной власти» (ст. 239); «нарушение правил для открытия промыш-

ленных и торговых предприятий» (ст. 245) и др
130

.  

Анализ дальнейшего развития уголовного законодательства стра-

ны позволяет выявить стабильную тенденцию, выражающуюся в кри-

минализации наиболее опасных деяний, связанных с наркотическими, 

ядовитыми и сильнодействующими веществами. По мере роста коли-

чества незаконных операций с наркотиками, увеличения числа лиц, их 

потребляющих, в УК РСФСР систематически вносились новые статьи, 

предусматривающие уголовную ответственность, либо дополнялись 

более жесткими санкциями уже действующей нормы. В частности, УК 

1926 г. был дополнен статьей, введенной в главу восьмую и устанав-

ливающей ответственность за нарушение правил, охраняющих народ-

ное здоровье, общественную безопасность и порядок. Так, ст. 179 УК 

РСФСР 1926 г. предусматривала наказание за изготовление, хранение 

и сбыт сильнодействующих  ядовитых веществ без специального раз-

решения, а также нарушение установленных правил производства, 

хранения, отпуска, учета и перевозки сильнодействующих и ядовитых 

веществ
131

. 

УК РСФСР 1926 г. установил уголовную ответственность за «на-

рушение правил об охране народного здравия, специально изданных в 

целях борьбы с эпидемиями», а также за «незаконное врачевание»
132

. 

Ст. 180 УК определяла «занятие врачеванием как профессией ли-

цами, не имеющими надлежащего удостоверенного медицинского об-

разования, а равно занятие медицинским работником такого рода ме-

дицинской практикой, на которую он не имеет права». Санкция дан-
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ной статьи предусматривала исправительно-трудовые работы на срок 

до 6-ти месяцев или штраф до 500 рублей. 

Охрана санитарно-эпидемиологической безопасности обеспечи-

валась ст. 181 УК «Нарушение правил по охране народного здравия, 

специально изданных в целях борьбы с эпидемиями»
133

. Наказание за 

данный вид преступной деятельности было аналогично наказанию за 

занятие незаконным врачеванием.  

Свою роль в осуществлении государственного контроля над обо-

ротом наркотиков имело постановление ВЦИК и СНК СССР от 23 мая 

1928 г. «О мерах регулирования торговли наркотическими вещества-

ми», которое запретило свободное обращение в пределах страны ко-

каина, его солей, гашиша, опия, морфина, героина, дионина и их солей 

и пантопона. Данное постановление устанавливало, что количество 

упомянутых средств, необходимое для лечебных целей, ежегодно оп-

ределяется соглашением НКЗ союзных республик. Им оговаривался 

перечень предприятий, имеющих право производить и продавать ука-

занные средства, а также порядок торговли ими на территории 

СССР
134

. 

По мере образования и вхождения в Союз ССР новых союзных 

республик на их территориях временно действовал в основном УК 

РСФСР (Казахская, Киргизская, Карело-Финская, Литовская, Латвий-

ская и Эстонская союзные республики. На территории Молдавской 

действовал УК Украинской ССР). Соответственно, борьба с незакон-

ным оборотом наркотиков по УК РСФСР и УК Украинской ССР прак-

тически не различалась
135

. 

В последующие годы границы уголовной ответственности за не-

законные операции с наркотиками продолжали последовательно рас-

ширяться. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г. 

«О запрещении посевов опийного мака и индийской конопли» на тер-

ритории СССР воспрещалось культивирование указанных растений, 
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за исключением посевов, урожаи которых использовались для удовле-

творения исключительно медицинских и научных потребностей
136

. 

В 1936 году редакция ст. 179 расширяется, этой нормой вводится 

уголовная ответственность и за нарушение установленных правил 

производства, хранения, отпуска, учета и перевозки сильнодействую-

щих  ядовитых веществ. Эта новация была определена постановлени-

ем ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1936 г. «Об ответственности за из-

готовление, приобретение и сбыт без специального разрешения силь-

нодействующих ядовитых веществ»
137

. 

Этим постановлением правительствам союзных республик пред-

лагается дополнить УК союзных республик статьей следующего со-

держания: «Изготовление, хранение, приобретение и сбыт сильнодей-

ствующих ядовитых веществ без специального разрешения, а также 

нарушение установленных правил производства, хранения, отпуска, 

учета и перевозки вышеназванных веществ». За совершение данного 

преступления лицо карается лишением свободы на срок до 5 лет с 

конфискацией веществ, явившихся предметом преступного деяния
138

. 

В 1938 г. принимается постановление Совнаркома о правилах по-

требления, сбыта и перевозки наркотиков, ядовитых и сильнодейст-

вующих веществ
139

.  

 Для успешного восстановления и развития экономики страны 

было направлено постановление ЦИК и СНК СССР от 1929 г. «Об 

уголовной ответственности за выпуск недоброкачественной продук-

ции и за несоблюдение стандартов»
140

. Закон предусматривал, что за 

массовый или систематический выпуск из промышленного или торго-

вого предприятия недоброкачественной продукции виновный наказы-

вался на срок до пяти лет лишения свободы, а за несоблюдение стан-

дартов – принудительными работами на срок до одного года. 
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Наконец, устанавливалась ответственность за выпуск не только 

недоброкачественной продукции, но и продукции, не соответствую-

щей стандартам. Вопросы ответственности за рассматриваемое пре-

ступление получили дальнейшее развитие в постановлении ЦИК и 

СНК СССР от 8 декабря 1933 г. «Об ответственности за выпуск не-

доброкачественной продукции». В этом постановлении указывалось, 

что «несмотря на неуклонный рост продукции государственной про-

мышленности и достигнутые успехи в овладении новой техникой, до 

сих пор не изжито преступно-небрежное отношение к качеству вы-

пускаемой продукции со стороны руководителей отдельных предпри-

ятий и хозяйственных организаций. Выпуск недоброкачественных из-

делий и материалов со стороны смежных заводов наносит существен-

ный ущерб государству. Особенно нетерпим и преступен выпуск не-

доброкачественных и неукомплектованных изделий предприятиями, 

работающими на нужды обороны страны». Постановление называло 

такой выпуск «тяжким противогосударственным преступлением»
141

.  

В связи с этим постановлением ст. 128 УК РСФСР 1926 г. была 

изменена. В п. 1 статьи устанавливалась ответственность за выпуск 

недоброкачественной продукции из промышленных предприятий, а в 

п. 2 – за такой же выпуск из торговых предприятий. Поскольку закон 

от 8 октября 1933 г. не регламентировал ответственность за выпуск 

нестандартной продукции, то продолжало действовать постановление 

ЦИК и СНК от 23 ноября 1929 г.
142

 

В целях усиления борьбы с рассматриваемым преступлением 10 

июля 1940 г. был издан Указ Президиума Совета СССР «Об ответст-

венности за выпуск недоброкачественной продукции и за несоблюде-

ние обязательных  стандартов промышленными предприятиями»
143

. 

В отличие от ранее действовавшего законодательства Указ при-

равнивал к выпуску недоброкачественной промышленной продукции 

выпуск некомплектной и нестандартной продукции. Субъектами дан-

ного преступления могли быть только директора, главные инженеры и 
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начальники отделов технического контроля промышленных предпри-

ятий. 

Закон устанавливал ответственность не за производство брако-

ванной продукции, а за ее выпуск, причем не из любого, а только из 

промышленного предприятия. В связи с принятием Указа от 10 июля 

1940 г. п. 1 ст. 128 УК РСФСР был сформулирован в точном соответ-

ствии с ним. 

27 октября 1960 года Верховным Советом РСФСР был утвержден 

новый УК РСФСР. Первоначальная редакция УК РСФСР 1960 г. к 

преступлениям против здоровья населения относила: 1) ст. 221 (неза-

конное врачевание); 2) ст. 222 (нарушение правил, установленных в 

целях борьбы с эпидемиями); 3) ст. 224 (изготовление или сбыт ядо-

витых или наркотических веществ); 4) ст. 225 (посев опийного мака 

или индийской конопли без разрешения); 5) ст. 227 (создание группы, 

причиняющей вред здоровью граждан) и др
144

.  

Впоследствии в данные нормы неоднократно вносились измене-

ния и дополнения, а глава десятая УК РСФСР «Преступления против 

общественной безопасности, общественного порядка и здоровья насе-

ления» пополнялась новыми составами. Так, Законом РСФСР от 

25.07.62 г.
145

 ст. 224 УК РСФСР была увеличена с 2-х до 3-х частей, а 

максимальный срок лишения свободы повышен с 5-ти до 10 лет. В ка-

честве дополнительного наказания предусматривалась конфискация 

наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Указом Президиума Верховного Совета (ПВС) РСФСР от 22 июня 

1971 г.
146

 в диспозицию ст. 222 УК РСФСР было включено нарушение 

санитарно-эпидемиологических и санитарно-противоэпидемических 

правил, если это повлекло или могло повлечь распространение эпиде-

мических и других заразных заболеваний. В первоначальной редакции 

указание на возможность наступления общественно опасных послед-

ствий не содержалось. 
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В последующие годы Указами ПВС РСФСР от 15.07.74 г.
147

; Ука-

зом ПВС РСФСР от 29 июня 1987 г.
148

; в УК были включены следую-

щие статьи: 1) ст. 224
1
 (хищение наркотических веществ); ст. 224

2
 

(склонение к потреблению наркотических веществ); ст. 226
1
 (органи-

зация притонов для потребления наркотических веществ); 210
2
 (во-

влечение несовершеннолетних в немедицинское потребление лекарст-

венных и других средств, влекущих одурманивание); ст. 224
3
 (неза-

конное приобретение или хранение наркотических средств в неболь-

ших размерах либо потребление наркотических средств без назначе-

ния врача) и др. 

Во многих регионах актуальной стала проблема наркотикосодер-

жащих культур, которые ранее не были указаны в законе (ст. 225 УК 

РФ упоминался лишь опийный мак, индийская, южная маньчжурская 

и южная чуйская конопля, хотя говорилось и о «других запрещенных 

к возделыванию культурах, содержащих наркотические средства»). В 

этом случае речь шла о масличном маке, южной архонской, южной 

краснодарской и других видах конопли, из которых наркоманы по-

всеместно научились извлекать одурманивающие вещества. 

Интересам борьбы с наркотизмом соответствовало максимально 

широкое использование деятельного раскаяния при незаконных дей-

ствиях с наркотиками (добровольная сдача наркотических средств, 

добровольное обращение в медицинские учреждения за оказанием 

помощи и др.). Однако законодательная база для этого была недоста-

точной
149

. 

Одной из особенностей этого этапа является принятие постанов-

лений Пленумов Верховных судов: 1) от 26 сентября 1975 г. «О су-

дебной практике по делам о хищении наркотических веществ, неза-

конном изготовлении и распространении наркотических, сильнодей-

ствующих и ядовитых веществ»; 2) от 20 декабря 1973 г. «О судебной 

практике по применению к осужденным алкоголикам и наркоманам 

принудительных мер медицинского характера» (с последующими из-
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менениями и дополнениями от 24 декабря 1985 г., от 21 декабря 1993 

г., от 25 декабря 1996 г.); 3) от 4 мая 1990 г. «О практике рассмотре-

ния судами Российской Федерации дел об ограничении дееспособно-

сти граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркоти-

ческими веществами» (в редакции постановления Пленума от 21 де-

кабря 1993 г. № 11); 4) от 27 апреля 1993 г. «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»
150

. 

Указами Президиума Верховного Совета РСФСР 1982 и 1987 го-

дов был расширен перечень запретительных действий с наркотиче-

скими средствами, влекущими административную ответственность. 

Среди них: непринятие мер к обеспечению установленного режима 

охраны посевов конопли и масличного мака, мест хранения и перера-

ботки урожая этих культур, а равно непринятие мер к уничтожению 

пожнивных остатков и отходов производства, содержащих наркотиче-

ские средства и др
151

.  

Декриминализированы с переводом из преступлений в админист-

ративные проступки приобретение или хранение без цели сбыта в не-

больших размерах наркотических средств (ст. 44 КоАП РСФСР). Ко-

декс об административных правонарушениях предусматривал ответ-

ственность и за потребление наркотических средств без назначения 

врача. 

Те же действия, совершенные повторно в течение года после на-

ложения административного взыскания, влекли уголовную ответст-

венность и наказывались максимально до двух лет лишения свободы 

(ст. 224
3
 УК). 

Значительной профилактической ценностью было введение тогда 

впервые в истории уголовно-правовой борьбы с наркотизмом освобо-

ждения от ответственности при деятельном раскаянии лиц, совер-

шивших незаконные действия с наркотиками. Статья 224 УК РСФСР 

была дополнена следующим примечанием: «Лицо, добровольно сдав-

                                                 
150

 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961-1993. М.: Юридическая ли-

тература, 1994. 
151

 ВВС РСФСР. 1982. № 49. Ст. 1821; ВВС РСФСР. 1987. № 27. Ст. 961. 



 

  

 

 51 

 

шее наркотические средства, освобождается от уголовной ответствен-

ности за приобретение сданных наркотических средств, а также за их 

хранение, перевозку и пересылку. 

Лицо, добровольно обратившееся в медицинское учреждение за 

оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотиче-

ских средств в немедицинских целях, освобождается от уголовной от-

ветственности за потребление наркотических средств без назначения 

врача, а также за незаконное приобретение, хранение, перевозку и пе-

ресылку потребленных наркотиков». 

В 1991 г. упоминание об уголовной ответственности с админист-

ративной преюдицией за потребление наркотиков без назначения вра-

ча из ст. 224 и 224
3
 УК было исключено, т.е. эти деяния были декри-

минализированы и при повторности
152

. 

УК РСФСР 1960 г. под незаконным врачеванием понимал оказа-

ние медицинской помощи лицом, не имеющим специального меди-

цинского образования и квалификации.  

Одним из основных и важнейших принципов советского здраво-

охранения являлось квалифицированное оказание медицинской по-

мощи. Необходимость обладания определенной суммой профессио-

нальных знаний и навыков являлось не только правом, но и обязанно-

стью медицинского работника. С этой целью была установлена кате-

горийность в пределах определенной медицинской специальности (см. 

приказ Министерства здравоохранения СССР № 1280 от 17 декабря 

1981 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию аттестации 

врачей»)
153

.  

Медицинский работник нес уголовную ответственность, если он, 

не обладая специальными знаниями, осуществлял определенные ле-

чебно-диагностические мероприятия. 

С учетом общественной опасности за занятие незаконным враче-

ванием (если это повлекло расстройство здоровья или смерть лица) 

уголовное законодательство предусматривало ответственность по ст. 

226 УК УССР. В ряде союзных республик (РСФСР, Армянской, Бело-

                                                 
152

 Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Указ. раб. С. 32. 
153

 См.: Приказ Минздрава СССР № 1280. М.: МЗ СССР, 1981. 26 с. 



 

  

 

 52 

 

русской, Казахской ССР) преступлением признавался сам факт неза-

конного врачевания, даже не повлекший тяжких последствий потер-

певшего. Уголовные кодексы Литовской, Грузинской и Азербайджан-

ской ССР предусматривали в первых частях соответствующих статей 

ответственность за занятие незаконным врачеванием без наступления 

тяжких последствий, а во вторых – с наступлением таковых. В УК Мол-

давской и Узбекской ССР диспозиция рассматриваемого преступления 

была изложена как занятие незаконным врачеванием в виде профессии 

лицом, не имеющим медицинского образования, а также занятие меди-

цинским работником такого рода медицинской практикой, на которую 

он не имеет права. Уголовные кодексы Киргизской и Туркменской ССР 

устанавливали наказание за незаконное врачевание, в том числе и за за-

нятие табибством (знахарством). В УК Эстонской ССР такого само-

стоятельного состава преступления вообще не было
154

. 

Нарушение установленных правил профилактики или борьбы с 

инфекционными заболеваниями в зависимости от наступивших или 

возможных последствий могло повлечь за собой дисциплинарную, 

административную или уголовную ответственность. Ст.222 УК 

РСФСР это преступление определяло как «нарушение санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемических правил, если оно повлекло 

или могло повлечь распространение эпидемических и других зараз-

ных заболеваний. Аналогично ответственность за данный вид проти-

воправной деятельности предусматривала ст. 227 УК УССР и статьи  

других союзных республик. 

Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной  и не-

комплектной промышленной продукции была предусмотрена всеми 

действующими уголовными кодексами союзных республик. Статья 

152 УК РСФСР определяла это преступление следующим образом: 

«Неоднократный или в крупных размерах выпуск из промышленного 

предприятия недоброкачественной или не соответствующей стандар-

там либо техническим условиям, или некомплектной продукции ди-

ректором, главным инженером или начальником технического кон-
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троля, а также лицами, занимающими другие должности, но выпол-

няющими обязанности указанных лиц». 

Подобным образом был сформулирован этот состав и в УК УССР 

1960 г. Однако, в отличие от ст. 152 УК РСФСР, ст. 147 УК УССР 

предусматривала ответственность не за неоднократный, а за система-

тический выпуск недоброкачественной, нестандартной или неком-

плектной промышленной продукции
155

.  

В первоначальной редакции ст.  152 УК РСФСР предусматривала 

наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет, или исправи-

тельных работ на срок до одного года, или увольнения от должности. 

Аналогичное наказание предусматривала ст. 147 УК УССР. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г. «О вне-

сение изменений и дополнений в УК РСФСР»
156

 в санкцию ст. 152 УК 

РСФСР, а Указом Президиума Верховного Совета УССР от 12 января 

1983 г. «О внесение изменений и дополнений в УК УССР»
157

 в санк-

цию ст. 147 УК УССР были внесены изменения. Эти изменения выра-

зились в том, что: а) максимальный срок исправительных работ был 

увеличен до 2-х лет; б) в качестве альтернативного основного наказа-

ния введен штраф в размере до 300 рублей. 

Необходимо остановиться еще на одной норме – это ст.227 УК 

РСФСР 1960 г., предусматривавшая уголовную ответственность за 

посягательства на личность и права граждан под видом исполнения 

религиозных обрядов. Данная норма устанавливала ответственность 

за организацию религиозной группы, руководство ею и активное уча-

стие в ней при условии, что деятельность такой группы имеет анти-

общественную направленность. Характер запрещенной деятельности 

группы определяется тем, что в ней совершаются действия, сопря-

женные с причинением вреда здоровью граждан, с иными посягатель-

ствами на личность или права, с побуждением граждан к отказу от 
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общественной деятельности или исполнения гражданских обязанно-

стей, с вовлечением в подобную группу несовершеннолетних
158

. 

Законом РСФСР от 18 октября 1991 г
159

. она была исключена из 

главы Х УК РСФСР «Преступления против общественной безопасно-

сти, общественного порядка и здоровья населения».  

В последующем данная норма Законом РФ от 27 августа 1993 г
160

. 

была включена в главу IV «Преступления против политических, тру-

довых, иных прав и свобод граждан». 

Статья 143
1
 УК РСФСР предусматривала ответственность за ор-

ганизацию религиозного или общественного объединения как актив-

ную деятельность, сопряженную с посягательствами на личность и 

права граждан. 

Руководство объединением означало деятельность по объедине-

нию усилий других членов объединения и предполагало лидерство 

руководителя в этой организации
161

. 

С принятием УК РФ 1996 г. преступления против здоровья насе-

ления были помещены в гл. 25 «Преступления против здоровья насе-

ления и общественной нравственности». В данную главу неоднократ-

но вносились изменения и дополнения. На данный момент в главу по-

мещено 17 составов преступлений, посягающих на общественные от-

ношения в охраняемой сфере. В 2012 г. она была дополнена ст. 228
3 

УК РФ (незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсо-

ров наркотических средств или психотропных веществ, а также неза-

конные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо 

их частей); ст. 228
4
 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пере-

сылка прекурсоров наркотических средств или психотропных ве-

ществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

прекурсоры таковых, либо их частей); ст. 229
1
 УК РФ (контрабанда 
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наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотроп-

ные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изго-

товления наркотиков).  

 

§ 3. Понятие, признаки, виды и общественная опасность  

преступлений против здоровья населения 

 

Общественные отношения, составляющие содержание здоровья 

населения, зачастую становятся объектом негативного воздействия со 

стороны отдельных лиц и групп, противоправное поведение которых 

можно подразделить на такие виды, как: аморальный поступок, дис-

циплинарный проступок, административное правонарушение и, нако-

нец, преступление. 

Сходство названных противоправных посягательств, прежде все-

го, выражается в их антиобщественной направленности, а также в том, 

что они выступают в качестве формы негативного поведения, призна-

ваемого социальными установлениями как антиобщественные.  

Главное и объективное их свойство состоит в дезорганизации, 

подрыве, изменении общественных отношений, составляющих содер-

жание здоровья населения, либо создании реальной угрозы их нару-

шения. Вместе с тем названное единство не означает тождества. Дан-

ные виды посягательств против здоровья населения качественно от-

личаются друг от друга. Являясь асоциальным деянием, каждое из них 

обладает специфическими признаками и особенностями, без учета ко-

торых не всегда можно правильно выбрать и определить необходимые 

средства борьбы с такими правонарушениями. 

Классификация посягательств на здоровье населения представляет 

определенную иерархию. Прежде всего, это наименее тяжкие по степе-

ни общественной опасности аморальные проступки. К их числу можно 

отнести следующие деяния: безразличное отношение некоторых лиц 

(групп) к собственному здоровью, злоупотребление алкоголем и пьян-

ство, сексуальные контакты с малознакомыми людьми и т.д. 
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Аморальные проступки нарушают действующие в системе здоро-

вья населения нормы нравственности, обычаев и традиций, иных пра-

вил поведения, не обладающих правовой природой. Данные проступ-

ки посягают на нравственное здоровье общества и влекут за собой мо-

ральную и общественную ответственность. 

Посягательства на здоровье населения могут совершаться в форме 

дисциплинарного проступка. Обычно они имеют место при производ-

ственной, медико-фармацевтической и лечебной деятельности, когда 

виновный своим поведением отклоняется от установленного ведомст-

венными нормативными актами порядка выполнения определенных 

видов работ или услуг. Чаще всего такие проступки совершаются на 

химико-фармацевтических предприятиях, в лечебных учреждениях, 

на производственных объектах, где производятся товары народного 

потребления. 

Отличительной особенностью рассматриваемых посягательств 

являются два обязательных признака. Первый из них состоит в том, 

что причиняемый здоровью людей ущерб обладает общественной 

вредностью и связан не с нарушением каких-либо моральных предпи-

саний, а затрагивает определенные физические или иные блага людей, 

нуждающихся в постоянной защите. Второй заключается в преду-

смотрительности такого нарушения ведомственными нормативными 

актами, регулирующими порядок производства на конкретном пред-

приятии или учреждении, а также наличия в данном документе кон-

кретных мер воздействия на виновного. Например, нарушение поряд-

ка хранения должностным лицом рецептурных бланков при отсутст-

вии общественно опасных последствий влечет привлечение наруши-

теля к дисциплинарной ответственности. 

Следующим видом посягательств на здоровье населения является 

административное правонарушение. Такое деяние по тяжести нару-

шения стоит выше аморальных и дисциплинарных проступков, т.к. 

способно затрагивать значительно больший круг людей. 

По форме проявления административные правонарушения против 

здоровья населения делятся на три группы. Первую группу составля-
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ют правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ: 

- незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их  аналогов и незаконные приобретение, хранение, пере-

возка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей (ст.6.8 КоАП РФ); 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача (ст.6.9 КоАП РФ); 

- пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их прекурсоры, и их частей (ст.6.13 

КоАП РФ); 

- нарушение правил оборота инструментов или оборудования, ис-

пользуемых для изготовления наркотических средств или психотроп-

ных веществ (ст. 6.15 КоАП РФ); 

- нарушение правил оборота наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, хранения, учета, реализации, перевоз-

ки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения рас-

тений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры, и их частей (ст. 6.16 КоАП РФ); 

- незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, 

сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психо-

тропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, пере-

возка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры нарко-

тических средств или психотропных веществ, либо их частей (ст. 6.16
1
 

КоАП РФ). 

Во вторую группу входят правонарушения, нарушающие нор-

мальную частную медицинскую и фармацевтическую деятельность и 

санитарно-эпидемиологические правила: 

- незаконное занятие частной медицинской практикой, частной 

фармацевтической деятельностью либо народной медициной (цели-

тельством) (ст.6.2 КоАП РФ); 

- нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (ст.6.3-6.7 КоАП РФ). 
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В третьей группе содержатся иные правонарушения против здо-

ровья населения: 

- сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической 

болезнью и контактов, создающих опасность заражения (ст.6.1 КоАП 

РФ); 

- вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных на-

питков или одурманивающих веществ (ст.6.10 КоАП РФ); 

- нарушение законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию 

(ст. 6.17 КоАП РФ); 

- нарушение установленных законодательством о физической 

культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и 

борьбе с ним (ст. 6.18 КоАП РФ)
162

. 

Последним видом противоправного поведения против здоровья 

населения является преступление. УК РФ 1996 г. под преступлением 

понимает виновно совершенное общественно опасное деяние, запре-

щенное этим кодексом под угрозой наказания
163

. 

Преступления можно определить как общественно опасные пося-

гательства на охраняемые уголовным законом интересы в сфере обес-

печения условий общежития людей
164

. Преступлением принято назы-

вать такие действия, которые нарушают ту или иную норму Особен-

ной части Уголовного кодекса. 

Преступление было, есть и должно быть главным и решающим кри-

терием в оценке человеческого поведения с точки зрения уголовного за-

кона. Характер человека, его прошлая и настоящая жизнь, темперамент, 

интеллект, интересы, жизненные планы и цели  интересуют уголовное 

законодательство только в связи с преступным поведением, которое яв-

ляется основным грузом на весах правосудия, в представлении о степе-

ни вины и наказания. Как справедливо пишет В.Д. Филимонов, «на оп-

ределение наказания в соответствии с уголовно-правовой нормой могут 

оказать некоторое влияние и типичные свойства личности преступника, 

                                                 
162

 Кодекс РФ об административных правонарушениях. М.: Проспект, КноРус, 2012. С. 49-56. 
163

 Уголовный кодекс РФ. М.: Проспект, КноРус, 2012. С. 7. 
164

 Уголовное право России. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.Н. Наумова. С. 268. 



 

  

 

 59 

 

и типичные для данного вида преступной деятельности условия, спо-

собствующие совершению преступления»
165

. 

Понятие преступления отражает реакцию общества, которое по-

средством соответствующих государственных органов защищает ус-

тановленный правопорядок от разного рода посягательств. 

В.С. Егоров считает, что «преступления против здоровья населе-

ния – это запрещенные уголовным законом деяния, связанные с неза-

конным оборотом опасных для здоровья веществ и препаратов, несо-

блюдением санитарно-эпидемиологических правил либо с иными на-

рушениями, опасными для общественного здоровья»
166

. 

Преступления против здоровья населения – это виновно совер-

шенные общественно опасные деяния, направленные на подрыв цело-

стной системы, обеспечивающей  физическое и психическое благопо-

лучие людей, создающие угрозу продолжительности активной жизни 

и ее воспроизводству в обществе, нарушающие оптимальные условия 

труда и отдыха, препятствующие формированию и развитию лично-

сти, запрещенные уголовным кодексом под угрозой наказания.   

Преступления против здоровья населения негативно влияют на 

процесс формирования и развития личности, на регулирование обще-

ственных связей в коллективах, становление демократического, пра-

вового государства. 

Само по себе признание поведения человека противоправным, без 

описания в законе конкретных действий, в которых должно выра-

жаться это противоправное поведение, является произволом, посколь-

ку законодатель может не признать ряд специфических действий пре-

ступными, хотя они и относятся к нежелательному поведению субъек-

та
167

. Основанием уголовной ответственности  должно служить со-

вершение субъектом преступного деяния, содержащего признаки со-

става преступления.  
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Установление уголовной ответственности за преступления, пося-

гающие на здоровье населения, является мерой уголовно-правового 

обеспечения реализации права каждого человека на сохранение и ук-

репление его здоровья
168

. 

Преступление против здоровья населения – это прежде всего дея-

ние, т.е. выраженный в форме активного действия или пассивного 

бездействия акт поведения. Любое противоправное поведение челове-

ка всегда начинается с мыслительной деятельности, но тем не менее 

мысли, психические процессы, некоторые телодвижения (в том числе 

мимика) не признаются преступлениями. Не подлежит также уголов-

ной ответственности человек за рефлекторные или инстинктивные 

действия.  

Преступления как правовое явление характеризуются определен-

ными признаками, раскрывающими сущность данного института. На-

рушение запрета, содержащегося в данной норме, в науке уголовного 

права принято называть противоправным поступком. Следовательно, 

первым признаком преступления против здоровья населения в целом, 

как и любого другого преступления, выступает противоправность. 

Сущность этого признака заключается в том, что он выступает в 

качестве юридической формы отражения общественной опасности, то 

есть посредством формализованных способов и средств закрепляет в 

уголовном законе данный основополагающий признак преступления. 

Как бы ни было опасно какое-либо деяние, но если оно не предусмот-

рено уголовным законом на момент его совершения, оно не может 

быть признано преступлением. Данный признак проявляется, исходя 

из особенностей уголовного законодательства, в том, что устанавли-

вается запрет на совершение конкретных действий либо налагаются 

определенные обязательства на тех или иных лиц. Как правило, пре-

ступление нарушает не только уголовный закон, но и нормы иных от-

раслей права. Так, нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

(ст.236 УК РФ) нарушает нормы законодательства о санитарно-

                                                 
168
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эпидемиологическом благополучии населения РФ
169

; создание неком-

мерческой организации, посягающей на личность и права граждан 

(ст.239 УК РФ) – нормы законодательства об организации деятельно-

сти общественных и религиозных объединений
170

. 

Признание деяния противоправным представляет собой офици-

альное признание государством общественной опасности соответст-

вующего поступка. Запрещение же его уголовным законом есть при-

знание значительности его общественной опасности. Вот почему все 

законодательные акты начинают определение преступления с указа-

ния на его противоправный характер.  

Общественная опасность – важнейший, неотъемлемый признак 

преступления, который в первую очередь качественно отличает его от 

иных существующих видов правонарушений и выступает в качестве 

основной (материальной) предпосылки уголовно-правового запрета 

для преступлений против здоровья населения как одной из разновид-

ности преступной деятельности человечества. 

Общественная опасность преступления в структуре уголовно-

правовой оценки деяния выполняет двойную нормативную функцию: 

1) образует собой конституирующий признак преступления, отра-

жающий его материальную природу; 2) выступает в качестве критерия 

– меры ответственности и наказания, обоснованно отмечает А.Э. Жа-

линский
171

. 

Преступление, как и любое правонарушение, содержит опасность 

прежде всего для общества и государства, потому что оно нарушает 

установленный в государстве правопорядок, регулирующий систему 

общественных отношений.  

Общественная опасность – свойство любого преступного деяния, а 

преступление отличается повышенной степенью опасности. Она оп-

ределяется: а) важностью защищаемых общественных отношений; б) 
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значительностью и объемом причиненного вреда; г) особенностью 

самого общественного опасного действия; д) в некоторых случаях – 

особенностями субъекта преступления
172

. 

Общественная опасность зависит, прежде всего, от объекта пре-

ступления. В проведенном исследовании таковыми выступают обще-

ственные отношения, направленные на охрану здоровья населения. 

Чем общественные отношения важней для социума, тем выше обще-

ственная опасность преступлений, посягающих на них. 

Однако значимость для общества конкретных общественных от-

ношений зачастую является не единственным качественным показате-

лем, наряду с ними выступают признаки объективной стороны пре-

ступления – особенности самого преступного деяния, общественно 

опасные последствия, иные характеристики. 

Именно выделение объективной стороны преступления позволяет 

наряду с качественным критерием выделять количественную характе-

ристику общественной опасности преступлений против здоровья на-

селения и разграничивать их с иными составами  правонарушений. 

Например, незаконное занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью (ст.235 УК РФ) и незакон-

ное занятие  частной медицинской практикой, частной фармацевтиче-

ской деятельностью либо народной медициной (целительством) 

(ст.6.2 КоАП РФ) - различия в данных составах производятся в зави-

симости от наступления общественно опасных последствий.  

Виновность - следующий признак преступлений против здоровья 

населения. Уголовное законодательство в ч.1 ст. 24 УК РФ устанавли-

вает, что виновным в преступлении признается лицо, совершившее 

деяние умышленно или по неосторожности. За невиновное причине-

ние вреда уголовная ответственность не предусмотрена. Невиновным 

причинением вреда уголовное законодательство признает уголовно-

правовой казус (случай). 
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Вменяемость составляет исходную предпосылку виновности, по-

скольку невменяемое лицо не может быть признано виновным. «… 

Вне невменяемости, - пишет А.Н. Трайнин, - не может быть самого 

вопроса о составе преступления и его элементах»
173

. «К лицам невме-

няемым требования закона не могут быть адресованы, - отмечает Р.М. 

Михеев. Это было бы бессмысленно т.к. в силу расстройства психики 

данные лица не могут господствовать над собой, удержаться от про-

извольных импульсивных действий. Такие лица не могут и не должны 

нести уголовную ответственность за совершенные деяния»
174

. 

Последний признак – это признак наказуемости, который следует 

понимать таким образом, что каждый факт совершения преступления 

сопровождается угрозой назначения наказания. Только такие деяния 

следует считать преступлениями, за которые законодатель считает не-

обходимым назначить уголовное наказание. Если деяние не следует 

наказывать в уголовно-правовом порядке, то нет необходимости при-

знавать его преступным
175

. 

В специальной литературе высказано мнение об отнесении к чис-

лу признаков преступлений также аморальности, вменяемости и дос-

тижения лицом возраста уголовной ответственности
176

. 

 Выделение и исследование  преступлений против здоровья насе-

ления как самостоятельной уголовно-правовой категории из главы о 

преступлениях против здоровья населения и общественной нравст-

венности позволяет более глубоко изучить и познать значение и сущ-

ность уголовно-правовых норм данной направленности, подчеркивает 

правовое значение охраны здоровья населения, помогает определить 

единое направление следственной и судебной практики. 

Уголовно-правовая охрана здоровья осуществляется нормами 

различных разделов и глав Особенной части УК РФ – о преступлени-

ях против личности (гл. 16 УК), общественной безопасности (гл. 24 
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УК), экологических преступлениях (гл. 26 УК) и др. Однако задачей 

этих норм является обеспечение неприкосновенности здоровья от-

дельной (персонифицированной) личности. В отличие от соответст-

вующих преступлений, преступления против здоровья населения по-

сягают на жизнь и здоровье многих лиц или части населения в опре-

деленной местности. Поэтому особенностью данной группы преступ-

лений (гл. 25 УК) является неопределенно широкий круг возможных 

потерпевших. Специфика объекта охраны, характер применяемых 

предметов, широкая сфера применения, способы совершения позво-

ляют объединить вышеуказанные нормы в одну группу, а здоровье 

населения рассматривать как самостоятельную ценность, нуждаю-

щуюся в комплексной уголовно-правовой защите
177

.  

Преступления, представляющие реальную угрозу для здоровья 

населения, имеются в различных разделах и главах УК РФ. Посягая на 

жизнь и здоровье личности, общественную безопасность, экологию, 

мирное существование человечества, они затрагивают отношения, ох-

раняющие народное здравие. К их числу можно отнести заражение 

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

незаконное обращение с ядерными  материалами или радиоактивными 

веществами (ст. 220), хищение либо вымогательство ядерных мате-

риалов или радиоактивных веществ (ст. 221), нарушение правил об-

ращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247), наруше-

ние правил безопасности при обращении с микробиологическими ли-

бо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248), экоцид 

(ст. 358) и др.  

  Рассматривая уголовно-правовые нормы об охране здоровья на-

селения как целое, обладающее внутренним единством (объективно 

связанные друг с другом законодательные предписания), постигая его 

содержание, мы тем самым постигаем существенные нормативные 

связи определенного института и его систему. Исследование послед-

ней не менее важно, чем определение и выделение самого круга норм, 

охраняющих здоровье, ибо научная систематизация упорядочивает за-
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кономерные связи между нормами, опираясь на другую логическую 

операцию – разделение массива норм на отдельные группы по при-

знанию непосредственного объекта преступления. Систематизация 

помогает установить структуру, различия и внутренние связи всех 

сторон охраны здоровья населения
178

. В соответствии с таким крите-

рием, как характер общественных отношений, входящих в здоровье 

населения, и распространенность преступных посягательств на него, 

можно выделить несколько групп норм, устанавливающих ответст-

венность за недозволенные действия с наркотическими, психотроп-

ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами; нарушение 

правил оказания частной медицинской помощи и обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия, а также нормы, препятст-

вующие получению достоверной информации об объективной дейст-

вительности, нарушающие порядок выполнения работ или оказания 

услуг населению, что в конечном итоге приводит к появлению обще-

ственно опасных последствий или возникновению реальной угрозы их 

наступления. 

В юридической литературе есть и иная классификация. Так, А.Н. 

Игнатов
179

, Л.И. Кривоченко
180

, не указывая критерия систематизации, 

выделяют преступления против здоровья населения (незаконное вра-

чевание, нарушение правил борьбы с эпидемиями; преступления, свя-

занные с незаконным использованием наркотических веществ; пре-

ступные посягательства на личность и права граждан под видом ис-

полнения религиозных обрядов). Такой подход к систематизации пре-

ступлений против здоровья населения представляется нам  ошибоч-

ным, т.к. он не учитывает специфики непосредственного объекта уго-

ловно-правовой защиты. 

Действующий Уголовный кодекс РФ к преступлениям против 

здоровья населения относит 17 самостоятельных составов. 
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Поэтому более правильной, на наш взгляд, выглядит следующая 

систематизация: 

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и нарушением правил их ле-

гального обращения (ст. 228-233 УК РФ). 

2. Преступления, связанные с незаконным оборотом сильнодейст-

вующих и ядовитых веществ и нарушением правил их легального об-

ращения (ст. 234 УК РФ). 

3. Преступления, нарушающие нормальную частную медицин-

скую, фармацевтическую деятельность и санитарно-

эпидемиологические правила (ст. 235-236 УК РФ). 

4. Иные преступления против здоровья населения (ст. 237-239 УК 

РФ).  

По нашему мнению, преступления против здоровья населения  сле-

довало бы выделить в самостоятельную главу УК РФ, разместив ее в 

разделе IХ «Преступления против общественной безопасности и обще-

ственного порядка», поскольку здоровье населения в своей сущности яв-

ляется самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны.  

Научная систематизация преступлений против здоровья населе-

ния подтверждает целесообразность максимальной согласованности 

норм, охраняющих данное социальное явление. Теоретическое и 

практическое значение такой работы обусловлено тем, что она при-

звана способствовать лучшему усвоению сущности названных норм, 

правильному их использованию в борьбе против посягательств на 

здоровье населения (его физическое и психическое благополучие), 

единству уголовно-процессуальной практики. 

Нормы об ответственности за преступления против здоровья на-

селения в своей совокупности представляют определенную, обуслов-

ленную структурой отражаемых общественных явлений (преступле-

ний) систему. В основу ее положены связанные с обеспечением здо-

ровья населения общественные отношения, которые наше государство 

признает объектом защиты от преступных посягательств. Научная 

систематизация уголовно-правовых запретов позволяет определить 

достоинства и недостатки существующего законодательства, наметить 
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пути его совершенствования. С ее помощью содержание рассматри-

ваемых норм предстает как более и менее полная, внутренне согласо-

ванная, последовательно изложенная, упорядоченная и в то же время 

развивающаяся информационная модель некоторых сторон действи-

тельности. Такая модель помогает определить юридические условия и 

основания успешной борьбы с каждой из разновидностей преступных 

посягательств, направленных против здоровья людей
181

.   

 

§ 4.  Ответственность за преступления против здоровья  

населения в зарубежных странах 

 

Анализ зарубежного законодательства показывает, что в настоя-

щее время практически все страны мира имеют правовые нормы, в 

той или иной мере регламентирующие вопросы, связанные с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Существование этих 

норм обусловлено необходимостью государственного контроля над 

наркотиками и наличием международно-правовых обязательств на 

уровне межгосударственных отношений. 

Если критерием классификации антинаркотического законода-

тельства разных государств избрать степень строгости законов, на-

правленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, то условно 

можно выделить четыре группы государств. 

Первая группа – государства с наиболее либеральным законода-

тельством (Голландия, Германия, Швейцария, Италия, Испания). Для 

соответствующих правовых норм этих стран характерны достаточно 

строгие санкции за изготовление и распространение «жестких» нарко-

тиков. Значительно менее строгие меры предусмотрены за действия с 

«мягкими» наркотиками, а ответственность за их немедицинское по-

требление вообще отсутствует. 

Ко второй группе государств относятся большинство стран, зако-

нодательство которых наиболее взвешенно и дифференцированно 

(Австрия, Франция, Швеция, Бельгия, Люксембург, Великобритания, 
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США и др.). Многие из них прошли путь регламентации ответствен-

ности через либеральное отношение к наркотикам или, напротив, 

чрезмерно строгое отношение к незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ. 

К третьей группе следует отнести страны с наиболее строгими 

санкциями, предусматривающими весьма строгую, вплоть до телес-

ных наказаний и смертной казни, ответственность за указанные пре-

ступления. В их числе Китай, Иран, Пакистан, Саудовская Аравия, 

Таиланд, Малайзия, Сингапур, Нигерия,  Турция. 

Четвертую группу составляют государства (прежде всего афри-

канские и латиноамериканские), в которых уголовное законодательст-

во об ответственности за незаконный оборот наркотиков находится на 

стадии формирования, а уголовная политика четко не определена. В 

частности, не установлена ответственность за отдельные деяния, ко-

торые международно-правовые акты относят к категории уголовно 

наказуемых, а чрезмерно жесткая ответственность за одни деликты 

соседствует с крайним либерализмом по отношению к другим право-

нарушениям. 

Государственная политика в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств и психотропных веществ в зарубеж-

ных государствах характеризуется многообразием используемых мер 

социального и правового контроля. Так, отличительной чертой гол-

ландского законодательства можно считать либеральный подход к 

рассматриваемой проблеме, выражающийся, в частности, в легализа-

ции «мягких» наркотиков (прежде всего, марихуаны). Например, в 

Роттердаме существует сеть объединившихся наркодиллеров, которые 

получили полуофициальное разрешение на торговлю наркотиками в 

специальных клубах или подвалах – «бейсментах», в которых прода-

ются только «легкие» наркотики, но не героин
182

.  

Среди зарубежных государств достаточно мягким подходом к 

анализируемой проблеме отличается испанское уголовное законода-

тельство. Так, ст. 368 УК Испании выращивание, производство или 

торговля, а также побуждение, способствование или облегчение неза-
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конного потребления наркотиков наказывается тюремным заключени-

ем от одного года до трех лет. Если же эти деяния были совершены с 

веществами, причиняющими тяжкий вред здоровью, максимальный 

срок лишения свободы составляет от 3 до 9 лет, что вряд ли можно 

признать чрезмерно строгим наказанием. 

Напротив, в других зарубежных странах борьба с распространени-

ем и потреблением наркотиков ведется самыми жесткими средствами, 

вплоть до смертной казни. К государствам, осуществляющим подоб-

ную уголовную политику, относятся Иран, Малайзия, Пакистан, Син-

гапур. Так, в Сингапуре за распространение наркотиков предусмотрено 

наказание в виде смертной казни, причем торговцем наркотиками при-

знается человек, у которого обнаружено белее двух граммов героина, 

трех граммов морфия или пятнадцати граммов марихуаны. 

 Большое количество норм о противодействии незаконному обо-

роту наркотических средств и психотропных веществ содержится в 

УК КНР, который предусматривает уголовную ответственность за 

контрабанду, перевозку, торговлю, производство наркотиков (ст. 347); 

незаконное хранение одной тысячи граммов и более опиума, пятиде-

сяти граммов и более героина либо метиламфетамина или других нар-

котиков (ст. 348); выгораживание преступников, занимающихся кон-

трабандой, торговлей, перевозкой, производством наркотиков, пере-

мещение, утаивание наркотиков или преступных доходов, связанных с 

реализацией данных веществ (ст. 349); нарушение государственных 

установлений: незаконная перевозка, переноска при пересечении гра-

ницы различного сырья или смесей для изготовления наркотиков или 

в нарушение государственных установлений незаконная торговля 

внутри страны вышеуказанными предметами (ст. 350); незаконно 

культивируемые опийный мак, сорта конопли и другие растения, со-

держащие наркотические вещества (ст. 351); незаконная торговля, пе-

ревозка, переноска, хранение жизнеспособных семян или рассады рас-

тений, содержащих наркотические вещества; вовлечение, склонение, 

обманным путем приобщение других лиц к употреблению наркоти-

ков, наркотическим инъекциям (ст. 353); размещение других лиц для 

употребления наркотиков, наркотических инъекций (ст. 354); в нару-
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шение государственных установлений предоставление контролируе-

мых государственными установлениями наркотических средств, пси-

хотропных веществ, способных вызвать у людей пристрастие к ним 

(ст. 355);лица, понесшие ранее наказание за контрабанду, торговлю, 

перевозку, производство, хранение наркотиков и вновь совершившие 

преступление (ст. 356)
183

.  

В Уголовном кодексе Турции производство некоторых видов нар-

котиков наказывается лишением свободы на срок от 10 до 24 лет и 

штрафом в сумме 10 лир за каждый грамм наркотика, но не менее 

3000 турецких лир. Однако за производство героина, кокаина, морфия 

и гашиша назначается пожизненное заключение и штраф в размере 10 

лир за каждый грамм наркотика, но не менее 3000 лир. А за организа-

цию производства героина, кокаина, морфия или гашиша, руково-

дство преступными организациями назначается исключительная мера 

наказания
184

.   

Включение в УК Франции раздела о незаконной торговле нарко-

тическими средствами является существенным достижением. В дан-

ном УК максимально раскрыта объективная сторона этого преступле-

ния, которая включает следующие действия: незаконное производст-

во, изготовление, импорт, экспорт, перевозка, хранение, предложение, 

передача, приобретение или незаконное использование наркотических 

средств, а также руководство и организация группы в этих целях. УК 

Франции значительно усилил наказуемость за совершение данного 

преступления. Санкции устанавливаются самые суровые – включая 

пожизненное заключение и штраф 50.000 франков
185

. 

Ряд европейских УК не предусматривает ответственности за дей-

ствия, связанные с незаконным оборотом наркотиков (например, УК 

Дании, Польши, Голландии). Однако это не означает, что подобные 

действия в этих странах легализованы. В частности, регламентация 

ответственности за действия с наркотиками содержится в Законе об 

                                                 
183

 Уголовный кодекс КНР. М., 2000. С.376-380. 
184

 См.: Drugs and Punishment. An up to date interregional survey on drugs-related of-fences. Pub-

lication № 30. Rome, February 1988. P. 30. 
185

 Каюмова А.Р. Международное уголовное право: (становление и современность, тенден-

ции развития): дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1992. С. 141. 



 

  

 

 71 

 

опиуме
1
. Точно также борьба со злоупотреблением наркотическими 

средствами в Японии осуществляется не на основе УК, а на положе-

ниях Закона о контроле над коноплей, Закона об опиуме и Закона о 

контроле над стимулирующими средствами
186

.   

В США основным нормативным актом, предусматривающим уго-

ловную ответственность за незаконный оборот наркотиков, является 

Закон о борьбе со злоупотреблением наркотиками, который служит 

правовой основой правительственной политики борьбы со злоупот-

реблением наркотиками и другими сильнодействующими веществами. 

Данный закон является совокупностью различных законодательных 

норм, касающихся производства и распространения наркотических 

средств и психотропных веществ
187

. 

Его анализ показывает, что в нем четко прослеживается тенден-

ция к ужесточению наказания за преступления, связанные с наркоти-

ками, и одновременно обозначилось стремление законодателя к при-

менению альтернативных мер наказания. Причем законодатель дает 

четкую конкретизацию тех деяний, за совершение которых устанав-

ливается суровое наказание. Исходя из этого закона, к наиболее опас-

ным и распространенным видам преступлений относят производство, 

сбыт наркотиков и их хранение
188

. 

В США действуют и другие нормативные документы антинарко-

тической направленности. Так, с целью уменьшения распространения 

наркомании среди государственных служащих в США принимаются 

различные меры контроля, ограничивающие возможность проникно-

вения наркоманов в государственные учреждения. Так, исполнитель-

ным указом президента США № 12564 было введено тестирование на 

наличие наркотиков для многих категорий федеральных гражданских 
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служащих. Этот документ является составной частью кампании за 

очищение рабочих мест от наркотиков
189

. 

Наряду с общефедеральными законами в ряде штатов США приня-

ты собственные антинаркотические законы, а также различные про-

граммы по борьбе с распространением наркотиков, например, по ока-

занию помощи потенциальным правонарушителям-наркоманам и их 

жертвам (округ Колумбия), по борьбе со злоупотреблением наркоти-

ками и алкоголем среди несовершеннолетних (штат Мэриленд) и др
190

. 

Следует отметить, что уголовное законодательство большинства 

зарубежных стран при привлечении лица к уголовной ответственно-

сти за незаконные действия с наркотиками и психотропными вещест-

вами предполагает обращение правоприменителя к специальным спи-

скам или перечням наркотических веществ, не включенным в УК. Ис-

ключение составляет УК штата Джорджия (США), который содержит 

исчерпывающий перечень наркотических веществ, находящихся под 

специальным контролем. 

В соответствии с данным нормативным актом продажа, производ-

ство, распространение или ввоз в штат свыше 400 г. кокаина наказы-

вается лишением свободы до 25 лет и штрафом в один миллион дол-

ларов (п.«а» ст. 16-13-31). 

Угроза распространения наркотиков побудила около 30 стран ми-

ра ввести смертную казнь за преступления, связанные с данными ве-

ществами (например, Вьетнам, Египет, Ирак, Иран, Китай, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Южная Корея, США и др.). 

Особый интерес представляют уголовно-правовые нормы борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков, предусмотренные УК стран 

ближнего зарубежья. Законодательство этих государств во многом 

сходно с российским, поскольку основано на положениях Модельного 

УК для государств-участников бывшего СНГ (1996)
191

, в связи с чем 

                                                 
189

 Антонян Ю.М., Князев В.В. Борьба с незаконным оборотом наркотиков за рубежом. М.: 

МИ МВД России, 1999. С. 82. 
190

 Харьковский Е.Л. Указ. раб. С. 59. 
191

 См.: Информационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ. 1996. № 10. 



 

  

 

 73 

 

УК этих стран базируются на общих принципах, имеют схожую 

структуру. 

Так, УК Республики Казахстан содержит семь статей (ст. 259-

265), устанавливающих ответственность за незаконные действия с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, пять из 

которых дословно воспроизводят аналогичные нормы, содержащиеся 

в УК России
192

. 

УК Украины преступления данной направленности определил в 

главе ХIII «Преступления в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие пре-

ступления против здоровья населения» (ст.305-320)
193

. 

Наиболее удачна, на наш взгляд, структура Особенной части УК 

Узбекистана
194

 и Украины, в которых преступления, связанные с неза-

конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

выделены в самостоятельные главы ХIХ «Преступления, составляю-

щие незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-

ществ». 

Единственный УК, который не выделяет в названии главы здоро-

вье население, является УК Азербайджана
195

. 

Предмет рассматриваемых преступлений по УК стран ближнего 

зарубежья определяется по-разному: в УК Киргизии, Казахстана, 

Туркменистана
196

, Украины, Узбекистана под ним понимают наркоти-

ческие средства и психотропные вещества, тогда как в УК Азербай-

джана и Республики Молдова
197

 - только наркотические средства. 

УК Республики Беларусь и Таджикистан предусматривают в ка-

честве предмета преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, не только наркотические средства и психо-

тропные вещества, но и их прекурсоры. УК других стран бывшего 
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СНГ включают прекурсоры в качестве предмета преступления лишь в 

отдельные нормы (УК Казахстана – ст. 263). 

УК Беларуси, Казахстана и Таджикистана рассматривают в каче-

стве предмета преступного посягательства не только вещества, ис-

пользуемые для изготовления наркотических средств или психотроп-

ных веществ (т.е. прекурсоры), но и инструменты или оборудование, 

используемые в тех же целях. 

В УК Азербайджана (ст. 226
6
), Молдовы (ст. 225

7
), Туркменистана 

(ст. 298)  предусматривается ответственность за незаконное приобре-

тение и хранение наркотических средств в небольших размерах без 

цели сбыта, если они совершены повторно в течение года после нало-

жения административного наказания за такие же нарушения. 

Объективная сторона рассматриваемого деяния в УК Украины 

сформулирована более широко: кроме приобретения и хранения нар-

котических средств в небольших размерах, она включает в себя их 

выработку, перевозку и пересылку. 

Кроме того, УК Азербайджана (ст. 226
6
) и Молдовы (ст. 225

7
) 

криминализируют потребление наркотических средств без назначения 

врача, предусматривая сначала административную ответственность. 

Условием привлечения к уголовной ответственности  является пред-

шествующее в течение года привлечение лица к административной 

ответственности за потребление наркотических средств без назначе-

ния врача либо за незаконное приобретение и хранение таких средств 

в небольших размерах без цели сбыта. 

 Максимальные наказания за совершение незаконных действий 

без цели сбыта без отягчающих обстоятельств в большинстве стран 

ближнего зарубежья не превышает трех лет лишения свободы (ис-

ключение составляет УК Таджикистана (ч.1 ст. 201) и УК Туркмени-

стана (ч.1 ст. 293), где оно составляет пять лет). 

УК Беларуси (ч.1 ст. 328), Киргизии (ч.1 ст. 246) и Узбекистана 

(ч.1 ст. 276) за незаконные действия с наркотиками без цели сбыта в 

качестве альтернативного наказания предусматривают штраф. 

Квалифицированные составы преступлений, совершенных с нарко-

тиками и психотропными веществами с целью сбыта, многие УК стран 
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ближнего зарубежья относят к категории тяжких (за исключением УК 

Киргизии и Таджикистана, которые признают их особо тяжкими). Такое 

различие в классификации объясняется отчасти тем, что одни УК относят 

к категории тяжких умышленные преступления, за которые предусмат-

ривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 

десяти лет (УК Беларуси, Киргизии и др.), а УК Туркменистана относит к 

тяжким умышленные преступления с максимальным сроком наказания – 

до пятнадцати лет лишения свободы. В результате – максимальное нака-

зание за преступления, связанные с наркотиками, совершенные с целью 

сбыта, составляет пятнадцать лет как по УК Киргизии (ч.2 ст.247), так и 

по УК Туркменистана (ч.2 ст.292), однако эти деяния относятся к различ-

ным категориям преступлений. 

Деяния, совершенные с наркотиками и психотропными вещества-

ми с целью сбыта  при наличии особо отягчающих обстоятельств, УК 

всех стран ближнего зарубежья классифицируются как особо тяжкие 

(за исключением УК Азербайджана, в котором вообще отсутствует 

институт категоризации, а деяния, представляющие повышенную об-

щественную опасность, они относят к тяжким). При этом УК боль-

шинства государств (Молдовы, Беларуси, Узбекистана и др.) за со-

вершение этих преступлений установлено максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

Те же действия намного строже наказываются по УК Киргизии, 

Таджикистана и Туркменистана, где максимальный срок составляет 

двадцать лет лишения свободы. Такое наказание, в частности, преду-

смотрено за совершение преступления с наркотическими веществами 

с целью сбыта организованной группой, в особо крупном размере (ч.3 

ст.200 УК Таджикистана и ч.3 ст.292 УК Туркменистана); повторно, 

должностным лицом с использованием служебных полномочий, в 

местах отбывания наказания в виде лишения свободы (ч.3 ст.200 УК 

Таджикистана). 

Сравнительно мягко наказываются деяния, совершенные с целью 

сбыта, и сам сбыт по УК Эстонии (ст.210
2
) – от двух до пяти лет ли-

шения свободы. При совершении тех же действий повторно, группой 

лиц, лицом, ранее совершившим преступление, связанное с наркоти-
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ками, а также если предметом этих действий являлись наркотические 

средства в большом количестве, наказание увеличивается до семи лет.  

Сбыт наркотиков выделяется в самостоятельную статью только в 

УК Узбекистана (ст.272), причем за это деяние предусмотрено более 

строгое наказание, чем за совершение незаконных действий с нарко-

тиками с целью сбыта. 

УК Латвии (ст.252) предусматривает специфический вид сбыта 

наркотических средств – в форме введения наркотиков другому лицу 

или добавления их в еду или питье другого лица без его ведома.  

К иным преступлениям против здоровья населения УК зарубежных 

государств относят различные составы противоправного поведения. 

Так, УК Испании в гл.III. «О преступлениях против общественно-

го здоровья» в качестве таковых указывает: 1) изготовление, продажу 

или поставку продуктов, веществ, которые могут причинить вред здо-

ровью (ст.359-360); 2) продажу или сбыт испорченных или не соот-

ветствующих техническим требованиям лекарств либо замену одних 

другими (ст.361); 3) добавление в продукты, экстракты и напитки пи-

щевой торговли различных запрещенных веществ, способных причи-

нить вред здоровью людей (ст.364).  В части 2 данной статьи опреде-

ляется наказание тем, кто совершит следующие действия: а) будет 

кормить животных, чье мясо и другие продукты предназначены для 

потребления людьми, неразрешенными веществами, которые создают 

опасность для здоровья населения; б) направит на бойню животных 

или предназначит их продукты для человеческого потребления, зная, 

что их кормили веществами, опасными для жизни и здоровья челове-

ка; 3) направит на бойню животных, к которым применялось терапев-

тическое лечение с помощью вредных веществ; 4) направит для обще-

ственного потребления мясо или другие продукты с бойни, не соблю-

дая предусмотренных регламентами отсрочек. 

 Ответственность за незаконные действия с токсичными, сильно-

действующими, ядовитыми, наркотическими веществами устанавли-

вается ст.368-372
198

. 
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Наказания за преступления против здоровья населения достаточно 

разнообразны. Так, за торговлю испорченными товарами (ст.363) пре-

дусматривается штраф на сумму от 6 до 12 месячных заработных плат 

и лишение права заниматься определенной деятельностью, професси-

ей, занимать определенные должности на срок от 3 до 6 лет или тю-

ремное заключение на срок от 1 года до 4-х лет. 

В ст. 367 указывается, что если такие деяния были совершены по 

грубой неосторожности, то наказание назначается соответственно на 

одну ступень ниже. 

В случае, если незаконный сбыт сильнодействующих, ядовитых 

наркотических веществ совершен при квалифицированных обстоя-

тельствах, например, в особо крупном размере (п.3 ст.369); указанные 

вещества и средства поставлялись лицам, проходящим курс отвыка-

ния или реабилитации (п.4); виновный является должностным лицом, 

врачом, государственным служащим, социальным работником, пре-

подавателем или воспитателем, и если он действовал с превышением 

своих профессиональных, специальных или должностных функций 

(п.8); использование для совершения указанного преступления лица 

моложе 16-летнего возраста (п.9), то меры лишения свободы назнача-

ются на одну ступень выше, чем за аналогичные преступления, со-

вершенные без квалифицированных обстоятельств. 

УК Швейцарии самостоятельным 8-м разделом выделяет престу-

пления и проступки против общественного здравия. Сюда можно от-

нести: распространение болезней (ст.231); распространение эпизоотий 

(ст.232); распространение вредителей (ст.233); загрязнение питьевой 

воды (ст.234); производство корма, вредного для здоровья животных 

(ст.235) и др
199

. 

Наказания за данные преступления колеблются от одного месяца 

тюремного заключения до пяти лет.  Если лицо действовало по неосто-

рожности, то наказанием является штраф или тюремное заключение. 

УК Болгарии к числу преступлений против здоровья населения 

(раздел III)  относит нарушение установленных правил для получения 

и предоставления человеческих органов или тканей для транспланта-
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ции (ст.349
а
); изготовление, продажу пищевых продуктов или напит-

ков, предназначенных для общественного пользования, таким спосо-

бом, что в них образуются или попадают опасные для здоровья веще-

ства (ст.350); экологические преступления (ст.352-353);  приобрете-

ние, хранение, продажу или передачу сильнодействующего или от-

равляющего вещества без специального разрешения (ст.354); наруше-

ние постановления, изданного для предупреждения распространения 

или появления заразной болезни среди людей (ст.355)  и др.
200

 Нака-

зания за преступления против здоровья населения по УК Болгарии 

также достаточно разнообразны. В случае нарушения или неисполне-

ния должностным лицом своих обязанностей по сбору, хранению, 

транспортировке и обезвреживанию опасных отходов (ст.353
в
) лицо 

подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до одного года. 

Если же лицо умышленно поместило в колодец, водопровод или 

иной общественный источник питьевой воды опасное для жизни и 

здоровья вещество, то такое лицо наказывается лишением свободы 

сроком от 2-х до 8 лет (п.1 ст.349). Если в результате такого деяния 

последовало тяжкое заболевание, срок лишения свободы увеличива-

ется с 3-х до 10 лет, а при наступлении смерти наказание может вы-

ражаться в лишении свободы на срок от 10 до 20 лет (п.2), пожизнен-

ном заключении или пожизненном заключении без замены такового. 

В УК Республики Польша преступления против здоровья населе-

ния помещаются в различные главы. Например, совершение преступ-

ления, которое угрожает жизни многих людей: 1) вызывая эпидемио-

логическую угрозу или распространение заразной болезни либо зараз-

ного заболевания животных или растений; 2) изготовление и ввод в 

оборот товаров общего пользования или фармацевтических средств, 

которые не соответствуют обязательным условиям качества (ст.165), 

помещается в гл. ХХ (преступления против общественной безопасно-

сти)
201

. Отдельной главы о преступлениях против здоровья населения 

данный кодекс не выделяет. 
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УК стран ближнего зарубежья к преступлениям против здоровья на-

селения относят также разнообразные виды противоправного поведения. 

Так, по УК Республики Беларусь, к преступлениям против здоровья 

населения (гл. 29) относится незаконный оборот или нарушение правил 

обращения с радиоактивными материалами (ст.322-326); остальные со-

ставы сформулированы аналогично УК Российской Федерации
202

.   

В УК Латвийской Республики преступления, связанные с неза-

конным оборотом сильнодействующих, ядовитых, наркотических и 

психотропных веществ, помещены в гл.ХХ «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка»
203

. 

УК Украины к числу прочих преступлений против здоровья насе-

ления отнес: 1) незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых 

веществ (ст.321-324); 2) нарушение правил борьбы с эпидемиями 

(ст.325); 3) нарушение правил обращения с ядерными материалами и 

радиоактивными веществами (ст. 327)
204

. 

Более удачным вариантом, по нашему мнению, является УК Ук-

раины, т.к. им предусмотрено наибольшее количество норм в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

(шестнадцать). К числу прочих преступлений против здоровья насе-

ления данный кодекс относит «нарушение правил обращения с ядер-

ными материалами и радиоактивными веществами», что представля-

ется достаточно обоснованным.  
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ГЛАВА II. 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

И НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ИХ ЛЕГАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

§ 1.  Наркомания и незаконный оборот наркотиков как угроза 

здоровью населения 

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков проникла 

во все социальные слои, категории и возрастные группы граждан, 

распространилась на всю территорию Российской Федерации, стала 

представлять серьезную угрозу национальной безопасности. По дан-

ным  ООН, потребителей наркотиков в мире насчитывается свыше 

185 млн человек, или 3% от всего населения планеты
205

. По оценкам 

специалистов, в России около 6 млн граждан имеют опыт наркопот-

ребления. Систематически наркотики употребляют 2-2,5 млн человек 

или 2% населения. Основная масса наркопотребителей приходится на 

возраст от 18 до 25 лет. Ежегодно от наркотиков в России умирают 

126 тыс. человек в возрасте от 15 до 34 лет. Эксперты считают, что 

если наркомания поразит более 8% нации, то начнется необратимый 

процесс этнической деградации
206

. Из года в год отмечается увеличе-

ние количества наркозависимых, систематически употребляющих 

сильнодействующие (тяжелые) виды наркотиков (героин, кокаин, экс-

тази).      

Общественная опасность наркомании в современных условиях 

выражается в том, что наркоманы являются разносчиками ВИЧ-

инфекции, гепатита С и других серьезных заболеваний. Трагическим 

аспектом этой болезни является то, что дети наркоманов приобретают 
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синдром наркозависимости еще в утробе матери. Сразу после рожде-

ния ребенок начинает испытывать сильнейшую «ломку» и умирает 

через 1-2 дня, если ему не оказать квалифицированную медицинскую 

помощь.    

Наркомания и наркотизм никогда не существовали изолированно 

друг от друга, они теснейшим образом взаимосвязаны и переплетены 

со многими негативными (асоциальными) явлениями и процессами, 

оказывающими влияние на преступность, такими, как проституция, 

бродяжничество, беспризорность, что непосредственно сказывается на 

воспроизводстве самой наркопреступности. 

Современный наркобизнес приобрел такой размах, что действует 

как хорошо отлаженная экономическая отрасль. Бесперебойно функ-

ционирует стремительно развивающийся наркорынок, который нахо-

дится под контролем криминальных структур и преступных сооб-

ществ. Все больше увеличиваются случаи использования Интернета 

для заключения бесконтактных наркосделок.  

Наркотизм несовершеннолетних, как показывают комплексные 

исследования в ХХI веке, - одна из ключевых социальных проблем, а 

противостояние распространению наркотиков – важнейший приори-

тет в сфере государственного и общественного контроля. Наркомания 

последовательно навязывает подросткам и молодежи моральную рас-

пущенность, вседозволенность, совершение противоправных поступ-

ков для достижения своих целей. 

В 2010 г. на территории России выявлено более 222 тыс. нарко-

преступлений. Из данного количества около 70% относятся к катего-

рии тяжких и особо тяжких преступлений. При этом 135328 уголов-

ных дел находились в производстве органов внутренних дел, 85185 – 

ФСКН, 1494 – СК, 497 – ФСБ. 

За этот же период правоохранительными органами Татарстана 

зарегистрировано 4786 наркопреступлений, в том числе выявленных 

органами внутренних дел – 3282, или 68,6% от всех преступлений 

данной направленности. В незаконном обороте наркотиков продол-

жает расти доля эндоканнабиноидов (курительных смесей), которая в 

настоящее время составляет примерно 10%. Увеличиваются объемы 
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потребления наркозависимыми лицами различных психоактивных 

веществ, реализуемых под видом солей для ванн, средств защиты от 

насекомых, удобрений, подкормки рыб и т.п. Вещества, входящие в 

их состав (мефедрон и метилон), фактически являются аналогами 

наркотических средств амфетаминного ряда. Данные смеси обладают 

сильным наркотическим воздействием, содержат ядовитые компо-

ненты и представляют угрозу для жизни и здоровья людей. В настоя-

щий момент мефедрон и метилон внесены в списки наркотических 

средств, запрещенных к свободному обороту, что позволило органам 

внутренних дел организовать работу по привлечению сбытчиков дан-

ных веществ к уголовной ответственности.  

Органами внутренних дел республики из незаконного оборота 

изъято более 66 кг наркотических средств, из них свыше 8 кг героина, 

40 кг марихуаны, 3 кг синтетических наркотиков и около 2 кг кокаи-

на. Выявлено и перекрыто 16 каналов поставки наркотиков в Татар-

стан, в том числе 7 из государств ближнего зарубежья (Таджикистан 

– 4, Кыргызстан – 2, Казахстан – 1)
207

. 

В последнее время серьезную проблему для правоохранитель-

ных органов России и общества в целом составляет появление в обо-

роте новых видов психоактивных веществ, не внесенных в «Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации»
208

. Начиная с 2009 

г. в обороте появляются курительные смеси под названиями «Spice 

gold», «Spice silver», «Smoke Plus», «Sence», «Skunk», «Yucatan Fire» 

и др. В своем составе они содержат синтетические каннабиноиды (се-

рии JWH). 

По воздействию на организм человека эффект от таких наркоти-

ков схож с употреблением марихуаны и ее производных (гашиша, га-

шишного масла). Но в отличие от них наркотическое опьянение насту-

пает гораздо быстрее. Постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 31.12.2009 г. № 1186
209

 оборот таких веществ был за-

прещен. 

В последующем криминальный рынок стал наполняться, так на-

зываемыми дизайнерскими наркотиками, такими как мефедрон, мети-

лон, метилендиоксипировалерон.  Свое название эта группа веществ 

получила от способов их синтеза, который заключается в том, что мо-

лекулу контролируемого наркотика модифицируют, удаляя или при-

бавляя несколько элементов. Химик в данном случае становиться как 

бы дизайнером молекулы. При этом формально получается другое 

вещество, которое уже не включено в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов подлежащих контролю 

со стороны государства.  

После ряда смертельных случаев, вызванных приѐмом мефедро-

на, он был запрещѐн к обороту в Норвегии, Дании, Швеции, Эстонии, 

Финляндии, Румынии, Германии, Израиле, Австралии. В Российской 

Федерации мефедрон к веществам, запрещѐнным к обороту, долгое 

время отнесѐн не был. Мефедрон - белый, прозрачный порошок с лег-

ким специфическим запахом (известен под названиями: 4-MMC, 

MMCAT, «Мяу - Мяу», «Пузырьки» (смесь мефедрона и метилона). 

Наркотический эффект мефедрона включает начальную эйфо-

рию, которая переходит к более умеренному возбуждению. Адди-

тивные  эффекты зависят от дозы и способа употребления (глотая, 

как экстази или вдыхая, как кокаиновый порошок). 

Мефедрон и другие психоактивные вещества (JWH-250, bK-

MDPV, bK-MDMA, bK-MBMB, bK-MDEA) распространялись через 

сеть небольших торговых точек под видом подкормки для растений 

(«Charge+», «Super Charged»), соли для ванн («Cristalius»), средства 

«Антитабак» или препаратов для дератизации и дезинсекции, корма 

для рыб (Унифиш), средств защиты от насекомых «Антимуравей» и 

др. Данные препараты обладают сильным наркотическим воздействи-

                                                 
209

 О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам, свя-

занным с оборотом наркотических средств: постановление Правительства Российской Феде-

рации от 31 декабря 2009 г. № 1186 (с изм. на 27 ноября 2010 г. № 934) // СЗ РФ. 2010. № 3. 

Ст. 314;  2010. № 50. Ст. 6696. 



 

  

 

 84 

 

ем, содержат ядовитые компоненты и представляют угрозу безопас-

ности жизни и здоровью людей.  

В марте 2011 года сотрудниками УВД по г. Казани была прове-

дена проверка торгового киоска «Все для бани». Изъято 120 пакети-

ков и 20 пузырьков с психоактивными веществами, продаваемыми 

под видом ароматизаторов для бани и сауны «Русская банька» и 

«Табачная бакалея». Специалистами ЭКЦ МВД по РТ эти вещества 

идентифицированы как производные наркотических средств –   AM-

2201 и JWH-203.  

Имеются факты, когда преступники привлекают к сбыту психо-

активных веществ несовершеннолетних, заведомо не подпадающих 

под уголовную ответственность. Так, в марте 2011 года при проверке 

киоска в г. Казани, было выявлено, что в нем торговала школьница 

1994 года рождения (ученица 8 класса). Инспекторы по делам несо-

вершеннолетних обнаружили и изъяли  у девочки наркотическое 

средство JWH-018 весом более 16 граммов, предназначенное для 

дальнейшего сбыта.   

В распространение новых видов психоактивных веществ актив-

но включились члены организованных преступных групп и сооб-

ществ, зачастую прибегая к новым способам их реализации. Так, ле-

том 2011 года оперативниками МВД Татарстана была получена ин-

формация о преступной группе, организовавшей сбыт дизайнерских 

наркотиков на территории города Набережные Челны. В ходе про-

верки информации было установлено, что разработанная преступ-

никами схема позволяла осуществлять сбыт наркотиков без непо-

средственного контакта наркосбытчика и покупателя - общение 

между участниками преступной сделки осуществлялось исключи-

тельно средствами сотовой связи, наркотические средства переда-

вались через закладки в тайниках, денежные средства наркосбытчи-

кам перечислялись через электронные платежные терминалы.   

При задержании у преступников в общей сложности было изъя-

то 254 пакетика с наркотическим средством bK-MDPV, общим ве-

сом 160 гр., а также огнестрельное оружие. 
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Другой пример, в период с 24 по 26 октября 2011 года в г. Ниж-

некамске за хранение наркотических средств было задержано 5 нар-

копотребителей. Из их показаний стало известно, что в целях при-

обретения наркотических средств они отправляли SMS-сообщения 

на известный им номер мобильного телефона, после чего производи-

ли оплату через платежную систему «QIWI» и получали ответное 

SMS-сообщение с указанием места нахождения наркотика. Чаще 

всего такие «закладки» находились в подъездах жилых домов и в 

почтовых ящиках. 

В дальнейшем наркодилеры  были задержаны, у них изъято 1 кг 

781 гр наркотических средств синтетического происхождения. Про-

веденные следственно-оперативные мероприятия позволили квали-

фицировать действия членов преступной группы по статье 210 УК 

РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).  

Важность определения понятия преступлений, совершаемых в 

сфере незаконного оборота наркотиков, обусловливается, прежде все-

го, наличием в законодательных и нормативных актах, научной лите-

ратуре, а также среди практических работников правоохранительных 

органов различной трактовки понятийного аппарата, без выяснения 

сущности которого невозможно правильно определить природу пре-

ступлений в рассматриваемой нами сфере
210

. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет нар-

команию как состояние периодической и хронической интоксикации, 

вредной для человека и общества, вызванной неоднократным упот-

реблением наркотика. 

 И.Н. Пятницкая  дает следующее определение наркомании: «За-

болевание, которое выражается в том, что жизнедеятельность орга-

низма поддерживается на определенном уровне только при условии 

постоянного приема наркотического средства и ведет к глубокому ис-

тощению физических и психических функций. Резкое прекращение 

                                                 
210

 Сбирунов П.Н. Криминологическая характеристика лиц, вовлеченных в незаконный обо-

рот наркотиков // Известия Методического центра профессионального образования и коор-

динации научных исследований ГУК МВД РФ. 1996. № 4. С. 38. 
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приема наркотика вызывает нарушение многих функций организма – 

абстиненцию»
211

.  

Л.П. Николаева определяет наркоманию как патологическое вле-

чение к наркотику, характеризующееся, прежде всего, физической и 

психической зависимостью субъекта от введения в организм наркоти-

ческого вещества
212

. 

При таких определениях наркомании отсутствуют какие-либо ос-

нования применения правовых средств для борьбы с этим явлением. 

Поэтому рассмотрение понятия «наркомания» в рамках только меди-

цинского феномена исключает или, во всяком случае, ставит под со-

мнение включение в него таких признаков, как общественная опас-

ность, противоправность, виновность, наказуемость. В связи с этим 

мы придерживаемся мнения тех ученых, которые считают, что поня-

тие «наркомания» наряду с медицинским критерием включает в себя 

еще и правовое содержание
213

. 

Более полное определение наркомании, на наш взгляд, дает К.А. 

Карпович, который предложил рассматривать наркоманию как «об-

щественно опасное явление, возникающее в результате незаконного 

умышленного систематического употребления наркотических ве-

ществ, на которые распространяются меры международно-правового 

или внутригосударственного контроля, и приводящее к периодиче-

скому или хроническому отравлению, вредного для лица и представ-

ляющего опасность для общества»
214

.  

Понятие «наркомания» впервые получило свое законодательное 

определение в  Федеральном законе РФ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» от 8 января 1998 года: «Наркомания – 
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 Пятницкая И.Н. Наркомания. М.: БСЭ, 1982. Т. 17. С. 744-745. 
212

 Николаева Л.П. Расследование и предупреждение хищения и сбыта наркотических ве-

ществ: автореф. дис. … к.ю.н. М., 1966. С. 3. 
213

 Некоторые вопросы расследования и предупреждения преступлений против народного 

здоровья, совершаемых на почве наркомании / авт.-сост. В.М. Бовсунский, В.С. Огородни-

ков, В.Н. Смитиенко. Киев, 1976. С. 3. 
214

 Карпович К.А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением наркомании: дис. 

… к.ю.н. Ростов-на-Дону, 1972. С. 43. 
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заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средст-

ва или психотропного вещества»
215

. 

Многие исследователи - медики, юристы, социологи наряду с по-

нятием «наркомания» вводят в оборот термин «наркотизм», тем са-

мым различая наркоманию как медицинское явление и наркотизм как 

явление социальное
216

.  

Термин «наркотизм» употребляли в своих работах еще М.Н. 

Гернет и В.Г. Введенский
217

. Однако позднее данный термин в спе-

циальной и юридической литературе был забыт, вновь к нему стали 

обращаться примерно в начале 1970-х гг. прошлого столетия. Это по-

нятие использовалось для обозначения негативного социального яв-

ления, выражающегося в приобщении граждан к немедицинскому по-

треблению наркотических средств и совершении на этой почве проти-

воправных действий. Оно употреблялось в противовес понятию «нар-

комания», которое служило для обозначения заболевания, связанного 

с систематическим приемом наркотиков. 

Разграничение понятий «наркотизм» и «наркомания» имеет науч-

ный, методический и практический смысл. Из их различий вытекают 

неоднородные методы изучения стоящих за ними явлений и процессов, 

исследования их причин и последствий, а также определяются специ-

фические формы воздействия на эти явления и их детерминанты
218

. 

Наркотизм – сложное общественно опасное явление. Злоупотреб-

ление наркотическими средствами и психотропными веществами не-

гативно отражается на состоянии здоровья населения и уровне пре-

ступности
219

. Так, В.Н. Смитиенко, употребляя этот термин, пишет, 

что  «наркотизм есть совокупность общественно опасных действий, 

совершаемых виновным с использованием наркотических веществ и 

                                                 
215

 См.: СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219; СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 167; СЗ РФ. 2003. № 27. Ч. I. Ст. 

2700. 
216

 См., напр.: Богомолова Т.А. Наркотизм и наркомания: Основные направления борьбы и 

профилактики // Сов. гос-во и право. 1987. № 4. С. 79-86. 
217

 См.: Гернет М.Н. Наркотизм, преступность и уголовный закон // Право и жизнь. 1924. № 

3-4; Введенский В.Г. Наркотизм и преступность. М., 1925.  
218
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лактики // Советское государство и право. 1987. № 1. С. 79. 
219

 Симакова И.Н. Проблемы квалификации незаконных действий с психотропными вещест-

вами: теория и практика: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 3. 
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направленных против здоровья населения и общественной безопасно-

сти»
220

.  

Другие ученые ограничивают наркотизм совокупностью актов не-

законного потребления и распространения наркотических средств. 

При этом наркомания является одним из негативных последствий 

наркотизма
221

.  

Следующая группа ученых формулирует компромиссную пози-

цию и считает, что наркотизм как социальное явление выражается в 

заболеваемости наркоманией и совокупности противоправных деяний, 

связанных с наркотиками либо совершаемых с целью получения 

средств для последующего приобретения наркотических средств
222

, а 

равно приобщение других лиц к немедицинскому приему таких ве-

ществ, создание условий, способствующих поступлению их в неза-

конный оборот
223

. 

В этом определении прозрачно просматривается взаимосвязь нар-

комании и наркотизма, а также преемственность и изменчивость со-

временного российского законодательства в отношении решения про-

блемы незаконного оборота наркотиков. 

Представляет интерес понятие, выработанное Г.В. Волковым: 

«Наркотизм – негативное социальное явление международного плана, 

характеризующееся приобщением части населения страны к немеди-

цинскому потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ, находящихся под специальным международно-правовым и 

внутригосударственным контролем, а также участием (прямым или 

косвенным) в организации и осуществлении их нелегального оборота 
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 Смитиенко В.Н. Некоторые вопросы предупреждения наркотизма // Проблемы борьбы с 

преступностью. Иркутск, 1970. Вып.1. С. 58. 
221

 Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика пре-

ступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Казань: РИЦ «Шко-

ла», 1999.  С.4. 
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действия наркобизнесу: справочное пособие. М.: Изд-ль Шумилова И.И., 1999. С. 68. 
223
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как в национальных рамках, так и в межгосударственных масшта-

бах»
224

.  

Наркотизм – это сложное, многоаспектное явление, позволяющее 

рассматривать его в самых различных ракурсах. Это явление исследу-

ется на стыке права, социологии, психологии, медицины и других на-

ук, каждая из которых в соответствии с собственным предметом и ме-

тодами познания изучает его (например, влияние потребления нарко-

тиков на физическое состояние потомства – медицинский аспект, сте-

пень деградации личности – психологический аспект и др.)
225

. 

Долгое время исследователи рассматривали отдельные аспекты 

наркотизма, выделяя тот или иной в качестве доминирующиего. Так, 

одни авторы (Р.О. Авакян, О.В. Колесник, М.Г. Икрамова, Г.Н. Дра-

ган)
226

 не проводят различий между медицинским и правовым аспек-

том наркотизма, включая в понятие «наркомания» незаконное приоб-

щение к наркотикам и совершение преступлений на этой почве. Дру-

гие – А.А. Габиани, Г.М. Меретуков, В.А. Жабский, В.Н. Смитиенко, 

Р.Н. Готлиб
227

 - при определении понятия незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ используют термин «нар-

котизм», делая акцент на юридической стороне этого явления. Третьи 

(Т.А. Боголюбова, Э.Г. Гасанов, В.И. Омигов, Т.М. Клименко, М.Л. 

Прохорова, Л.И. Романова)
228

 достаточно удачно разграничивают по-
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 Волков Г.В. Криминологическая характеристика наркотизма в России и уголовно-
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уголовно-правовых мерах борьбы с наркоманией в СССР // Вестник ЛГУ. 1977. № 4. С. 62; 

Икрамова М.Г. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Ташкент, 1982; Драган Г.Н. Нар-

комания среди несовершеннолетних в России: ситуация, тенденция, противоречие // Вопро-

сы наркологии. 1977. № 2. 
227

 См.: Габиани А.А. Наркотизм вчера и сегодня. Тбилиси, 1998; Меретуков Г.М. Уголовно-

правовая борьба с незаконным оборотом наркотиков. Ростов н/Д, 1993; Жабский В.А. Нар-

котизм несовершеннолетних: автореф. дис. … к.ю.н. Ростов н/Д, 1999; Смитиенко В.Н. Пре-

дупреждение преступлений, связанных с наркотиками // Советское государство и право. 

1987; Готлиб Р.Н. О некоторых аспектах влияния наркотизма и социального паразитизма на 

насильственную преступность в Российской Федерации. М., 1993. 
228

 См.: Боголюбова Т.А. Наркотизм в России: состояние и меры борьбы. М., 1993; Гасанов 
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нятия «наркомания» и «наркотизм», уделяя внимание как социально-

му, так и правовому и медицинскому аспекту этой проблемы. 

Наркотизм представляет собой антиобщественное явление, т.е. 

оказывает отрицательное воздействие на весь социум, производя в 

нем нежелательные изменения и деформации. Причем его влияние 

распространяется буквально на все сферы жизни общества: общест-

венное производство, экономику, состояние обороноспособности, 

правопорядок, физическое и духовное здоровье нации, процесс вос-

производства населения и т.д. 

Таким образом, наркотизм представляет собой негативное соци-

альное явление, включающее правовой, криминологический, эконо-

мический, социальный, биологический, медицинский и иные аспекты, 

отличающееся высокой степенью общественной опасности, выра-

жающееся в заболеваемости наркоманией, причинении вреда здоро-

вью населения и совокупности противоправных деяний, связанных с 

наркотиками, либо совершаемых с целью добывания средств для по-

следующего потребления наркотиков
229

. Преступления, связанные с 

наркотическими средствами, образуют самостоятельный вид преступ-

ности – наркопреступность.  

В рамках наркотизма функционирует незаконный оборот нарко-

тиков, рассматриваемый как движение, вращение этих средств на 

рынке товаров и услуг, охватывающий все виды возможных действий 

с лекарственными препаратами, химическими и биологическими про-

дуктами, сырьем, растениями и их частями, способными вызвать нар-

команию, официально включенными в соответствующие списки. 

Помимо незаконного оборота в орбите наркотизма также функ-

ционирует наркобизнес, цель которого заключается в извлечении ма-

териальной выгоды от изготовления и распространения наркотиков. 
                                                                                                                                                                  

д.ю.н. М., 1994; Клименко Т.М. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. Особенности юридического анализа ква-

лификации: дис. … к.ю.н. М., 1998; Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и кри-

минологическое исследование. СПб., 2002.  
229

 См.: Горкин А.В. Основы управления деятельностью ОВД по борьбе с незаконным обо-

ротом наркотиков: автореф. дис. …к.ю.н. М., 1991; Лунеев В.В. Тенденции развития пре-

ступности в мире и в России к началу третьего тысячелетия // Известия Методического цен-

тра профессионального образования и координации научных исследований. М., 1996. № 2; 

Гасанов Э.Г. Наркотизм: тенденции и меры преодоления. М.: ЮрИнформ, 1997.   
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Он представляет собой специфическую деятельность, связанную с ор-

ганизованными формами незаконного культивирования, производства 

наркотиков и их распространением в обществе. 

 

§ 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере не-

законного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и нарушения правил их легального обращения 

        

С принятием УК России в гл. 25 неоднократно вносились измене-

ния и дополнения. Безусловно, положительным моментом стало вне-

сение поправок федеральными законами от 7 декабря 2011 г. (№ 420 - 

ФЗ) и 1 марта 2012 г. (№ 18 - ФЗ).  

Как отмечается в юридической литературе, «объективная сторона 

преступления является реальным воплощением и выражением вовне 

целей и намерений субъекта, и именно в ней в конечном счете прояв-

ляется основное социальное свойство преступления – его обществен-

ная опасность»
230

. В уголовно-правовой литературе с достаточной пол-

нотой и разносторонностью определены и охарактеризованы признаки 

объективной стороны состава преступления: деяние (действие, бездей-

ствие, последствие, причинная связь
231

 и факультативные признаки). 

К преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ относится 11 самостоятельных со-

ставов общественно опасных деяний (ст.228-233 УК РФ). По своей 

конструкции это преступления с формальным составом, в которых 

общественно опасное последствие не является обязательным призна-

ком и объективная сторона которых характеризуется лишь деянием 

(действием или бездействием); исключение составляет ч.2 ст. 228
2
 УК 

РФ, где в качестве последствий указывается причинение вреда здоро-

вью человека, иные тяжкие последствия. 

Наркотические средства - вещества синтетического или естест-

венного происхождения, препараты, включенные в Перечень нарко-

                                                 
230

 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Госюриздат, 1960. С. 9. 
231

 Дурманов Н.Д. Понятие преступления. Л., 1948. С. 54; Кузнецова Н.Ф. Преступление и 

преступность. М.: МГУ, 1969. С. 49; Есипов В. Превышение и бездействие власти по рус-

скому праву. СПб., 1892. С. 4 и др. 
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тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-

жащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотиче-

ских средствах 1961 года. 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естест-

венного происхождения, препараты, природные материалы, вклю-

ченные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, междуна-

родными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенци-

ей о психотропных веществах 1971 года. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синте-

тического или естественного происхождения, не включенные в Пере-

чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая 

структура и свойства которых сходны с химической структурой и со 

свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психо-

активное действие которых они воспроизводят. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

228 УК РФ, характеризуется следующими действиями: незаконным 

приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, перера-

боткой без цели сбыта наркотических средств или психотропных 

веществ или их аналогов, а также растений либо их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Незаконным приобретением без цели сбыта надлежит считать полу-

чение наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в 

качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную 

услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, при-

своение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе 

consultantplus://offline/ref=A538745E7C7AC98967A87223105F3143A2A7EDEE723B8CE3CFA1D8V3bEK
consultantplus://offline/ref=1F9D5C21891311432918F71549D34D90FABB135FDC423BF3AADC16B33C407E10C249121DF338921Bi6cDK
consultantplus://offline/ref=1F9D5C21891311432918F71549D34D90FABA145ED6443BF3AADC16B33Ci4c0K
consultantplus://offline/ref=1F9D5C21891311432918F71549D34D90FABA145ED6443BF3AADC16B33Ci4c0K
consultantplus://offline/ref=F64D997E24A8FB918B5FD8C53CAA0B45DEECC842E8A8C464229002C225031FAED791A55C019946B4F2e1K
consultantplus://offline/ref=F64D997E24A8FB918B5FD8C53CAA0B45DEECC842E8A8C464229002C225031FAED791A55C019946B4F2e1K
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на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на зе-

мельных участках граждан, если эти растения не высевались и не вы-

ращивались), сбор остатков, находящихся на неохраняемых полях 

посевов указанных растений после завершения их уборки
232

. Иными 

словами, сюда относятся любые действия, благодаря которым лицо 

получило и фактически стало обладать запрещенным законом нарко-

тиком. 

По материалам изученных нами уголовных дел, самая распро-

страненная форма приобретения наркотических средств и психотроп-

ных веществ заключалась в их покупке у неустановленного в ходе 

следствия лица (60%), еще 25% лиц нашли наркотическое средство и 

присвоили его себе как бесхозное и лишь 15% приобрели наркотик у 

известного им ранее лица. Структурный анализ приобретаемых нар-

котиков был самый различный: бумажный пакет или сверток с расти-

тельной или химической массой, шприц с жидкостью, самодельно из-

готовленная папироса, пакет с таблетками. Наркоманами обычно при-

обретаются героин, кокаин, гашиш, гашишное масло, марихуана, 

опий, эфедрин, ЛСД. 

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо 

проведение экспертизы, которая поможет установить вид наркотиче-

ского средства или психотропного вещества, его размер и ответит на 

другие вопросы, интересующие сотрудников правоохранительных ор-

ганов. Законодательством Российской Федерации уголовная ответст-

венность устанавливается за незаконный оборот наркотиков в значи-

тельном, крупном и особо крупном размере
233

.   

Под незаконным хранением без цели сбыта следует понимать дей-

ствия лица, связанные с неправомерным владением такими средства-

ми или веществами, в том числе для личного потребления (содержа-
                                                 
232

 Здесь и далее см.: О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: поста-
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частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 

228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ: постановление Правительства РФ от 1.10.12 г. № 1002 (в ред. 
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ние при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не 

имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило 

наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги. 

Незаконное хранение будет и в действиях лица, получившего нар-

котическое средство или психотропное вещество на временное хране-

ние от других лиц, однако временное хранение не означает их приоб-

ретения, так как при этом исключается право пользования и распоря-

жения наркотиками. 

Так, Г. была осуждена за приобретение и хранения опия, который 

ей привозили Д. и др. Судебная коллегия Верховного Суда исключила из 

обвинения Г. приобретение опия, поскольку Г. не знала о месте приоб-

ретения опия, не занималась его реализацией, то есть опий ею не при-

обретался, а поступал на временное хранение
234

. Уголовная ответствен-

ность за хранение и приобретение указанных веществ по ст. 228 УК РФ 

наступает только при условии отсутствия у виновного цели сбыта
235

. 

Приобретение и хранение наркотических средств или психотроп-

ных веществ влечет привлечение к ответственности только в случае 

их незаконности. Медицинское потребление наркотиков возможно 

при назначении подобных средств в качестве обезболивающих во 

время операции и в послеоперационный период, при некоторых забо-

леваниях, а также в качестве сильных снотворных, нейролептиков, ан-

тидепрессантов. Приобретение и хранение наркотических средств и 

психотропных веществ по назначению врача не образуют состава 

данного преступления
236

. 

Действия по незаконному приобретению, хранению, перевозке, 

изготовлению, переработке наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов квалифицируются по ст. 6.8 КоАП РФ
237

, ес-

ли они совершены без цели сбыта и в незначительном размере. 

Под незаконным изготовлением следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства Российской Федерации умышленные 

                                                 
234

 БВС СССР. 1976. № 5. 
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 БВС РФ. 1997. № 3. С. 17; 1999. № 4. С. 15. 
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 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. И.Я. Козаченко, 

З.А. Незамовой, Г.П. Новоселова. М.: Инфра М – НОРМА, 1997. С. 427-428. 
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действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, 

лекарственных, химических и иных веществ получено одно или не-

сколько готовых к использованию и потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Так, гражданин К. незаконно приобрел маковую солому с целью 

изготовления из нее экстракционного опия. Действуя с прямым умыс-

лом, К. изготовил 0,66 г наркотического средства – экстракционного 

опия по следующей технологии: высушив приобретенную им маковую 

солому, он прокрутил ее через мясорубку, после чего залил раствори-

телем 646 и получившуюся массу выпаривал около 40 мин. на плите. 

Потом отжимал через марлю и снова выпаривал, затем получившую-

ся жидкость проангидрировал уксусным ангидридом. Тем самым по-

лучил раствор экстракционного опия, который хотел впоследствии 

употребить. Действия К. были квалифицированны по ч. 1 и 3 ст. 228 

УК РФ
238

.  

Суд не признал лицо виновным в изготовлении наркотического 

средства в следующем случае. Гражданин Шишкин, собрав листья и 

верхушечные части дикорастущей конопли, в целях получения гото-

вых к употреблению наркотических средств данное вещество высу-

шил, измельчил путем механического воздействия ладонями рук и, из-

готовив, незаконно хранил наркотическое средство. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ выне-

сла следующее решение. Как видно из материалов дела и установлено 

судом, Шишкин не прилагал каких-либо усилий к изготовлению нар-

котика. Измельчение сухого растения ладонями рук осуществлено ви-

новным не в целях повышения концентрации наркотического средства, 

а для удобства его использования при курении. 

Таким образом, действия Шишкина нельзя признать изготовле-

нием наркотика, и они должны быть квалифицированы только как 

незаконное приобретение и хранение наркотических средств в круп-

ном размере без цели сбыта
239

.  
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 См.: Вопросы уголовного права в судебной практике: тематический сборник / под общ. 

ред. В.Б. Боровикова. М.: Щит-М, 2003. С. 674-676. 
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Действия лица, разбавившего приобретенное им наркотическое 

средство, но не изменившего его химический состав, не могут рас-

сматриваться как изготовление наркотика. 

Под незаконной переработкой без цели сбыта следует понимать 

совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации 

умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних 

примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколь-

ко наркотических средств или психотропных веществ, либо повыше-

нию в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства 

или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фарма-

кологическими активными веществами с целью повышения их актив-

ности или усиления действия на организм. 

Измельчение, высушивание или растирание наркотикосодержа-

щих растений, растворение наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов водой без дополнительной обработки в виде 

выпаривания, рафинирования и т.п., в результате которых не меняется 

химическая структура вещества, не могут рассматриваться как изго-

товление или переработка наркотических средств. 

Для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в 

действиях лица такого признака преступления, как изготовление или 

переработка наркотика, суды в необходимых случаях должны распо-

лагать заключением эксперта о виде полученного средства или веще-

ства, его названии, способе изготовления или переработки либо ины-

ми доказательствами. 

Ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ за незаконное изготовле-

ние или незаконную переработку наркотиков без цели сбыта как за 

оконченное преступление наступает с момента получения в значи-

тельном размере готовых к использованию и употреблению этих 

средств или веществ либо в случае повышения их концентрации в 

препарате путем рафинирования или смешивания.  

Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные дей-

ствия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в дру-

гое, в том числе в пределах одного и того же населенного  пункта, со-
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вершенные с использованием любого вида транспорта или какого-

либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в 

нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, 

установленного статьей 21 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

И.Н. Симонова указывает, что «перевозка наркотических средств 

или психотропных веществ приобретает общественную опасность 

только в тех случаях, когда она осуществляется для их распростране-

ния, т.е. в целях сбыта. По своей сути перевозка является либо поку-

шением на сбыт этих веществ, либо разновидностью хранения. Нахо-

ждение наркотиков у лица при себе или в ином месте, куда оно имеет 

доступ, а также переноска, перевозка наркотических средств или пси-

хотропных веществ без цели сбыта должны быть объединены терми-

ном (хранение наркотических средств или психотропных веществ)»
240

. 

Результаты обобщения судебной практики по рассматриваемой 

категории уголовных дел позволили выделить основные критерии 

констатации наличия в действиях виновных состава незаконной пере-

возки наркотических средств или психотропных веществ. Это обяза-

тельное использование транспортного средства, количество наркоти-

ка, сокрытие наркотика (например, под сиденьем автомашины, в ба-

гажнике и т.п.). 

Таким образом, под незаконной перевозкой наркотических 

средств или психотропных веществ следует понимать умышленные 

действия по перемещению данных веществ из одного места в другое, 

в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совер-

шенное с использованием любого вида транспорта и с нарушением 

общего порядка перевозки наркотиков, установленного законодатель-

ством РФ. 

В ч. 2-3 ст. 228 УК РФ  установлена повышенная ответственность 

за те же действия (незаконное приобретение, хранение, перевозка, из-

готовление, переработка наркотических средств, психотропных ве-

                                                 
240

 Симонова И.Н. Перевозка и хранение наркотических средств и психотропных веществ: 

спорные вопросы квалификации // Российский юридический журнал. 2001. № 4. С. 128. 



 

  

 

 98 

 

ществ или их аналогов), совершенные в крупном и особо крупном 

размере
241

. 

В ст. 228
1
 УК РФ установлена ответственность за незаконные 

производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, а также растений либо их час-

тей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-

щества. Термин «производство» наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов в УК РФ был введен Федеральным за-

коном от 8 декабря 2003 г.
242

 В толковом словаре русского языка под 

производством понимается изготовление, выработка, создание какой-

либо продукции
243

. Под производством наркотических средств, пси-

хотропных веществ следует понимать отлаженный процесс изготов-

ления, включая переработку данных веществ промышленным или 

кустарным способом, направленный на получение их в значительном 

объеме или количестве с целью последующей реализации.  

Под незаконным производством наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в 

нарушение законодательства Российской Федерации умышленные 

действия, направленные на серийное получение таких средств или 

веществ из растений, химических и иных веществ (например, с ис-

пользованием специального химического или иного оборудования, 

производство наркотиков в приспособленном для этих целей помеще-

нии, изготовление его партиями, в расфасованном виде). При этом для 

квалификации действий лиц по ч. 1 ст. 228
1
 УК РФ как оконченного 

преступления не имеет значения размер фактически полученного нар-

котического средства или психотропного вещества. 

Под незаконным сбытом наркотических средств и психотропных 

веществ следует понимать любые способы их возмездной или безвоз-

мездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату 

                                                 
241

 О значительном, крупном и особо крупном размере наркотических средств, психотропных 

веществ см. постановление Правительства РФ от 1.10.12 г. № 1002  // СЗ РФ. 2012. № 41. 

Ст. 5624. (Приложение № 1). 
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 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
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 Лопатин В.В, Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. М.: Рус. яз., 1998. С. 532; Ожегов 
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долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы распространения, 

например, путем введения инъекций наркотических средств или пси-

хотропных веществ. При этом не может квалифицироваться как неза-

конный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркоти-

ческого средства или психотропного вещества, если указанное средст-

во или вещество принадлежит самому потребителю
244

 и инъекция 

вводится по его просьбе либо совместно приобретено потребителем и 

лицом, производившим инъекцию, для совместного потребления, ли-

бо наркотическое средство или психотропное вещество вводится в со-

ответствии с медицинскими показаниями. 

В настоящее время правоохранительные органы особое внимание 

уделяют именно выявлению и привлечению к уголовной ответствен-

ности потенциальных сбытчиков наркотиков. Так, за сбыт наркоти-

ческого средства (героин) весом 0,26 г был задержан С., который в 

дальнейшем оказал активное содействие по задержанию поставщика 

К. При этом К. был задержан за сбыт уже 15,7 г героина. Продол-

жая оказывать добровольное содействие, С. способствовал проведе-

нию следующей проверочной закупки, и за сбыт 15,6 г героина был за-

держан М. После разъяснения М. примечания к ст. 228 УК РФ он 

добровольно согласился оказать содействие в задержании постав-

щика наркотиков и провести контрольную закупку. В тот же день 

при ее проведении за сбыт 50,6 г героина задержан Т., уроженец 

Таджикистана, житель Саратова, который в г. Казани РТ прожи-

вал без регистрации. В ходе дальнейших оперативно-розыскных меро-

приятий был установлен З., у которого Т. брал героин для реализации. 

При проведении обыска по месту жительства З. изъяты аптечные 

весы с гирями и чашей, 4,4 кг героина.
 245

 

Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, на-

правленные на перемещение наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов адресату (например, в почтовых отправлени-

ях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воз-
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 См.: Вопросы уголовного права в судебной практике: тематический сборник / под общ. 

ред. В.Б. Боровикова. М.: Щит-М, 2003. С.187. 
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душного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсут-

ствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте 

или его сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению 

осуществляются без непосредственного участия отправителя. При 

этом ответственность лица по ст. 228
1
 УК РФ как за оконченное пре-

ступление наступает с момента отправления письма, посылки, багажа 

и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами или вещества-

ми независимо от получения их адресатом. Транспортировка наркоти-

ка может осуществляться и при помощи животных, например, собак 

или птиц (голубей). 

Квалифицирующим признаком ст. 228
1
 УК РФ является соверше-

ние тех же деяний: а) в следственном изоляторе, исправительном уч-

реждении, административном здании, сооружении административного 

назначения, образовательном учреждении, на объектах спорта, желез-

нодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта 

или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, 

используемых для развлечений или досуга; б) с использованием 

средств массовой информации либо электронных или информацион-

но-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).  

В части 3 ст. 228
1
 УК РФ говорится о тех же деяниях, совершен-

ных: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в значительном 

размере. В ч. 4 данной статьи речь идет об аналогичных деяниях, со-

вершенных: а) организованной группой; б) лицом с использованием 

своего служебного положения; в) лицом, достигшим 18-летнего воз-

раста, в отношении несовершеннолетнего; г) в крупном размере. 

Часть 5 предусматривает ответственность за деяния, совершенные в 

особо крупном размере.  

Ст. 228
2
 УК РФ содержит самостоятельный состав преступления, 

устанавливающий ответственность за нарушение правил производ-

ства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реали-

зации, продажи, распределения, перевозки, приобретения, пере-

сылки, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркоти-

ческих средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, 

инструментов или оборудования, используемых для изготовления 
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наркотических средств или психотропных веществ, находящихся 

под специальным контролем, повлекшее их утрату, нарушение 

правил культивирования растений,  содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, по-

влекшее их утрату, если это деяние совершено лицом, в обязанно-

сти которого входит соблюдение указанных правил. 

 В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средст-

вах и психотропных веществах» перечень инструментов, оборудова-

ния, а также правила их оборота устанавливаются Правительством РФ. 

Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, обо-

рудования, инструментов, растений следует понимать их фактическое 

выбытие из законного владения, пользования или распоряжения либо 

такое повреждение оборудования или инструментов, которое исклю-

чает в дальнейшем их использование по прямому назначению, если 

указанные последствия находились в причинной связи с нарушения-

ми, допущенными лицом, в обязанности которого входило соблюде-

ние соответствующих правил. 

Квалифицирующими признаками ст. 228
2
 УК РФ является совер-

шение тех же деяний из корыстных побуждений или если данные дей-

ствия повлекли за собой по неосторожности причинение вреда здоро-

вью человека или иные тяжкие последствия. 

При решении вопроса о наличии квалифицирующих признаков 

деяний, связанных с нарушением правил оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, предусмотренных частью 2 статьи 

228
2
 УК РФ, судам надлежит исходить из следующего: 

- под корыстными побуждениями понимается направленность 

умысла на получение материальной выгоды (денег, имущества или 

прав на их получение и т.п.) для себя или других лиц либо избавление 

от материальных затрат (например, возврата имущества, долга, опла-

ты услуг, выполнения имущественных обязательств) в результате 

совершения умышленного нарушения лицом правил, указанных в 

части 1 той же статьи УК РФ;  

- под причинением по неосторожности вреда здоровью человека 

понимается наступление последствий, связанных, например, с на-
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рушением нормальной деятельности его органов, их физиологиче-

ских функций, длительным заболеванием, возникновением наркотиче-

ской зависимости;  

- под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по 

неосторожности крупный материальный ущерб собственнику, дли-

тельное нарушение работы предприятия, учреждения и т.п. 

В  случае нарушения должностным  лицом  указанных правил 

вследствие недобросовестного или небрежного отношения  к службе, 

если это повлекло причинение крупного ущерба либо причинение 

по неосторожности тяжкого вреда здоровью или наступление смерти 

человека, содеянное надлежит квалифицировать соответственно по 

части 1 или части 2 статьи 228
2
 УК РФ и соответствующей части ста-

тьи 293 УК РФ. 

Если лицо, ответственное за исполнение или соблюдение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ,  наруша-

ет их и,  используя свое служебное положение,  совершает хищение 

этих средств или веществ, содеянное следует квалифицировать по 

пункту «в» части 2 статьи 229 УК РФ. В этом случае дополнительной 

квалификации действий такого лица по статье 228
2 
УК РФ не требуется. 

Необходимо отметить, что данные преступления относятся к кате-

гории латентных. Как указывает Н.В. Иванцова, «основные причины 

высокого уровня латентности данных преступлений состоят: в недос-

таточном количестве и низком качестве ревизионных и контрольных 

проверок; отсутствии реального потерпевшего, заинтересованного в 

сообщении о данном преступлении и его раскрытии; либеральном от-

ношении правоохранительных органов, а именно следственных отде-

лов в системе МВД и прокуратуры к фактам соответствующих нару-

шений и т.д.»
246

.  

С 1 января 2013 г. вводятся в действие ст. 228
3 

УК РФ, предусмат-

ривающая ответственность за незаконные приобретение, хранение или 

перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных ве-
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 Иванцова Н.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых лицами, ответственными за соблюдение специальных правил в сфере оборота 
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ществ, а также растений, содержащих такие прекурсоры, либо их час-

ти. Статья 228
4 

УК РФ устанавливает ответственность за незаконные 

производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

такие прекурсоры. 

Прекурсоры – вещества, часто используемые при производстве, 

изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных 

веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соот-

ветствии с российским законодательством, международными догово-

рами, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.  

К числу прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отно-

шении которых устанавливаются особые меры контроля, относятся: 

ангидрид уксусной кислоты, эрготамин, эфедрин и др. (при этом кон-

центрация вещества должна достигать 10% и более). Кроме того, су-

ществуют списки прекурсоров, в отношении которых устанавливают-

ся общие меры контроля: бромистый этил, пиперидин, циклогексила-

мин, а также в отношении которых допускается исключение некото-

рых мер контроля: нитроэтан, серная кислота, соляная кислота, толу-

ол, уксусная кислота (при этом концентрация вещества должна дости-

гать от 3 до 80 % в зависимости от вида прекурсора).        

Объективная сторона хищения либо вымогательства наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, а также растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества  

(ч. 1 ст. 229 УК РФ) выражается в совершении виновным: хищения 

указанных предметов путем противоправного их изъятия любым спо-

собом (тайным, открытым и пр.) у физических или юридических лиц, 

владеющих ими законно или незаконно, в том числе путем сбора нар-

котикосодержащих растений либо их частей (коробочек и стеблей ма-

ка, стеблей конопли и т.п.) с земельных участков сельскохозяйствен-

ных и иных предприятий и с земельных участков граждан, на которых 

выращиваются эти растения
247

. 

                                                 
247

 БВС СССР. 1976. № 5. С. 34. 
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И.Н. Дружинин под хищением наркотических средств и психо-

тропных веществ понимает «незаконное изъятие таких веществ, со-

вершенное в определенной форме и по самым различным мотивам, из 

владения государственных или общественных организаций или у от-

дельных граждан для личного или других лиц потребления, сбыта или 

иного противоправного использования, чем причиняется вред народ-

ному здоровью или создается угроза причинения такого вреда»
248

. 

Н.И. Ожиганов, М.М. Кадыров определяют хищение таких средств 

как «незаконное и безвозмездное их изъятие с корыстной целью из го-

сударственных, общественных организаций или у граждан в незакон-

ное пользование»
249

. 

 При этом в судебной практике подчеркивается, что сбор дикорас-

тущих наркотикосодержащих растений и их частей образует не хище-

ние, а приобретение наркотических средств
250

. Так, Президиум Верхов-

ного суда Марий Эл переквалифицировал действия К., П., Б. и Н., со-

бравших на приусадебных участках граждан мак, росший как сорняк, с 

хищения наркотических средств на их незаконное приобретение. 

Не может квалифицироваться как хищение сбор остатков этих 

растений после завершения уборки урожая. Судебная коллегия по уго-

ловным делам Верховного Суда РФ обоснованно переквалифицировала 

действия Х. и  К., которые после уборки урожая собрали на колхоз-

ном поле части растений мака, с хищения на незаконное приобрете-

ние наркотикосодержащих средств
251

. 

В отличие от общеуголовных хищений (ст. 158, 159, 160, 161, 162  

УК РФ), хищение наркотических средств или психотропных веществ 

окончено в момент завладения ими, вне зависимости от того, появи-

лась ли у виновного возможность распорядиться этими предметами по 

своему усмотрению или нет. 
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А.Н. Борисов и О.В. Борисова высказывают мнение о том, что ст. 

229 УК РФ сориентирована преимущественно на установление ответ-

ственности за хищение наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а вымогательство в ней выглядит чужеродным элементом
252

. 

Однако вряд ли можно согласиться с предложением исключить вымо-

гательство из диспозиции ст. 229 УК и квалифицировать соответст-

вующие посягательства по ст. 163 УК РФ.  

 Само вымогательство указанных предметов представляет собой 

незаконное требование лица об их передаче ему в будущем, сопрово-

ждаемое соответствующей угрозой. Данное деяние признается окон-

ченным при предъявлении такого требования.        

 В случае хищения либо вымогательства наркотических средств 

или психотропных веществ с их последующим хранением, переработ-

кой или сбытом содеянное следует квалифицировать по совокупности 

преступлений – ст. ст. 229, 228 или 228
1
 УК РФ. 

К квалифицирующим признакам ст. 229 УК РФ относят те же дея-

ния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) 

пункт утратил силу; в) лицом с использованием своего служебного 

положения; г) с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Хищение наркотических средств или психотропных веществ, со-

вершенное лицом с использованием своего служебного положения, в 

том числе тем, кому указанные средства были вверены в связи с его 

служебным положением либо под охрану, квалифицируются по п. «в» 

ч. 2 ст. 229 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 160 УК РФ 

не требуют. Так, при проверках правоохранительными органами РТ 

были выявлены случаи хищения наркотических лекарственных 

средств медицинскими работниками. С августа 1997 г. по январь 

1998г. врач линейной бригады станции скорой медицинской помощи г. 

Нижнекамска Шангарев путем оформления карты вызова на вы-

мышленную фамилию списал и похитил 4 ампулы 2 % раствора про-
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медола по 1 мл. В ноябре 1998 г. Нижнекамским городским судом 

Шангарев осужден по ст. 229 и ряду других статей УК РФ. 

В Джалильской районной больнице Сармановского района РТ ко-

миссия по уничтожению наркотических лекарственных средств, 

сданных родственниками умерших онкологических больных, в составе 

старшей медсестры поликлиники Нуретдиновой Ф.Ш., врача-

стоматолога Якуповой Ф.Г., хирурга Ибрагимовой Р.А., по предвари-

тельному сговору и с использованием своего служебного положения 

20 февраля  и 12 марта 1998 г. составили фиктивный акт об унич-

тожении 5 ампул морфина и 10 ампул промедола и их похитили. В 

отношении указанных виновных лиц было возбуждено уголовное дело 

за хищение наркотических средств
253

. 

К особо квалифицирующим признакам ст. 229 УК РФ относят 

деяния, предусмотренные частями первой или второй, если они со-

вершены: а) организованной группой; б) в отношении наркотических 

средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 

такие вещества, в крупном размере; в) с применением насилия, опас-

ного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого на-

силия. В ч. 4 ст. 229 УК РФ предусматривается ответственность за со-

вершение деяния в особо крупном размере.   

От смежных составов, предусмотренных, в частности, ст.ст. 158-

165 УК РФ, данное преступление отличается таким специфическим 

признаком, как предмет хищения или вымогательства – наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. Предмет хищения или вымога-

тельства здесь аналогичный, как и в ст. 228 УК РФ. Хищение или вы-

могательство вышеназванных средств и веществ не утрачивает обще-

ственной опасности и в случае малозначительного имущественного 

ущерба либо его полного отсутствия. Интересный пример приводит в 

своей работе Е.Л. Харьковский: «Так, Л. в поисках наркотиков проник 

на хозяйственный двор колхоза и похитил из комбайна 3,5 кг пыльцы 

конопли, которая является отходами производства. Экспертиза при-
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знала эту пыльцу наркотическим средством – гашишем. Налицо хи-

щение наркотического средства, совершенное путем кражи»
254

. 

Сравнительно новый состав преступления, предусмотрен ст. 229
1 

УК РФ контрабанда наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих такие 

вещества, инструментов или оборудования, находящихся под спе-

циальным контролем и используемых для изготовления наркоти-

ческих средств или психотропных веществ. Под контрабандой по-

нимается незаконное перемещение через таможенную границу Тамо-

женного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу 

Российской Федерации с государствами – членами Таможенного сою-

за в рамках ЕврАзЭС вышеперечисленных средств, веществ, инстру-

ментов и оборудования. 

Повышенная ответственность предусмотрена за те же деяния, со-

вершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) должно-

стным лицом с использованием своего служебного положения; в) в 

отношении наркотических средств, психотропных веществ и т.п. в 

значительном размере. В ч. 3 ст. 229
1 

УК РФ устанавливается ответст-

венность за те же деяния, совершенные в крупном размере, а в части 4 

совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном разме-

ре; в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный 

или пограничный контроль. 

Объективную сторону склонения к потреблению наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК 

РФ) образуют любые умышленные действия, направленные на возбу-

ждение у другого лица желания к их потреблению (уговоры, предло-

жения, дача советов и т.д.), а также обман, психическое или физиче-

ское насилие, ограничение свободы и другие действия с целью при-

нуждения к приему наркотических средств или психотропных ве-

ществ лица, на которое оказывается воздействие
255

. 
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В литературе высказывалось мнение о необходимости более чет-

кого определения понятия «склонение» и близкого ему по смыслу 

«вовлечение» и раскрытия их содержания в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ
256

. 

Склонение должно рассматриваться как «утрата воли к сопро-

тивлению, подчинение чему-нибудь», «убеждение в необходимости 

какого-нибудь поступка, решения». То есть деяние носит сложный 

характер, состоит из двух частей – поведения одного лица и обуслов-

ленного им поведения другого лица. В тех случаях, когда лицо, исполь-

зуя предусмотренные ст. 230 УК РФ способы, безуспешно пытается 

склонить другое лицо к потреблению наркотика, имеет место поку-

шение на преступление.  

Общие рассуждения о «наркотическом наслаждении», без кон-

кретного предложения того или иного наркотического средства или 

психотропного вещества, данного состава не образуют. 

Не подлежит дополнительной квалификации как склонение к по-

треблению наркотических средств или психотропных веществ дейст-

вия лица, которые выражаются в оказании помощи наркоману, по его 

просьбе, в приобретении наркотика, либо действия лиц, занимающих-

ся групповым потреблением наркотических средств или психотроп-

ных веществ (например, передача друг другу папирос, начиненных 

гашишем)
257

. 

Данное преступление считается оконченным с момента воздейст-

вия на лицо с целью побудить его к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ независимо от того, употребил ли 

потерпевший соответствующие средства или вещества, отказался от 

этого или потребление стало невозможным из-за вмешательства дру-

гих лиц. 
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К квалифицирующим признакам ст. 230 УК РФ относят то же дея-

ние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору или ор-

ганизованной группой; б) пункт утратил силу, в) в отношении двух или 

более лиц; г) с применением насилия или с угрозой его применения. 

Часть 3 ст. 230 УК РФ содержит следующие квалифицирующие 

признаки: а) преступление совершено в отношении несовершеннолет-

него; б) деяние повлекло наступление смерти по неосторожности или 

иные тяжкие последствия. Дополнительной квалификации по ст. 109 

УК РФ (причинение  смерти по неосторожности) не требуется, так как 

является обстоятельством, особо отягчающим ответственность. 

Иными тяжкими последствиями могут быть: самоубийство или 

покушение на самоубийство потерпевшего; развитие у него наркоти-

ческой зависимости; тяжелое заболевание, связанное с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ; заражение ВИЧ-

инфекцией и др.
258

 

В примечании к данной статье говорится о том, что действие ст. 

230 УК РФ «не распространяется на случаи пропаганды применения в 

целях профилактики ВИЧ-инфекций и других опасных инфекционных 

заболеваний соответствующих инструментов и оборудования, исполь-

зуемых для потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с органами 

исполнительной власти в области здравоохранения и органами по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ». 

Ответственность за незаконное культивирование растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, предусматривается ст. 231 УК РФ. В ч. 1 ст. 231 

установлена ответственность за незаконное культивирование таких 

растений в крупном размере. 

В уголовно-правовой литературе посев запрещенных к возделы-

ванию наркотикосодержащих культур с объективной стороны опреде-

ляется неодинаково: в первом случае его определяют как «действие, 

связанное с внесением в почву семян растительных культур с целью 
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получения урожая»
259

, во втором - «высев семян наркотикосодержа-

щих культур на любых земельных участках (приусадебных, государ-

ственных или кооперативных хозяйств), в том числе и на пустующих 

землях с целью их выращивания»
260

, в третьем - «высев семян или 

рассады на любых земельных участках, пустующих землях и т.п.»
261

, в 

четвертом - «действия по заделке в верхние слои почвы семян, запре-

щенных к возделыванию»
262

. 

Более обоснованной представляется точка зрения, заключающаяся 

в определении посева наркотикосодержащих культур как высева их 

семян или рассады на земельных участках, где предполагается их со-

зревание (любой земельный участок, парник, теплица и т.д.). 

Выращивание запрещенных к возделыванию растений с объек-

тивной стороны определяется как «уход за засеянной площадью и 

растущими на ней растениями (прополка, внесение удобрений, по-

лив)»
263

, «уход за посевами и всходами запрещенных к возделыванию 

наркотикосодержащих растений в целях доведения их до стадии со-

зревания»
264

, а также «уход за растениями, выросшими без посева, ви-

новным»
265

. 

Таким образом, культивирование наркотикосодержащих растений 

означает их возделывание и включает в себя посев, выращивание, а 

также совершенствование технологий выращивания растений, выве-

дение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к 

неблагоприятным условиям, уход за дикорастущими растениями (на-

пример, рыхление почвы, полив и т.д.)
266

. Так, Ш. приобрел у неуста-

новленных лиц семена конопли и посеял их на своем дачном участке. 

Собрав урожай для личного потребления, изготовил гашишное масло 
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в крупном размере. Но в связи с тем, что ему понадобились деньги, 

Ш. стал искать покупателей наркотического препарата. С этой це-

лью он разложил наркотики по небольшим пакетикам и отправился 

на городской рынок, где и был задержан сотрудниками милиции. Впо-

следствии Ш. был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1, 2, 

п. «в» ч. 3 ст. 228, ч. 1 ст. 231 УК РФ
267

.  

Запрещенными к культивированию или возделыванию являются 

только культуры, отличающиеся значительной концентрацией нарко-

тических средств. Так, специалистами в области ботаники признано, 

что в семействе коноплевых существует три вида конопли: обыкно-

венная (или посевная), индийская (или гашишная) и сорная. При этом 

наркотическими свойствами обладают лишь два последних вида, со-

держащие значимые концентрации тетрагидроканнабинола
268

. 

К квалифицирующим признакам ст. 231 УК РФ относят те же дея-

ния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; б) пункт утратил силу, в) в особо крупном 

размере. 

Размеры запрещенных к возделыванию на территории Российской 

Федерации растений, содержащих наркотические вещества, для целей 

ст. 231 УК РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 27 

ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении перечня растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, крупного и особо крупно-

го размеров культивирования растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры для целей 

ст. 231 УК РФ»
269

. Данный документ запрещает культивирование на 

территории Российской Федерации следующих растений, содержащих 

наркотические вещества: 

- голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea); 

- грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин; 
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- кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora 

williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин; 

- кат (растение вида Catha edulis); 

- кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon); 

- конопля (растение рода Cannabis); 

-мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие 

виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства; 

- роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa); 

- шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum); 

- эфедра (растение рода Ephedra L).
270

 

Уголовная ответственность за организацию либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов определена в ст. 232 УК РФ. 

В Толковом словаре «притон» трактуется как «место тайных пре-

ступных сборищ»
271

. Под термином «притон» (применительно к ст. 

232 УК РФ) следует понимать любое помещение, которое может быть  

жилым  (частный дом, квартира, дача, комната), нежилым (подвал, 

чердак, ресторан, сарай, гараж), служебным (котельная, слесарная, 

служебный кабинет, склад) и иные места, приспособленные для по-

требления наркотических средств и психотропных веществ
272

. Как 

правило, эти помещения хотя бы минимально приспосабливаются для 

потребления указанных средств и веществ. «В нем могут быть при-

способления, необходимые для потребления соответствующих препа-

ратов (например, кальяны для курения, трубочки для вдыхания, 

шприцы для внутривенных инъекций)»
273

. Это могут быть запасы 

наркотических средств, а также хотя бы простейшие инструменты, 

оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков и психо-

тропных веществ, например, ручные мешалки субстанций, кустарные 
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устройства для экстракции и перегонки, посуда и газо- или электро-

приборы, необходимые для приготовления отваров; ацетон, ангидрид 

уксусной кислоты, перманганат калия и некоторые другие вещества, 

часто используемые для изготовления наркотиков или для усиления 

наркотизирующих свойств того или иного препарата.   

В специальной литературе предлагается выделять четыре призна-

ка притона: территориальный, целевой, временной и функциональ-

ный
274

. Территориальный означает, что притон – определенное место, 

имеющее пространственные ограничения. Суть целевого признака со-

стоит в том, что это место необходимо для достижения определенного 

результата, а именно: для незаконного потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. Временной признак означает, что 

притон предназначается для систематического его использования в 

указанных целях. Функциональный предопределяет ту или иную сте-

пень приспособленности помещения именно для потребления нарко-

тических средств или психотропных веществ
275

. 

Под организацией притона для потребления наркотиков понима-

ется оборудование помещения, приобретение приспособлений для по-

требления наркотических средств или психотропных веществ, подыс-

кание клиентуры либо создание иных условий для указанных целей
276

. 

Моментом организации притона является момент наступления ре-

зультата организации, то есть готовность притона для потребления 

наркотиков.  

Содержание притона для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ определяется как систематическое, осуществ-

ляемое в течение более или менее продолжительного времени предос-

тавление любого помещения для потребления наркотиков посторон-

ними лицами
277

. Так, П. предоставляла свою квартиру за деньги для 
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употребления наркотиков молодым людям, характеризовалась крайне 

отрицательно, страдала опийной наркоманией, нигде не работала. 

По приговору Октябрьского районного суда г. Барнаула она была 

осуждена по ч. 1 ст. 232 УК РФ к двум годам лишения свободы услов-

но с испытательным сроком два года. В процессе обобщения судеб-

ной практики такие примеры были не единичными. На недопусти-

мость применения судами столь мягкого наказания к содержателям 

притонов и иным опасным наркопреступлениям было обращено вни-

мание Верховным Судом РФ
278

. 

Преступление считается оконченным, если помещение фактиче-

ски использовалось одним и тем же лицом несколько раз либо разны-

ми лицами для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ.  

К квалифицирующему признаку ст. 232 УК РФ относят те же дея-

ния, совершенные группой лиц по предварительному сговору. В ч. 3 

данной статьи установлена ответственность за деяния, совершенные 

организованной группой. 

Если организатор или содержатель притона снабжает других лиц 

наркотиками либо склоняет посетителей к их потреблению, его дейст-

вия дополнительно квалифицируются по ст. 228
1
 или 230 УК РФ. 

Последнее преступление данной группы заключается в незакон-

ной выдаче либо подделке рецептов или иных документов, даю-

щих право на получение наркотических средств или психотроп-

ных веществ (ст. 233 УК РФ), которое образуют два самостоятельных 

действия: 1) незаконная выдача рецептов и иных документов, дающих 

право на получение наркотиков; 2) подделка таких рецептов или иных 

документов, дающих право на получение указанных препаратов. 

Под рецептом в данном случае следует понимать письменное 

предписание врача о составе, количестве и изготовлении лекарств, со-

держащих наркотические средства и психотропные вещества, о спо-

собе их применения.  

К числу иных документов следует отнести документы, являющие-

ся основанием для выдачи (продажи) указанных средств или веществ. 
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Ими могут быть: лицензия на определенный вид деятельности, свя-

занной с оборотом наркотических средств или психотропных веществ; 

заявка медицинского учреждения на их получение для использования 

в лечебной практике; выписка из истории болезни стационарного 

больного; товарно-транспортная накладная и т.п.
279

 

Выдача рецепта либо иного документа в буквальном понимании 

означает передачу, вручение, предоставление их другому лицу. Меж-

ду тем смысловое значение выдачи как действия, предусмотренного 

ст. 233 УК, следует толковать шире. Под выдачей необходимо пони-

мать и действия по составлению подложного рецепта или иного доку-

мента (интеллектуальный подлог). Изготовление фиктивного рецепта 

или иного документа, строго говоря, выступает как начальный этап их 

выдачи, фальсификации. Но поскольку в ст. 233 УК в качестве дейст-

вий по подлогу документов также предусматривается «подделка», 

собственно составление подложного рецепта или иного документа об-

разуют оконченное преступление. 

Подделка документов является оконченной в момент их изготов-

ления, независимо от того, были ли впоследствии получены по ним 

наркотические средства или предпринимались попытки по их получе-

нию. Использование данных документов лежит за рамками ст.233 УК 

и требует самостоятельной оценки. В случае если подделыватель ре-

цептов получает по ним наркотические вещества бесплатно, содеян-

ное следует квалифицировать как совокупность ст. 233 и 229 УК. При 

возмездном получении по поддельному рецепту наркотических или 

наркотикосодержащих средств деяние следует оценивать как незакон-

ное приобретение наркотиков (ст. 228 УК). И если приобретатель и 

подделыватель - одно лицо, ответственность также должна наступать 

и по ст. 233 УК. Получение по поддельному рецепту или иному под-

дельному документу наркотических средств или психотропных ве-

ществ должно дополнительно квалифицироваться как незаконное 

приобретение этих средств или веществ
280

. 
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Действующий УК РФ весьма обстоятельно и многопланово рег-

ламентирует вопросы ответственности за преступления, связанные с 

наркотиками, множественность и разнообразие описанных в законе 

преступных деяний, дифференциации составов преступлений, за со-

вершение которых установлены различные по характеру и степени 

строгости наказания, возможности освобождения от уголовной ответ-

ственности и др., что позволяет проводить дифференциацию и инди-

видуализацию ответственности по отношению к лицам, нарушающим 

законодательство о незаконном обороте наркотиков
281

.  

Субъективная сторона преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, отмечает 

А.И. Рарог, – это «психическая деятельность лица, непосредственно 

связанная с совершением преступления»
282

. Она характеризуется та-

кими  признаками, как: вина, мотив, цель и эмоциональное состояние 

субъекта в момент совершения преступления. Содержание основных и 

факультативных признаков субъективной стороны преступления пол-

но и всесторонне раскрыто в трудах по уголовному праву
283

. 

Основным признаком субъективной стороны преступления уго-

ловное право признает вину. Это объясняется тем, что любое поведе-

ние может быть признано преступлением лишь при наличии вины че-

ловека, его совершившего. Вина может быть умышленной и неосто-

рожной. 

Мотив, цель, а также эмоциональное состояние лица, совершив-

шего преступление, являются факультативными признаками состава 

преступления. Данное положение объясняется тем, что они указаны 

законодателем далеко не во всех составах преступлений, но тем не 
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ния. Ульяновск, 1997; Максимов С.В. Цель в уголовном праве: методические аспекты. Уль-

яновск: УлГУ, 2002 и др. 
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менее они признаются обязательными, когда на это прямо указывает 

закон. Субъективная сторона преступлений, составляющих незакон-

ный оборот наркотических средств и психотропных веществ, характе-

ризуется виной в виде прямого  умысла (ст. 228-233 УК РФ).  

При совершении преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ, 

виновный осознает, что противоправно безвозмездно изымает или об-

ращает в свою пользу или в пользу других лиц чужие наркотические 

средства или психотропные вещества или прекурсоры, предвидит 

причинение данными действиями ущерб собственнику или владельцу 

названных средств и желает этого. Виновный в совершении вымога-

тельства осознает, что обращает к потерпевшему требование передать 

наркотики либо права на эти предметы, либо осуществить в связи с 

ними другие действия имущественного характера, сопровождая дан-

ное требование угрозой применения насилия или распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких родственников, 

или уничтожения принадлежащего им имущества, либо причинением 

насилия, и желает завладеть названными предметами, используя лю-

бую из названных угроз или насилие. 

Корыстная цель выражается в стремлении виновного безвозмезд-

но, помимо установленного в государстве порядка распределения ма-

териальных благ, приобрести чужие наркотические средства или пси-

хотропные вещества, а при вымогательстве – также права на них либо 

выгоду от совершения в связи с ними действий имущественного ха-

рактера
284

. 

Субъективная сторона склонения к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 230 УК) характеризуется 

только прямым умыслом. Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 230 

УК РФ, характеризуется двойной формой вины. Устанавливая умысел 

на склонение лица к потреблению наркотиков, законодатель преду-

сматривает неосторожную форму вины в случае причинения смерти 

потерпевшему или наступления иных тяжких последствий и предпо-

лагает, что виновный, склоняя лицо к потреблению наркотиков, пред-

видит, что негативные последствия могут наступить, но самонадеянно 
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рассчитывает на их предотвращение либо не предвидит возможности 

их наступления, хотя при необходимой внимательности и предусмот-

рительности должен и мог предвидеть эти последствия. 

В данном случае субъект преступления склоняет лицо к потребле-

нию зелья с прямым умыслом, а по отношению к смерти или иным тяж-

ким последствиям его вина проявляется в форме неосторожности
285

. 

 Преступления, предусмотренные ст. 231-233 УК РФ, характери-

зуются виной в виде прямого умысла. При незаконном культивирова-

нии запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотиче-

ские средства (ст. 231), виновный осознает общественную опасность 

посева, выращивания, культивирования растений, содержащих нарко-

тические вещества, либо сбора таких растений или их частей, а также 

незаконность этих действий и желает совершить любое из перечис-

ленных деяний, имея указанный мотив и цель. Аналогично обстоит 

дело с организацией либо содержанием протонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232) и с неза-

конной выдачей либо подделкой рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотроп-

ных веществ (ст. 233).  

Субъект преступления – это физическое вменяемое лицо, достиг-

шее возраста, с которого наступает уголовная ответственность, ви-

новное в совершении общественно опасного деяния, предусмотренно-

го уголовным законом как преступление. Содержание обязательных 

признаков общего субъекта преступления, присущих субъекту любого 

преступления, которыми являются вменяемость и достижение уста-

новленного уголовным законом возраста уголовной ответственности 

за конкретное преступление, полно и всесторонне раскрыто в юриди-

ческой литературе
286

. 

Понятие невменяемости раскрывается в ч. 1 ст. 21 УК РФ. Она 

гласит: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 
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время совершения общественно опасного деяния находилось в со-

стоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность своих действий (бездействий) либо 

руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия и иного болезнен-

ного состояния психики». 

В плане расследования конкретного преступления орган дознания 

или предварительного следствия интересует вопрос: лицо вменяемо 

или нет. Но это не означает, что все вменяемые лица одинаково соз-

нают общественно опасный характер своего деяния, в одинаковой ме-

ре предвидят его вредные последствия. Уровень сознания и степень 

предвидения у разных лиц могут быть различными. Это зависит от 

возраста, состояния здоровья, особенностей личности, что непосред-

ственно учитывается в рамках института обстоятельств, смягчающих 

уголовную ответственность. 

Следующим признаком субъекта является возраст лица, совер-

шившего преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Возраст уголовной ответственности за анализируемые преступления 

законодателем установлен с шестнадцати лет. В этом возрасте вменяе-

мое лицо способно понимать фактическую и социальную стороны сво-

его деяния; виновный обычно имеет достаточные знания о запрещенно-

сти обращения или использования тех или иных средств, веществ, 

предметов без соответствующего разрешения, способен сознавать об-

щественную опасность и противоправность своего поведения. 

Для субъекта преступлений в сфере незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных веществ пониженный возраст уголов-

ной ответственности (до 14-ти лет) установлен только за хищение ли-

бо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

(ст.229 УК). Установление пониженного – четырнадцатилетнего – 

возраста уголовной ответственности объясняется тем, что уже по дос-

тижении этого возраста лицо способно осознавать фактический харак-

тер и общественную опасность своих действий, направленных на хи-

щение либо вымогательство чужого имущества.     
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Кроме общего субъекта преступления, выделяется также специ-

альный субъект, под которым понимается «физическое вменяемое ли-

цо, виновное в совершении такого общественно опасного деяния, со-

став которого в качестве обязательного элемента включает те или 

иные признаки, характеризующие его исполнителя»
287

. Иными слова-

ми, речь идет о субъекте, у которого кроме возраста и вменяемости 

должен быть дополнительный признак – возложение на него опреде-

ленной обязанности. К ним могут относиться должностные и иные 

лица, исполняющие профессиональные функции, которые обязаны 

следовать соответствующим правилам. Например, должностные лица, 

а равно лица, которые в силу порученной им работы обязаны соблю-

дать установленные правила производства, изготовления, переработ-

ки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, 

перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза 

либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ 

(ст. 228
2
 УК РФ) 

К специальным субъектам следует отнести лиц, два и более раза 

судимых за любую форму хищения либо вымогательство (п. «г» ч. 3 

ст. 229 УК РФ). 

При незаконной выдаче рецепта или иного документа, дающего 

право на получение наркотических средств или психотропных ве-

ществ (ст. 233 УК РФ), субъектом рассматриваемого деяния может 

быть лицо, наделенное правом оформлять такие документы (главные 

врачи, врачи, отдельные категории аптечных работников и др.). 

По результатом проведенных исследований последних лет науч-

ными и практическими работниками предлагается ряд законодатель-

ных преобразований, направленных на противодействие наркомании 

и наркотизму в Российской Федерации. К их числу можно отнести 

следующие приоритетные направления нормативно-правового ха-

рактера. 
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- Возраст уголовной ответственности за совершение наркопресту-

плений (ст.ст. 228-233 УК РФ) законодателем установлен с шестна-

дцати лет. Исключение составляет только ст. 229 УК РФ (хищение 

либо вымогательство наркотических средств или психотропных ве-

ществ). По результатам социологических исследований, средний воз-

раст приобщения к наркотикам в РФ составляет 14-15 лет
288

. В данном 

случае получается парадоксальная ситуация, которая заключается в 

том, что при хищении наркотического средства лицо в 14 лет осознает 

общественную опасность преступного деяния, а при незаконном при-

обретении или хранении этого же вещества понимание своего поступка 

приходит только с 16 лет.  

Поэтому мы видим целесообразность снижения возраста уголов-

ной ответственности за действия, предусмотренные ст. 228 УК РФ, до 

14 лет. В этой связи представляется необходимым внесение соответ-

ствующих изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 

- В УК РФ необходимо предусмотреть норму, устанавливающую 

ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление 

наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с це-

лью сбыта. Хотя такие действия на практике встречаются гораздо ре-

же и вызывают определенную сложность при доказывании, исключе-

ние их из УК в 2003 г. было как минимум необоснованным. 

- Возможно дополнить ст. 210 УК РФ таким квалифицирующим 

признаком, как «организация преступного наркосообщества».  Данное 

нововведение позволило бы более дифференцировано подходить к 

вопросу о назначении наказания организаторам наркосиндикатов и их 

сообщникам. 

- Необходимо решить вопрос о принудительном лечении лиц, 

страдающих наркозависимостью, с последующей ресоциализацией и 

адаптацией их к нормальным условиям общежития. 

 

                                                 
288

 См.: Романова Л.И. Наркотизм и наркомания. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 

262-264; Хисамутдинов Ф.Р. Наркотизм в подростково-молодежной среде Республики Та-

тарстан: криминологический анализ и социально-правовые меры предупреждения. Казань, 

2003. С. 18. 



 

  

 

 122 

 

§ 3. Криминологическая характеристика и предупреждение 

незаконного оборота наркотиков 

 

Детерминанты преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков, производны от общих причин преступности в стране, свя-

занных с экономическим, политическим, идеологическим, морально-

психологическим состоянием общества в переходный период, демо-

графическими характеристиками, конфликтными ситуациями в нем. 

Вместе с тем в рамках этих глобальных процессов и явлений можно 

выделить ряд детерминант, особо значимых для существования и 

расширенного самовоспроизводства преступности, связанной с неза-

конным оборотом наркотиков. 

Причины и условия преступности – система негативных для 

соответствующей общественно-экономической формации и дан-

ного государства социальных явлений, детерминирующих пре-

ступность как свое следствие
289

. 

Причины – это социально-психологические детерминанты, кото-

рые непосредственно порождают, воспроизводят преступность и пре-

ступления как свое закономерное следствие
290

. 

Условия – такие антисоциальные явления, которые сами не поро-

ждают преступность и преступления, а способствуют, облегчают, ин-

тенсифицируют формирование и действие причины. Н.Ф. Кузнецова 

под условиями понимает многообразные факторы, создающие воз-

можность возникновения и проявления причины, порождающей след-

ствие, но не содержащие потенциальных сил, которыми обладает при-

чина для своего воспроизводства
291

. 

При анализе причин и условий преступности, связанной с неза-

конным оборотом наркотиков, можно выделить следующую группу 

детерминант: 1) социально-экономические; 2) геополитические и гео-

графические; 3) семейно-педагогические; 4) нравственные; 5) психо-
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логические; 6) досуговые; 7) правовые; 8) правоприменительные; 9) 

иные. 

1. Социально-экономические причины и условия. В настоящее 

время Россия переживает сложный, переходный период своего исто-

рического развития. В этом заключаются многие причины преступле-

ний, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков.  

Криминогенные детерминанты такого времени обусловлены про-

тиворечиями кризисного характера, неблагоприятным влиянием со-

циально-экономических процессов и прежде всего нестабильностью 

и разбалансированностью хозяйственной деятельности, а также поли-

тической неустойчивостью. Падение производства, инфляция обу-

словили существенное снижение уровня жизни значительной части 

населения страны. В ряде регионов страны в связи с этим возникли 

острые социальные конфликты, констатировался рост безработицы. 

Число граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, к 

началу ХХI столетия составляло около одной третьей части общей 

численности населения. Уровень заработной платы, пенсионного 

обеспечения миллионов людей, бюджетные затраты на образование и 

здравоохранение до сих пор остаются крайне низкими. Ухудшается 

физическое здоровье, психологическое и нравственное состояние лю-

дей. Значительно увеличилось число нарушений экономических и со-

циальных прав граждан. Во многих коммерческих организациях тру-

довые отношения не оформляются в установленном законом порядке. 

Определение минимального размера оплаты труда ниже прожи-

точного минимума привело к ситуации, когда огромная часть населе-

ния получает заработную плату, на которую невозможно прожить. В 

частности, работники, занятые в бюджетных сферах, некоторые кате-

гории государственных и муниципальных служащих (воспитатели, 

учителя, мед. работники и др.)  получают заработную плату ниже 

прожиточного уровня. 

Необходимо отметить, что число трудоспособных неработающих 

и неучащихся среди лиц, совершивших наркопреступления, за по-

следние 15 лет возросло в двенадцать раз. Увеличивается доля лиц, 

страдающих психическими расстройствами, и маргинальных групп. 
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Все это порождает социальные конфликты, обусловливает потерю 

ориентации, дезадаптацию и деморализацию части населения, прежде 

всего, касающуюся несовершеннолетних и молодежи.  

2. Геополитические и географические причины и условия. 

Положение России в центре Евразийского континента создает в 

сочетании с прозрачностью ее границ стимул к ввозу наркотиков из 

государств – членов СНГ и других сопредельных государств – рай-

онов традиционного произрастания и возделывания наркотикосодер-

жащих растений (Киргизия, Таджикистан, Афганистан и др.). Надо 

учитывать также возрастающий интерес зарубежного наркобизнеса к 

российскому рынку наркотиков, в том числе синтетических, и к кон-

трабанде их через российскую границу в третьи страны. Если в начале 

90-х годов прошлого столетия из общего количества изымаемых нар-

котиков поставки из других стран занимали 15-20%, то теперь они со-

ставляют более половины. 

Географическое положение России обусловливает наличие на ее 

территории больших массивов дикорастущих растений, в том числе и 

наркотикосодержащих. Так, площадь, занятая дикорастущими нарко-

тикосодержащими растениями и их посевами (конопля, мак) на Даль-

нем Востоке и в некоторых других регионах России, составляет, по 

различным оценкам, от 1 до 1,5 млн га, причем сбор с одного гектара 

может достичь до тонны сырья
292

. 

3. Семейно-педагогические причины и условия. Обстановку в 

семье надо рассматривать как социальное условие, имеющее исклю-

чительное значение в структуре детерминант наркомании несовер-

шеннолетних и молодежи. Основы образа жизни и мироощущения 

(потребности, интересы, личностные установки, правосознание и др.) 

закладываются с ранних пор в ребенке именно в домашних условиях. 

В свою очередь, педагогические ошибки, упущения, просчеты в 

воспитании несовершеннолетнего в дошкольных и учебных заведени-

ях определяют его вероятность становления на отклоняющийся путь 
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нисколько не меньше, чем неблагополучная семейная обстановка
293

. 

Наблюдается уклонение педагогов от противостояния распростране-

нию наркотиков среди учащихся и студентов.  

4. Нравственные причины и условия. Распространение в средст-

вах массовой информации сообщений относительно регулярного по-

требления наркотиков «звездами» эстрады и спорта негативно сказыва-

ется на формировании нравственных начал подрастающего поколения. 

Многие СМИ потребление наркотиков представляют как средство сня-

тия стресса либо мобилизации творческих или физических сил.  

Множество самых культовых и кассовых фильмов выполнено с 

использованием наркоманской субкультуры – «Доберман», «Крими-

нальное чтиво», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»,  «На игле», «Пло-

хие парни», «Трафик», «Без изъяна», «Трагедия в стиле рок», «Пляж» 

и другие. 

Наркотики употребляли такие столпы мировой музыки, как Пол 

Маккартни, Мик Джаггер, Сид Баррет, Эрик Клэптон, Джим Морри-

сон, Фредди Меркьюри, Элвис Пресли, Элтон Джон и др. Не обошла 

наркомания и российскую эстраду. Игорь Чумичкин, соло-гитарист 

группы «Алиса», умер от передозировки героином. На 36-м году жиз-

ни от обширного инфаркта скончался основатель и автор многих пе-

сен группы «Сектор Газа» Юрий Клинских, который также употреб-

лял героин. От аналогичной проблемы погиб талантливый музыкант 

Петлюра, систематически употреблявший гашиш
294

. 

5. Психологические причины и условия. Широкомасштабному 

распространению наркотиков способствует неверие значительной 

части населения страны в потенциальную возможность самореализа-

ции и социально-экономического благополучия. Растущее и отнюдь 

небезосновательное неверие в возможность изменения жизни к луч-

шему, апатия, пессимизм, утрата привычных идеологических ориен-

тиров, особенно среди молодежи, - вот далеко не полный перечень 

психологических детерминант употребления наркотиков. 
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Влияние последствий афганской войны и чеченского конфликта 

(злоупотребление военнослужащими традициями бытового потребле-

ния наркотиков, привыкание к наркотическим средствам с целью сня-

тия психического напряжения) также оказывают косвенное влияние 

на состояние наркоситуации в России.  

6. Досуговые причины и условия. Немаловажное значение в 

формировании личности человека имеет свободное от учебы и работы 

времяпрепровождение. Снижение количества различных кружков и 

секций ведет к тому, что свободное время заполняется непродуктив-

ным досугом. На вопрос о предпочитаемых  формах досуга 53,2% оп-

рошенных молодых людей отдали предпочтение прогулкам, друже-

ским или товарищеским встречам; 49,3% - указали на увлечение му-

зыкой и просмотром телевизионных программ. В их числе 33,9% вы-

сказались о том, что абсолютно не удовлетворены своим досугом
295

. 

Дискотеки, ночные клубы попросту превратились в места для распро-

странения наркотиков. Именно досуговые причины дополняют собой 

издержки воспитания, сферы трудовых отношений, коммуникативных 

каналов информации и т.п. 

7. Правовые причины и условия. Недостаточна эффективность 

уголовно-правовых норм об ответственности за совершение нарко-

преступлений и легализацию доходов, полученных преступным пу-

тем. В последние годы более половины лиц, виновных в совершении 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приго-

варивалась к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Наблю-

дается активное противодействие принятию законодательства о кон-

троле за банковскими операциями по международному образцу. Меж-

ду тем, по экспертным оценкам, каждый пятый банк, так или иначе, 

участвует в отмывании денежных средств, полученных в результате 

незаконных (преступных) операций с наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами.    

8. Правоприменительные причины и условия. Эффективные 

методики лечения наркоманов недоступны и дороги. Устранение фи-
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зической зависимости от наркотика не решает проблемы, если не уст-

ранена психологическая зависимость, толкающая на рецидив. Поэто-

му полное излечение и реадаптация наркомана наступает не более чем 

в 5-6% случаев (если речь идет о промежуточных состояниях привы-

кания, этот показатель выше). В остальных случаях удается добиться 

лишь временной ремиссии
296

. 

Продолжает иметь место свертывание мер социальной адаптации 

бродяг, проституток, попрошаек, ослабление режимного контроля в 

уголовно-исправительных учреждениях, низкая дисциплина в Воору-

женных Силах РФ. 

9. Иные причины и условия. К их числу можно отнести ослаб-

ление профилактических мер, направленных на предупреждение нар-

комании и наркотизма, что приводит к резкому снижению контроля за 

средой наркоманов, каждый из которых может приобщить к потреб-

лению этого зелья не один десяток людей. Отсутствует эффективная 

система выявления потребителей наркотиков на ранних стадиях забо-

левания наркоманией. 

Низкий уровень взаимодействия между правоохранительными ор-

ганами и другими государственными, муниципальными и обществен-

ными организациями в борьбе с наркопреступностью приводит к рас-

согласованности принимаемых ими мер. 

Изучение причин и условий наркотизма в Российской Федерации 

позволит глубже исследовать данный феномен, а также выработать 

меры адекватного реагирования на преступления этой направленности 

и предусмотреть действенные меры профилактики этого общественно 

опасного (асоциального) явления. 

Лица, принимающие участие в незаконном обороте наркотиков, 

могут быть классифицированы на определенные группы (при этом 

одно и то же лицо, в зависимости от характера совершаемых дейст-

вий, может быть отнесено к одной или нескольким группам). 

К их числу относятся: организаторы преступных групп (сооб-

ществ) – лица, которые руководят деятельностью по незаконному 
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производству, приобретению, поставке и распространению наркоти-

ков на международном, региональном, местном уровнях. 

Сбытчики – лица, совершающие незаконные операции по реали-

зации наркотических средств и психотропных веществ (они делятся 

на оптовиков, перекупщиков, розничных распространителей). 

Производители (изготовители) – лица, которые занимаются не-

законным посевом, выращиванием и культивированием наркорасте-

ний, производством полусинтетических или синтетических наркоти-

ков, перерабатывающие наркотическое сырье или очищающие его от 

посторонних примесей в целях последующей реализации.  

Перевозчики – лица, которые, применяя различные способы и ви-

ды транспорта (железнодорожный, морской, речной, авиационный, 

автомобильный), осуществляют незаконную транспортировку нарко-

тических средств от места  изготовления, произрастания или хранения 

к месту дальнейшей переработки, сбыта и потребления. 

Содержатели притонов – лица, организующие деятельность по 

систематическому предоставлению помещения для потребления нар-

котических средств и распоряжающиеся такого рода помещениями
297

. 

К категории  лиц, принимающих участие в незаконном обороте 

наркотиков,  также относятся: пособники наркопреступников, лица, 

занимающихся хищениями данных веществ и препаратов, а также са-

ми наркопотребители.   

Потребители наркотиков – лица, допускающие немедицинское 

употребление наркотических средств, занимающиеся незаконным 

приобретением и хранением данных веществ в целях личного потреб-

ления. 

Исследователи выделяют четыре категории наркоманов. 

1) Впервые употребившие наркотики, чаще  подростки, но также 

и взрослые из мотивации любопытства, подражания. Как правило, 

первое употребление сопряжено с головной болью, тошнотой, слабо-

стью, рвотой, сильным головокружением и отсутствием галлюцино-
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генных реакций, поэтому до 30 % таких лиц в дальнейшем наркотики 

не употребляют.  

2) Периодически употребляющие наркотики, у таких лиц основ-

ной мотивацией выступает расслабление, уход от реальности и жиз-

ненных проблем, релаксация.  

3) Систематически употребляющие наркотики, но еще сохра-

нившие свое достоинство, семейные и общественные связи. К их чис-

лу следует отнести несовершеннолетних и молодежь из хорошо обес-

печенных семей. Они приобретают наркотики у одних и тех же лиц, 

периодически проходят курс лечения от наркозависимости, но в даль-

нейшем так и не способны противостоять этой болезни. 

4) Постоянно употребляющие наркотики, опустившиеся на са-

мую нижнюю ступень человеческого существования, поставившие се-

бя в физическую и психическую зависимость от наркотических или 

психотропных веществ. У них ярко выражен абстинентный синдром. 

Такие лица совершают корыстные и насильственные преступления, 

занимаются проституцией, ведут аморальный образ жизни
298

. 

Антинаркотическая система профилактики должна быть направ-

лена на формирование негативного отношения к наркотикам и выра-

ботку у населения потребности в здоровом образе жизни. Позитивные 

изменения общественного сознания могут произойти при условиях 

создания постоянно действующей системы мероприятий просвети-

тельного, идеологического, обучающего и воспитательного характера ан-

тинаркотической направленности.  

Антинаркотические программы, осуществляемые в рамках госу-

дарственной уголовно-правовой политики в сфере борьбы с преступ-

ностью, должны отвечать ряду современных требований: быть научно 

обоснованными; разработаны применительно к настоящему состоянию 

наркотической ситуации в обществе с учетом перспективы ее развития; 

содержать практические рекомендации, направленные на предупреж-

дение наркотизма как на всей территории Российской Федерации, так и 

в отдельных субъектах; охватывать все слои и группы населения, осу-

ществляться целенаправленно, поэтапно и последовательно, начиная с 
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детских дошкольных учреждений и заканчивая трудовыми коллекти-

вами предприятий и организаций; иметь надлежащее финансово-

экономическое обоснование и обеспечение государства и т.д. 

Стоит отметить, что в мире существуют следующие модели пре-

дупреждения и преодоления наркотизма: правовая, медицинская, пси-

хосоциальная, образовательная. 

Правовая модель преимущественно нацелена на урегулирование 

нормативных проблем, связанных с противодействием наркотизму. 

Она же предполагает и карательно-репрессивное воздействие на лиц, 

потребляющих наркотические средства без назначения врача, совер-

шающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 

и нарушением правил их легального обращения. 

Медицинская модель базируется на постулате о том, что нарко-

мания – это прежде всего болезнь, постепенно приобретающая при-

знаки эпидемии, а наркоманы - исключительно больные люди, нуж-

дающиеся в медицинской помощи.  

 Психосоциальная модель предлагает рассматривать потребите-

ля наркотиков через призму разнообразных социальных, психотрав-

мирующих процессов, происходящих как в обществе, так и в самой 

личности при взаимодействии с окружающей средой. Профилактика 

наркотизма в этом случае осуществляется при помощи общесоциаль-

ных, психолого-педагогических приемов и способов.    

Образовательная модель основана на воспитательно-

педагогических методах деятельности специалистов образовательных 

учреждений и направлена на формирование у детей и молодежи зна-

ний о социально негативных последствиях наркомании и наркотизма с 

целью формирования устойчивого альтернативного выбора в пользу 

отказа от приема наркотиков
299

. 

Сама по себе ни одна из этих моделей не содержит достаточного 

набора средств и методов, необходимых для успешного предупрежде-

ния наркотизма. Используя только ту или другую схему, существую-

щую проблему не преодолеть. Поэтому, не отдавая предпочтения ни 
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одной из них, необходимо разумно сочетать в профилактической дея-

тельности меры, предлагаемые сторонниками каждой модели. Каким из 

них будет отдано предпочтение и в каком они будут использоваться со-

четании, зависит от территориальных, демографических, национальных 

особенностей региона, от специфики девиантной среды наркоманов и 

ряда других факторов. Эффективность профилактической деятельности 

прямо пропорциональна оптимальности сочетания мер, предложенных в 

существующих моделях предупреждения наркотизма
300

. 

В системе предупреждения наркомании и наркопреступности 

прежде всего выделяют правовую профилактику. К видам правовой 

профилактики следует относить: криминологическую, уголовно-

процессуальную, криминалистическую, административно-правовую, 

оперативно-розыскную и уголовно-исполнительную
301

.  

- Криминологическая профилактика представляет собой совокуп-

ность мер по выявлению и устранению причин, условий, факторов 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и выработке на этой основе целенаправлен-

ных, адекватных мер противостояния наркопреступности.  

- Уголовно-процессуальная профилактика рассматривается как 

урегулированная уголовно-правовым, уголовно-процессуальным за-

конодательством специфическая деятельность органов предваритель-

ного расследования и суда, направленная на предупреждение престу-

плений в данной области. 

- Криминалистическая профилактика основана на системе крими-

налистических средств предупредительного характера, воздействую-

щих на детерминирующие факторы наркопреступлений и иных пра-

вонарушений в рассматриваемой сфере.  

- Административно-правовая профилактика осуществляется 

управленческими и административно-правовыми средствами, к кото-

рым следует отнести совокупность форм и методов деятельности ор-
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ганов исполнительной власти и иных субъектов, по обеспечению це-

лей и задач государственной политики в сфере оборота наркотиков
302

. 

- Оперативно-розыскная профилактика наркопреступлений пред-

полагает сбор информации о лицах, причастных к совершению дан-

ной категории преступлений, их связях, преступном опыте, намерени-

ях, особенностях личности и т.д.
303

, с последующим использованием в 

предупредительной деятельности.  

В системе специальных (профилактических) мероприятий борьбы 

с наркотизмом можно выделить меры общей, групповой и индивиду-

альной профилактики. К первой группе относятся меры, связанные с 

предупреждением преступлений и административных правонаруше-

ний в отношении неопределенного круга лиц. Изучение и анализ нар-

коситуации в России и ее субъектах, разработка криминологического 

прогноза. 

Немаловажно значение разъяснительной работы с населением, на-

правленной на пропаганду здорового образа жизни и отказа от приема 

наркотиков. Способы такой деятельности разнообразны, например: 

а) регулярные встречи и беседы специалистов (медиков, психоло-

гов, юристов и др.) с населением, осуществляющих разъяснительную 

(пропагандирующую) работу, направленную на сокращение спроса на 

наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества; б) 

специализированные теле- и радиопрограммы, рубрики, выступления 

в средствах массовой информации о вреде незаконного оборота и 

употребления психоактивных веществ; в) проведение предупреди-

тельной работы на предприятиях и в учреждениях; г)  распростране-

ние разнообразных предметов агитационного характера (буклетов, 

листовок, информационных бюллетеней и т.п.)
304

. 

Исключительно важным направлением в деятельности по борьбе с 

наркоманией и наркотизмом является групповая и индивидуальная 
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профилактика. Особое значение приобретает оказание предупреди-

тельного воздействия на неблагополучные семьи, группы, коллективы 

и т.д. К числу специальных мер можно отнести: систематическое об-

следование мест наиболее вероятного появления наркоманов, прове-

дение профилактических рейдов, проверок, комплексных операций, 

направленных на пресечение деятельности наркопритонов, мест рас-

пространения и потребления наркотиков. 

Индивидуально-профилактическая работа должна проводиться 

как в отношении самих наркоманов, так и сбытчиков (поставщиков) 

смертельного зелья, организаторов и содержателей притонов, лиц, 

склоняющих к употреблению наркотиков, пособников наркобизнеса. 

Приоритетным направлением остается деятельность, непосредст-

венно связанная с ресоциализацией (адаптацией) лиц, страдающих 

наркозависимостью. При этом важно, чтобы помощь заинтересован-

ных органов и должностных лиц по лечению, реабилитации, трудо-

устройству, пострадавших от наркомании, была оказана своевременно 

и на должном уровне.  

Учитывая, что в настоящее время все формы принудительного ле-

чения наркологических больных упразднены, требуются разработка и 

реализация новых концептуальных мер, направленных на решение 

данной проблемы. Наряду с ужесточением ответственности за упот-

ребление наркотиков в немедицинских целях необходимо предусмот-

реть основания принудительной госпитализации и последующего ле-

чения наркозависимых. 

 Основными направлениями современной антинаркотической по-

литики являются: а) антинаркотическая направленность нормотворче-

ства и правоприменительной деятельности; б) антинаркотические 

программы (федерального, регионального, местного уровней); в) ан-

тинаркотическая пропаганда; г) антинаркотическое образование и 

воспитание; д) антинаркотический мониторинг; е) антинаркотические 

стандарты. 

Особое внимание необходимо уделить реализации мер, заложен-

ных в указе Президента РФ № 690 от 9 июня 2010 г., утвердившем 

Стратегию государственной антинаркотической политики Российской 
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Федерации до 2020 года
305

. Она была подготовлена в соответствии с 

Конституцией, федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права в области противодействия незаконному обо-

роту наркотических средств и психотропных веществ. Этим докумен-

том определены цель, принципы, основные направления, задачи и ме-

ры современной антинаркотической политики России. Стратегия раз-

вивает и конкретизирует применительно к сфере антинаркотической 

деятельности соответствующие положения двух важнейших государ-

ственных документов: Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года и Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на этот же период
306

.  

Государственная антинаркотическая политика – это система стра-

тегических приоритетов и мер, направленная на предупреждение, вы-

явление и пресечение незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, профилактику немедицин-

ского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных. 

Достижение цели и задач государственной антинаркотической по-

литики должно осуществляться по трем направлениям: 

1) сокращение спроса на наркотики путем организации системы 

профилактической, лечебной и реабилитационной работы, формиро-

вания в обществе иммунитета и нетерпимости к немедицинскому по-

треблению наркотических средств и психотропных веществ; 2) пресе-

чение незаконного производства и оборота наркотиков внутри страны, 

противодействие внешней наркоагрессии; 3) развитие и укрепление 

международного сотрудничества в сфере контроля за оборотом нарко-

тиков.   
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ГЛАВА III.  

 

ИНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ  

НАСЕЛЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

§ 1.  Ответственность за незаконный оборот  

сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта 

 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

представляет угрозу здоровью населения и безопасности граждан. 

Государство достаточно жестко регламентирует правила обращения 

с этими веществами в различных сферах применения (медицина, 

наука, промышленность, ветеринарное дело и др.), чтобы исключить 

возможность их неправомерного использования. 

Статья 234 УК РФ предусматривает ответственность за незакон-

ный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. Сильнодействующие вещества оказывают опасное для жизни 

и здоровья человека воздействие при приеме их в значительных до-

зах, а также при наличии медицинских противопоказаний. Такого 

рода вещества способны вызывать раздражающее или депрессивное 

воздействие на центральную нервную систему, провоцировать гал-

люцинации, нарушать мыслительную активность, искажать воспри-

ятие реальной действительности. Ядовитые вещества могут вы-

звать отравление или смерть, оказывают токсическое воздействие на 

живые организмы и приводят к необратимым процессам.  

Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2007 г. № 964 (в ред. от 30 июня 2010 г.)
307

. В частности, к силь-

нодействующим веществам относятся: барбитал, гестринон, дана-

зол, диазепам, клофелин, метандриол, перец опьяняющий (кава-

кава), псевдоэфедрин, спорынья, тамазепам, трава эфедры, хлоро-

форм, эфедрин, а к ядовитым – ангидрид уксусной кислоты, змеи-
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ный и пчелиный яд, метиловый спирт, мышьяк, ртуть, фосфор бе-

лый или желтый, цианплав, эрготамин и др. Предметом данного 

преступления является также оборудование, которое используется 

для изготовления или переработки сильнодействующих или ядови-

тых веществ (приборы, инструменты, приспособления и т.п.)
308

.  

Значительную часть сильнодействующих веществ составляют 

снотворные, седативные, нейролептические препараты. Снотворные 

средства обладают угнетающим воздействием на деятельность раз-

ных отделов центральной нервной системы. Ежедневное употребле-

ние таких веществ приводит к их накоплению в организме (кумуля-

ции) и сопровождается постоянной сонливостью, психической по-

давленностью, расстройствами двигательной системы. Седативные 

средства – разнородная в химическом отношении группа лекарст-

венных веществ, оказывающих успокаивающее воздействие на ор-

ганизм человека. Они снижают ощущения страха, тревоги и психи-

ческой напряженности. Часто используются при лечении неврозов, 

депрессий. Нейролептические препараты снижают двигательную 

активность, вызывают безразличное отношение к окружающему 

миру, понижают артериальное давление, усиливают действие нарко-

тических и снотворных веществ
309

.   

В настоящий период увеличился незаконный оборот анаболиче-

ских стероидов, как правило, принимаемых для быстрого наращива-

ния мышечной массы, содержащих в своем составе сильнодейст-

вующие вещества. Продажа таких препаратов без рецепта врача за-

прещена. Отечественная медицина выделяет серьезные побочные 

эффекты от их приема: дисфункция печени, почек, сердечно-

сосудистой, иммунной системы, желудочно-кишечного тракта,  де-

тородных органов. Основная масса анаболических стероидов реали-
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зуется через интернет-магазины, что существенно затрудняет выяв-

ление и пресечение таких преступлений
310

.    

Сильнодействующие и ядовитые вещества нередко используют 

в качестве прекурсоров при незаконном изготовлении, производст-

ве, переработке наркотических средств. Под «прекурсором» (от 

англ. «precursor» - предшественник) понимают исходный материал 

(реагент, растворитель, катализатор), при помощи которого можно 

получить наркотик. Например, при производстве героина в качестве 

предшественника используется уксусный ангидрид (ядовитое веще-

ство), реагентом выступает бикарбонат натрия, а в качестве 

растворителя – эфир (сильнодействующее вещество). 

Предупреждение незаконного оборота сильнодействующих и 

ядовитых веществ напрямую связано с проблемой распространения 

токсикомании. Токсикомания (от греч. – ядовитый; страсть, безу-

мие) - болезнь, вызывающая влечение (привыкание) к лекарствен-

ным препаратам и другим веществам
311

. По устоявшемуся в юрис-

пруденции мнению принято считать, что к веществам, способным 

вызвать токсикоманию, относятся те из них, которые не являются 

наркотическими или психотропными.  

Однако, с точки зрения И.Н. Пятницкой, «токсикоманию» сле-

дует рассматривать как понятие общее по отношению к «наркома-

нии» и «лекарственной зависимости», которое полностью охватыва-

ет все существующие формы злоупотребления психоактивными 

препаратами с целью опьянения
312

. Некоторые сильнодействующие 

лекарственные препараты используются наркоманами в целях сня-

тия нервного напряжения или абстинентного синдрома. В эту груп-

пу входят: барбитал, диазепам, реладорм, циклодол и др. 

Серьезную проблему представляет использование сильнодейст-

вующих или ядовитых веществ (например, клофелина, хлороформа, 
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эфира, ядов) при совершении корыстных, насильственных, сексу-

альных преступлений. При помощи таких веществ потерпевшего 

приводят в беспомощное состояние, после чего в отношении его со-

вершаются преступные действия, иногда заканчивающиеся леталь-

ным исходом. 

Ядовитые и отравляющие вещества могут использоваться при 

создании оружия массового поражения. В настоящее время в боль-

шинстве стран мира взят курс на уничтожение запасов химического 

вооружения, однако террористические и экстремистские организа-

ции нередко отдают предпочтение именно этому виду оружия.  

Преступление, предусмотренное ст. 234 УК РФ, посягает на 

здоровье населения и установленный порядок законного (легально-

го) оборота сильнодействующих и ядовитых веществ. 

Объективная сторона преступления включает незаконное со-

вершение любого из следующих действий: изготовление, перера-

ботка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях 

сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых 

веществ, не являющихся наркотическими средствами или психо-

тропными веществами, либо оборудования для их изготовления или 

переработки
313

. 

Противоправность указанных действий выражается в том, что 

лицо совершает их помимо установленных правил или без соответ-

ствующего разрешения, выдаваемого органами власти для обеспе-

чения научной, медицинской, фармацевтической и иной обществен-

но полезной деятельности. 

Под изготовлением сильнодействующих или ядовитых веществ 

следует понимать любые действия, в результате которых они будут 

выработаны из природного или синтетического сырья
314

. Изготовле-

ние – это деятельность, направленная на получение готовых к ис-

пользованию или потреблению сильнодействующих или ядовитых 

веществ. 

                                                 
313
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Под приобретением понимаются любые действия, в результате 

которых лицо стало фактическим обладателем сильнодействующих 

и ядовитых веществ, например, их покупка, получение в дар, уплата 

долга, обмен на товары (вещи), присвоение найденного и т.п
315

. 

Переработка – это превращение сырья и полуфабрикатов в гото-

вые сильнодействующие или ядовитые вещества, а также их рафини-

рование (очистка от посторонних примесей) в целях повышения кон-

центрации препарата и его воздействия на организм человека
316

. 

Хранение – это любые действия, связанные с фактическим на-

хождением сильнодействующих или ядовитых веществ во владении 

виновного
317

. При этом ни длительность, ни место хранения на ква-

лификацию рассматриваемого деяния не влияют. 

Пересылка - незаконное перемещение таких веществ в виде 

почтовых, багажных отправлений либо иным способом, при кото-

ром транспортировка этих веществ осуществляется в отсутствии от-

правителя
318

. 

Перевозка – любые умышленные действия по перемещению 

сильнодействующих или ядовитых веществ независимо от способа 

транспортировки и места хранения незаконно перевозимых препа-

ратов. Чаще указанные предметы перевозятся в специально обору-

дованных тайниках и контейнерах. 

Сбыт представляет собой распространение, при котором по-

добного рода вещества переходят в фактическое владение других 

лиц. Это может быть продажа, обмен, дарение, иные действия
319

.  

Состав данного преступления (ч. 1-3 ст. 234 УК РФ) является 

формальным, данное преступление признается оконченным с мо-

мента совершения указанных действий, составляющих его объек-

                                                 
315

 См.: Уголовное право. Практический курс: учебное пособие / под ред. А.В. Наумова, А.Г. 
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тивную сторону. Так, изготовление будет считаться оконченным с 

момента, когда получены вещества, которые по своей характеристи-

ке могут быть отнесены к сильнодействующим или ядовитым. Сбыт 

будет считаться оконченным в момент передачи этих веществ дру-

гим лицам и т.д
320

. 

Действия, непосредственно направленные на получение сильно-

действующих или ядовитых веществ (сам процесс изготовления), 

когда еще не было получено готового препарата, являются покуше-

нием и квалифицируются по ст. 30 УК РФ, и соответственно, ст. 234 

УК РФ. 

Квалифицированным видом преступления является совершение 

его группой лиц по предварительному сговору. К особо квалифици-

рованным относятся преступления, совершенные организованной 

группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном 

размере. В законе говорится о крупных размерах только сильнодей-

ствующих веществ, поскольку ядовитые вещества даже в очень ма-

лых дозах представляют опасность для жизни. Так, крупным разме-

ром сильнодействующих веществ для целей ст. 234 УК РФ призна-

ется количество граммов свыше: барбитала – 2, диазепама - 1, ме-

тандриола - 10, рожков спорыньи эрготаминового или эрготокси-

нового штампа – 100, травы эфедры – 1000, хлороформа – 1500.  

Определенной спецификой обладает состав преступления, пре-

дусмотренный ч. 4 ст. 234 УК РФ, объективная сторона которого 

выражается в нарушении установленных нормативными актами 

правил легального оборота сильнодействующих или ядовитых ве-

ществ. Диспозиция данной статьи является бланкетной, поэтому для 

разъяснения ее содержания необходимо обращение к иным норма-

тивно-правовым актам, устанавливающим правила оборота таких 

веществ. Данное преступление может совершаться в форме дейст-

вия (приобретение либо отпуск сильнодействующих или ядовитых 

веществ без разрешения или надлежащего оформления, нарушение 

порядка уничтожения таковых и т.п.), так и бездействия (несоблю-
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дение технологии изготовления, ненадлежащее оборудование хра-

нилищ, несоблюдение требований, предъявляемых к упаковке, пе-

ревозке, пересылке и т.п.). 

В ч. 4 ст. 234 УК РФ имеются указания на общественно опасные 

последствия. Уголовная ответственность за указанное деяние насту-

пает, если преступление повлекло по неосторожности хищение со-

ответствующих предметов либо причинение иного существенного 

вреда. Причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда 

здоровью человека не охватывается этим составом. В этих случаях 

действия виновного следует квалифицировать по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 234 УК РФ и соответствующи-

ми частями ст. 109 или ст. 118 УК РФ.  

По делам такой категории необходимо установление причинно-

следственной связи между нарушением установленных правил и на-

ступлением общественно опасных последствий. Деяние, предусмот-

ренное ч. 4 ст. 234 УК РФ, относится к преступлениям с материаль-

ным составом. Оконченным оно будет только в том случае, когда 

наступят последствия, указанные в законе. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1-3 

ст. 234 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла. 

Цель сбыта является обязательным признаком данного преступле-

ния. Мотивы преступления могут быть корыстными или иными
321

. 

Часть 4  данной статьи характеризуется неосторожной формой ви-

ны, такое преступление может быть совершено по небрежности или 

легкомыслию.  

Субъектом рассматриваемого преступления могут быть лица, 

достигшие 16-летнего возраста, а также должностные и иные лица, 

которые в силу порученной им работы обязаны соблюдать установ-

ленные правила обращения с указанными веществами.  

В целях оптимизации уголовно-правовой борьбы с этими престу-

плениями в УК РФ предлагается предусмотреть два самостоятельных 

состава: «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых ве-

                                                 
321

 См.: Курс российского уголовного права. Особенная часть: учебник / под ред. А.Н. Игна-
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ществ» (ст. 234); «Нарушение правил легального оборота сильнодей-

ствующих или ядовитых веществ» (ст. 234
1
). Данное разграничение 

позволило бы более правильно ориентироваться в вопросах квалифи-

кации преступных деяний и назначения наказания. Также необходимо 

установить ответственность за хищение либо вымогательство сильно-

действующих и ядовитых веществ.   

Необходимо повысить контроль за процедурой выдачи рецептов 

на получение таких препаратов; усилить взаимодействие органов 

внутренних дел с федеральной службой по контролю за оборотом 

наркотиков в сфере выявления и пресечения незаконных действий, 

связанных с ядовитыми и сильнодействующими веществами; прово-

дить специальные оперативно-профилактические мероприятия, на-

правленные на снижение уровня этого вида преступности; блокиро-

вать интернет-сайты, осуществляющие реализацию запрещенных ве-

ществ; предупреждать распространение в обществе наркомании и 

токсикомании. 

 

§ 2. Преступления, связанные с незаконным занятием частной 

медицинской практикой, частной фармацевтической деятельно-

стью и нарушением санитарно-эпидемиологических правил 

 

Экономические и социальные реформы, проводимые в нашей 

стране, привели не только к улучшению благосостояния населения, но 

и позволили выявить ряд негативных тенденций в российском обще-

стве. Повышение спроса на платные медицинские услуги способство-

вало увеличению теневой занятости в данной сфере и производству 

фальсифицированных лекарственных средств. Лица, занимающиеся  

подобного рода деятельностью, «лекари», «знахари» и «целители» без 

соответствующего медицинского образования, нередко оказывают ус-

луги, противоречащие научным основам медицинской практики,  что 

в определенных случаях приводит к ухудшению здоровья больных и 

лишает их возможности на выздоровление. 

Самовольное занятие частной медицинской практикой или част-

ной фармацевтической деятельностью, а равно народным целительст-
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вом может поставить под угрозу жизнь человека, его физическое и 

психическое здоровье. Такая деятельность может быть сопряжена с 

распространением непрофессиональных и нежелательных для населе-

ния способов оказания медицинской помощи.  

В толковом словаре русского языка слово «врачевать» означает не 

что иное, как лечить или исцелять
322

. Федеральным законом от 

21 ноября 2011 года N 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» определено, что к медицинским услугам от-

носятся меры, направленные на профилактику, диагностику, лечение 

различных заболеваний и реабилитацию в процессе выздоровления
323

.  

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»
324

 и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 957 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности»
325

  обя-

зательному лицензированию подлежат муниципальная и частная ме-

дицинская практика, а также фармацевтическая деятельность. 

Для получения права на оказание подобного рода услуг необходи-

мо наличие соответствующего образования, своевременное прохожде-

ние курсов повышения квалификации, качественное заполнение учет-

ной и отчетной документации. Помимо этого соискатель должен иметь 

сертификат специалиста, который выдается после проведения прове-

рочных испытаний. Данный документ в определенной мере гарантиру-

ет, что его обладатель имеет достаточный уровень знаний, практиче-

ских навыков и умений, необходимых для самостоятельной частной 

медицинской (фармацевтической) деятельности
326

.   

Возможность предоставления пациентам платных услуг находится 

в прямой зависимости от квалификации и специализации медицинско-

го работника. Лицензирование медицинской деятельности осуществ-

ляется органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
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рации. Орган, выдавший лицензию, осуществляет контроль за проце-

дурой и качеством оказания платных медицинских услуг.  

Обязательные требования получения лицензии заключаются в со-

блюдении действующего законодательства, экологических, санитар-

но-эпидемиологических, гигиенических норм и правил. К лицензион-

ным условиям также относится наличие организационно-

технического оснащения, включая оборудование, инструменты, при-

боры, необходимые для выполнения заявленных работ и услуг. 

За незаконное занятие частной медицинской практикой или част-

ной фармацевтической деятельностью и нарушение правил в указан-

ной сфере виновные привлекаются к юридической ответственности 

(дисциплинарной, административной, уголовной и др.) в зависимости 

от характера причиненного вреда и наступивших последствий. 

В случаях нарушения установленных правил оказания платных 

медицинских или фармацевтических услуг виновные, как правило, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. Если в действиях 

виновного усматривается состав административного правонарушения, 

предусмотренный ст. 6.2 КоАП РФ (незаконное занятие частной ме-

дицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью, ли-

бо народной медициной (целительством), то к нему применяются 

штрафные санкции. При наступлении общественно опасных послед-

ствий виновные лица подлежат уголовной ответственности (ст. 235 

УК РФ). В качестве наказания им может быть назначен штраф, огра-

ничение свободы, принудительные работы или лишение свободы.    

Наряду с частной медицинской практикой необходимо выделить 

и занятие народной медициной (целительством), которое представля-

ет собой методы оздоровления, диагностики профилактики и лечения, 

основанные на опыте многих поколений, утвердившихся в народных 

традициях и обычаях. Правом на занятие народной медициной обла-

дают граждане РФ, получившие в установленном порядке диплом це-

лителя, выдаваемый органами управления здравоохранением субъек-

тов РФ, а также лицензию на занятие определенным видом деятель-

ности. К видам народной медицины, которые подлежат обязательно-

му лицензированию, относятся: гирудотеропия, гомеопатия, ману-
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альная терапия, оздоравливающий массаж, рефлексотерапия, тради-

ционная диагностика и др. Поэтому мы считаем целесообразным 

включение понятия «народная медицина (целительство)» в статью 

235 УК РФ. 

С объективной стороны преступление выражается в форме дейст-

вия. Безлицензионной считается деятельность лица, осуществляемая 

при отсутствии таковой, с просроченной лицензией либо лицензией 

на родственный, но другой вид деятельности, оказание услуг по при-

остановленной или аннулированной лицензии, при наличии лицен-

зии, выданной на другой территории. Для привлечения к ответствен-

ности по ст. 235 УК достаточно одного факта занятия медицинской 

или фармацевтической деятельностью, повлекшего общественно 

опасные последствия. При этом важно установить наличие причинно-

следственной связи между незаконной деятельностью и наступивши-

ми последствиями. Вред здоровью человека должен быть причинен 

вследствие неквалифицированного лечения (оздоровления) либо реа-

лизации некачественной фармацевтической продукции. Так, граж-

данка Г., имея среднеспециальное медицинское образование, занима-

лась частной медицинской практикой, не имея на то соответст-

вующей лицензии. Она предложила Ш. провести курс лечения онколо-

гического заболевания в виде восьми внутримышечных инъекций, со-

стоящих из прокипяченной смеси оплодотворенного куриного яйца и  

физраствора.  По месту своего жительства она вводила Ш. внут-

римышечно вышеуказанные инъекции. После пятого укола у Ш. нача-

лась постинъекционная флегмона и он был доставлен в больницу, где 

ему была проведена операция. Согласно заключению эксперта, ему 

был причинен вред здоровью средней тяжести. Гражданка Г. была 

привлечена к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 235 УК РФ
327

. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 235 УК РФ, является 

материальным. Преступление признается оконченным с момента на-

ступления указанных в диспозиции статьи последствий. В ч. 2 ст. 235 

УК РФ предусмотрен квалифицированный состав – те же деяния, по-

влекшие по неосторожности смерть человека. Так, 17 апреля 2009 г. в 
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 См.: Архив Приволжского районного суда г. Казани, уг. дело № 1-554/02. 



 

  

 

 146 

 

г. Москве врач-гинеколог Т., не имея соответствующей лицензии, про-

вел операцию по прерыванию 12-недельной беременности обратившей-

ся к нему гр. В. После внутримышечного введения лекарственного пре-

парата «Лидокаин» у потерпевшей наступил анафилактический шок и 

она скончалась. Реанимационные меры врачом проведены не были, бри-

гада скорой помощи была вызвана с опозданием
328

.  

С субъективной стороны отношение лица к безлицензионной дея-

тельности может быть только умышленным, а к последствиям – неос-

торожным. В целом преступление характеризуется неосторожной 

формой вины. Виновный занимается незаконной частной медицин-

ской (фармацевтической) деятельностью вполне осознано, но при 

этом не предвидит возможности причинения вреда здоровью больно-

го или наступления его смерти, хотя должен и мог предвидеть эти об-

стоятельства. В том случае, если будет установлен прямой или кос-

венный умысел на причинение смерти или вреда здоровью человека, 

действия медицинских работников следует квалифицировать по 

статьям о преступлениях против личности
329

.  Субъект преступления 

– лицо, достигшее 16 лет, не имеющее лицензии на такую деятель-

ность.  

В целях предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 235 

УК РФ, необходимо: принять отдельные нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие частную медицинскую и (фармацевтическую) 

практику; усилить контроль и надзор за процедурой оказания плат-

ных услуг в данной сфере; особое внимание обратить на правомер-

ность деятельности народных знахарей и целителей; включить в 

санкцию ст. 235 УК РФ в качестве дополнительного наказания лише-

ние права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил составляет 

основу благополучия и безопасности населения. Санитарно-

эпидемическая безопасность – это состояние защищенности среды 
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обитания, при котором уменьшается и минимизируется воздействие 

вредных факторов на человека, созданы благоприятные условия для 

его жизнедеятельности и отмечается тенденция улучшения здоровья 

населения. 

Неисполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов, ненадлежащая сертификация пищевой продукции и питьевой во-

ды, халатное отношение органов управления к наведению санитарно-

гигиенического порядка на предприятиях торговли и общественного 

питания,  прямое нарушение законодательства со стороны индивиду-

альных предпринимателей и организаций снижает уровень санитарно-

эпидемиологической защищенности населения, особенно в густонасе-

ленных территориальных образованиях, приводит к вспышкам инфек-

ционных заболеваний, нередко заканчивающихся  тяжелыми послед-

ствиями
330

. 

Санитарно-эпидемиологические правила содержатся в различных 

источниках права, регулирующих правоотношения в сфере охраны 

здоровья граждан. Основным правовым актом в этой области являет-

ся Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»
331

. Ряд важных поло-

жений содержится в Федеральном законе от 2 января 2000 г. № 29 «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»
332

; в постановлении 

Правительства РФ от 2 февраля 2006 г. N 60 «Об утверждении Поло-

жения о проведении социально-гигиенического мониторинга»
333

 и 

других правовых актах. 

Санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические норма-

тивы являются обязательными для соблюдения всеми государствен-

ными и иными органами, общественными объединениями, а также 

должностными лицами и гражданами
334

. Такие акты подлежат офи-

циальному опубликованию и свободному распространению. Они ус-

                                                 
330
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танавливаются практически во всех сферах жизнедеятельности чело-

века: при планировке и строительстве жилых домов; производстве 

товаров народного потребления и продуктов питания; водоснабжении 

населения; эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; перера-

ботке, обезвреживании, захоронении и утилизации отходов производ-

ства; организации образовательного процесса и т.д. 

В этих правилах (нормативах) устанавливаются цели и виды ме-

роприятий по обеспечению безопасности (безвредности) существова-

ния человека, в том числе по предупреждению инфекционных забо-

леваний и массовых отравлений. Статья 236 УК РФ устанавливает 

ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических пра-

вил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, отравление 

людей или смерть человека. 

С объективной стороны преступление может выражаться как в 

действии, так и бездействии. Активные действия могут состоять в на-

рушении норм при организации питания в образовательных учрежде-

ниях; спуске сточных вод в водоем, используемый для забора питье-

вой воды и т.д. Бездействие проявляется в невыполнении санитарных 

правил при производстве работ, оказании услуг (например, несоблю-

дение условий охраны труда, невыполнение предписаний государст-

венных санитарных врачей по карантинным мероприятиям, по госпи-

тализации инфекционных больных и пр.
335

. 

Обязательным элементом объективной стороны данного пре-

ступления является наступление массового заболевания, отравление 

людей либо смерть человека. Заболевание (болезнь) – это расстрой-

ство здоровья, нарушение жизнедеятельности организма, возни-

кающее под влиянием внешних или внутренних факторов
336

. «Эпи-

демия» означает инфекционные заболевания, представляющие 

опасность для окружающих, характеризующиеся тяжелым течением 

болезни, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым 

распространением среди населения. Эпидемия считается начавшей-
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ся, если количество заболевших превышает установленный эпиде-

мический порог
337

. Эпидемические болезни вызваны патогенными 

возбудителями, передаваемыми человеку от больных людей или 

животных через воздух, воду и пищу, которые легко и быстро рас-

пространяются на здоровых, вызывая массовое заболевание
338

.  

 К ним относятся заболевания группы людей, находящихся на 

определенной территории, нуждающихся в медицинской помощи. 

Заболевания могут быть бактериальными, вирусными, кишечными, 

воздушно-капельными и др. К ним относятся: холера, оспа, тиф, по-

лиомиелит, туберкулез, кишечные инфекции, ящур, бруцеллез,  ди-

зентерия, желтая лихорадка и проч.   

Под массовым отравлением следует понимать интоксикацию 

организма у группы людей в результате воздействия токсичных 

(вредных) веществ различного происхождения путем абсорбции че-

рез дыхательные пути, контактного попадания на кожу и слизистую, 

поглощения их с пищей или водой, а равно иными способами. При 

этом число обратившихся в лечебные учреждения должно быть зна-

чительным
339

. Отравления могут быть вызваны некачественными 

пищевыми продуктами, фальсифицированными лекарственными 

препаратами, неблагоприятными производственными условиями. 

Так, с 28 по 31 августа 2011 г. в приемное отделение инфекционного 

профиля окружной клинической больницы обратилось 38 жителей 

г. Сургута с тяжелыми пищевыми отравлениями, 20 из них были 

госпитализированы. Все они указали, что перед этим употребляли 

суши и морепродукты, поставляемые одном и тем же обществом с 

ограниченной ответственностью. По данному факту было возбу-

ждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ
340

.  

Возникновение вспышек массовых инфекционных заболеваний 

требует незамедлительного введения карантина. Несвоевременность 
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объявления карантина может привести к наступлению опасных по-

следствий и даже смерти людей. В случае сокрытия или искажения 

информации об ухудшении санитарно-эпидемиологической обста-

новки лицами, уполномоченными обеспечивать население инфор-

мацией такого рода, их деяния подлежат дополнительной квалифи-

кации по ст. 237 УК РФ. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 236 УК РФ, матери-

альный. Преступное деяние признается оконченным, если наруше-

ние санитарных правил повлекло массовое заболевание (эпидемию) 

или отравление. Субъективная сторона преступления характеризу-

ется неосторожной формой вины. Преступление может быть совер-

шено по легкомыслию или небрежности. Субъект данного преступ-

ления может быть как общий, так и специальный. Часть 2 ст. 236 УК 

РФ предусматривает более строгую уголовную ответственность за 

те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека.  

Поэтому создание лишь угрозы возникновения указанных по-

следствий не влечет уголовной ответственности. В отличие от УК 

РФ, КоАП РФ допускает наступление административной ответст-

венности за нарушения санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемических правил и норм независимо от последствий 

(ст. 6.3-6.7).  

Для более эффективного предупреждения нарушений в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлага-

ется пересмотреть размер административного штрафа по статьям 

6.3-6.7 КоАП РФ в сторону его увеличения, а также в санкциях этих 

статей предусмотреть наказание в виде дисквалификации (лишении 

права замещать должности государственной гражданской службы 

РФ и ее субъектов, должности муниципальной службы и др.) в слу-

чае грубого нарушения действующего законодательства или воз-

никновения угрозы наступления общественно опасных последствий. 

Одними лишь изменениями норм административного или уголов-

ного законодательства повлиять на данную проблему невозможно. 

Вопросами защиты здоровья населения занимаются различные госу-

дарственные и иные структуры. Охрана здоровья населения представ-
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ляет собой деятельность медицинских, санитарно-эпидемио-

логических,  правоохранительных органов, цель которых – сохране-

ние физического и психического здоровья человека, предоставление 

своевременной, профессиональной, квалифицированной медицинской 

помощи, незамедлительная реакция уполномоченных лиц на наруше-

ния в данной сфере, профилактика и укрепление здоровья нации. 

Качественные сдвиги в рассматриваемой сфере возможны только 

при последовательном, системном,  инновационном подходе, соче-

тающем в себе теорию и практику, перспективные разработки науки и 

техники.  

 

§ 3. Иные преступления, посягающие на здоровье населения,  

и их предупреждение 

 

В Конституции Российской Федерации определено, что органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому гражданину воз-

можность ознакомления с документами и материалами, непосредст-

венно затрагивающими его права и свободы (ст.24); сокрытие долж-

ностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность, преду-

смотренную законом (ст. 41). 

Рост научно-технических и производственных процессов позво-

ляет прогнозировать дальнейшее ухудшение среды обитания людей, 

падение уровня защищенности населения от воздействия неблаго-

приятных факторов, увеличение наряду с природными катаклизма-

ми доли опасностей техногенного и социального характера. В связи 

с этим необходимо обратить особое внимание на действия должно-

стных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций, недопуще-

ние с их стороны фактов укрытия или несвоевременного доведения 

информации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

В соответствии с Законом РФ от 30 марта 1999 г. № 52 «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения»
341

 граждане 
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России имеют право на получение от предприятий и организаций 

полных и достоверных сведений: 

а) о состоянии среды обитания и здоровья населения, эпидемио-

логической обстановке, действующих санитарных правилах и нор-

мативах; б) о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и их результатах; в) о качестве 

выпускаемых товаров народного потребления (в том числе пищевых 

продуктов и питьевой воды и т.д).  

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323 «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
342

 преду-

сматривается, что граждане имеют право на регулярное получение 

достоверной и своевременной информации о факторах, способст-

вующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 

влияние, включая информацию о состоянии района проживания, ра-

циональных нормах питания, о работах, услугах и их соответствии 

существующим нормативам. Эта информация представляется мест-

ной администрацией через средства массовой информации или не-

посредственно гражданам по их запросам в порядке, устанавливае-

мом Правительством РФ. 

Установление в Уголовном кодексе РФ ответственности за со-

крытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни и здоровья людей (ст. 237 УК РФ), является уголовно-

правовой гарантией права граждан на получение своевременной и 

исчерпывающей информации о любых обстоятельствах, имеющих 

значение для жизнедеятельности. 

Предметом такого преступления является информация, т.е. све-

дения о событиях, фактах и явлениях, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей, либо для окружающей среды. В частно-

сти, к ней относится информация о чрезвычайных природных или 

техногенных ситуациях, массовом загрязнении воды, воздуха, по-

годных аномалиях, вспышках инфекционных заболеваний, обнару-

жении источников радиации, химического заражения, криминоген-

ной ситуации в регионе, санитарно-эпидемиологическом состоянии 

                                                 
342

 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 



 

  

 

 153 

 

тех или иных объектов. Само понятие информации дается в Феде-

ральном законе от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»
343

. 

Государственные информационные ресурсы России являются 

открытыми и общедоступными. Исключение составляет информа-

ция, отнесенная законом к категории ограниченного доступа, кото-

рая по условиям ее правового режима подразделяется на отнесен-

ную к государственной тайне и конфиденциальную информацию. К 

информации с ограниченным доступом запрещено относить, в част-

ности, документы, содержащие сведения о чрезвычайных ситуаци-

ях, экологическую, метеорологическую, демографическую, сани-

тарно-эпидемиологическую и другую информацию, необходимую 

для обеспечения безопасного функционирования населенных пунк-

тов, производственных объектов, безопасности граждан и населения 

в целом. 

Особенность преступления, предусмотренного ст. 237 УК РФ, 

заключается в том, что вред здоровью может быть причинен факто-

рами, опасными для людей. Не получив своевременной информации 

о возникновении ситуации, опасной для жизни или здоровья, люди 

не могут принять соответствующих мер по самосохранению. Таким 

образом, причиной возникновения негативных последствий являют-

ся не только сами по себе опасные факторы, а отсутствие своевре-

менной и достоверной информации, способной привести к неблаго-

приятным последствиям
344

. 

Основным объектом преступления выступает здоровье населе-

ния, дополнительным – конституционное право граждан на получе-

ние достоверной и полной информации, а факультативным – здоро-

вье отдельной личности
345

. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 237 

УК РФ, выражается в сокрытии или искажении информации. Под 
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сокрытием информации следует понимать как умалчивание о со-

бытиях, фактах и явлениях, создающих опасность для жизни и здо-

ровья граждан или окружающей среды, так и поведение должност-

ного лица, выразившееся в отказе предоставить информацию, при-

нятие решения о ее засекречивании (признание сведений государст-

венной, военной, служебной или коммерческой тайной).  

Искажение информации – это предоставление не соответст-

вующих действительности сведений об опасности, усыпляющей 

внимание, бдительность людей (например, сообщение в средствах 

массовой информации о том, что уровень радиации не создает опас-

ности для жизни и здоровья населения, тогда как в реальной дейст-

вительности он превышает допустимые нормы).  

Состав рассматриваемого преступления является формальным. 

Преступное деяние считается оконченным с момента сокрытия или 

искажения информации. Наступление каких-либо опасных послед-

ствий в рамках основного состава преступления не требуется. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Цели и мотивы квалифицирующего значения не имеют. 

Субъект преступления – специальный, т.е. лицо, обязанное обеспе-

чивать соответствующей информацией население и органы, упол-

номоченные на принятие мер по устранению опасности. Это могут 

быть руководители СМИ, сотрудники государственных органов и 

органов местного самоуправления, администрации предприятий и 

учреждений, работники специальных служб и инспекций. Эта обя-

занность может вытекать из закона или иных нормативных актов, 

либо из должностных инструкций.  

Под должностным лицом следует понимать лицо, постоянно или  

временно осуществляющее функции представителя власти, то есть 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении субъектов, не находящихся в служеб-

ной зависимости от него, а равно выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных организациях, а также в Вооружен-
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ных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских фор-

мированиях Российской Федерации
346

. К специальным службам 

следует отнести аварийную, пожарную, санитарную, экологическую 

и другие службы. Государственная инспекция – орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий контрольно-надзорные функции в 

различных сферах государственного управления. 

В ч.2 ст. 237 УК РФ предусмотрен квалифицированный состав 

за сокрытие или искажение информации лицом, занимающим госу-

дарственную должность Российской Федерации или государствен-

ную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой ор-

гана местного самоуправления, либо повлекшее причинение вреда 

здоровью или иные тяжкие последствия. 

Государственная должность – должность в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов 

РФ, а также в иных государственных органах, образуемых в соот-

ветствии с Конституцией РФ, с установленным кругом обязанностей 

по исполнению и обеспечению полномочий данного государствен-

ного органа и ответственностью за исполнение этих обязанностей. 

К числу общественно опасных последствий закон относит при-

чинение вреда здоровью человека и иные тяжкие последствия. При-

чинение вреда здоровью человека предполагает вред любой тяже-

сти, в том числе заражение инфекционными, профессиональными, 

иными заболеваниями, отравление людей. Иные тяжкие последствия 

– существенное нарушение экологической безопасности (например, 

загрязнение воздуха, воды, земли, уничтожение флоры и фауны и 

т.д.), нарушение нормального жизнеобеспечения населения
347

. Во 

всех перечисленных случаях необходимо устанавливать причинно-

следственную связь между сокрытием или искажением информации 

и наступившими последствиями. 

Одной из тенденций преступности в Российской Федерации вы-

ступает увеличение числа преступлений, предусмотренных ст. 238 
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УК РФ. Начиная с 1997 года, число таких преступлений со 100 фак-

тов увеличилось до 7476 в 2010 году
348

. Проникновение на россий-

ский рынок продукции иностранного производства низкого качества, 

постоянно растущая потребность населения в товарообороте позволя-

ет недобросовестным производителям активно заниматься поставкой 

и реализацией контрафактных товаров. При этом в качестве сырья за-

частую используются предметы и материалы, изначально представ-

ляющие угрозу жизни и здоровью населения.  

В Федеральном законе от 2 января 2000 г. № 29 «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (в ред. от 19 июля 2011 г.)
349

 оп-

ределено, что безопасность пищевых продуктов – это состояние 

обоснованной уверенности в том, что они при нормальных условиях 

их потребления не являются вредными и опасными для живых орга-

низмов. При этом фальсифицированные – это умышленно изготов-

ленные (поддельные), не прошедшие стандартизации и сертификации 

материалы или изделия, информация о которых является заведомо 

неполной либо недостоверной. 

Если продукция, работы и услуги, направлены на обеспечение 

жизни и здоровья потребителей, охрану окружающей среды, то они 

подлежат обязательной сертификации. Ее порядок и процедура опре-

деляются Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184 «О тех-

ническом регулировании» (в ред. от 6 декабря 2011 г.)
350

. Сертифика-

ция осуществляется в целях содействия потребителю в компетентном 

выборе продукции, защиты от недобросовестной конкуренции, кон-

троля безопасности (безвредности) продукции.  

Обязательной сертификации подлежат детские товары, продукты 

питания, товары народного потребления, контактирующие с пище-

выми продуктами и питьевой водой, бытовая химия, парфюмерия и 

косметика, химчистка, услуги парикмахера, ремонт и обслуживание 
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автомобилей, организация деятельности объектов торговли и общест-

венного питания
351

.  

Документами, подтверждающими соответствие продукции уста-

новленным требованиям (нормативам и стандартам), являются: сер-

тификат соответствия, декларация о соответствии, знаки обра-

щения на рынке, а также национальный стандарт и  др.  

Ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отве-

чающих требованиям безопасности, предусмотрена ст. 238 УК РФ. 

Основной непосредственный объект данного преступления – здоровье 

населения, дополнительным объектом выступают права потребителей, 

факультативным – здоровье конкретного человека. Предмет преступ-

ления – товары, работы или услуги, не отвечающие требованиям безо-

пасности, а также официальные документы, неправомерно удостове-

ряющие их соответствие нормам безвредности для населения. 

Объективная сторона преступления характеризуется следующими 

альтернативными действиями: 1) производство, перевозка, хранение 

в целях сбыта продукции или товаров, не отвечающих нормам безо-

пасности жизни или здоровья; 2) их сбыт; 3) выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; 4) нару-

шение правил выдачи или использования соответствующей докумен-

тации. 

Производство – изготовление товаров и продукции в целях по-

следующей реализации и получения прибыли. Производство может 

осуществляться как заводским, так и кустарным способом.  

Перевозка – это перемещение товаров и продукции, предназна-

ченных для реализации, из одного места в другое (например, из поме-

щения для хранения к месту продажи и наоборот). Перевозка осуще-

ствляется с использованием любого вида транспорта из одного насе-

ленного пункта в другой или в пределах одного населенного пункта.    
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Хранение – нахождение товаров и продукции во владении винов-

ного, помещение в хранилище (склад, база, подвал, хозяйственная 

постройка и т.п.). 

Сбыт – любые способы реализации товаров и продукции, напри-

мер, оптовая или розничная продажа, а также любые способы воз-

мездной или безвозмездной передачи другим лицам в форме дарения, 

обмена. Так, в сентябре 2011 г. гр-ка В. с целью изготовления в до-

машних условиях алкогольной продукции для последующей реализации 

приобрела техническое дезинфицирующее средство и, смешав его с 

водой и самогоном, разлила в пластиковые бутыли емкостью 0,9 л. В 

дальнейшем при сбыте этой жидкости она была задержана. Прове-

денной экспертизой было установлено, что данная продукция пред-

ставляет реальную опасность для жизни и здоровья людей. В после-

дующем гр. В. была осуждена по ч. 1 ст. 238 УК РФ
352

.   

Выполнение работ или оказание услуг регламентируется нормами 

гражданского законодательства. По соответствующему договору ис-

полнитель обязуется по заданию заказчика выполнить тот или иной 

объем работы (совершить определенные действия), а заказчик, в свою 

очередь, обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, указанные 

в договоре. К их числу относятся: строительные, ремонтные, монтаж-

ные, реставрационные работы, а также транспортные, жилищно-

коммунальные, бытовые, медицинские и иные услуги.  

Неправомерная выдача официального документа означает его 

оформление и предоставление заинтересованным лицам без должных 

оснований или с нарушением установленного порядка
353

. Неправо-

мерное использование имеет место при предоставлении просроченно-

го, приостановленного, полученного незаконно документа и т.д.  

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 238 УК РФ, явля-

ется формальным. Преступление считается оконченным с момента 

совершения любого из деяний, указанных в диспозиции данной нор-

мы. Общественно опасные последствия в виде причинения по неос-
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торожности тяжкого вреда здоровью либо смерти человека преду-

смотрены пунктом «в» части 2, а смерть двух и более лиц частью 3 

данной уголовно-правовой нормы. В Нижегородской области 

(Дзержинске) в феврале 2011 г. был осужден гр. Н. по ч. 3 ст. 238 УК 

РФ. Работая на топливно-заправочном пункте, в нарушение уста-

новленных правил, он заправил газовый баллон пропанобутановой 

смесью, не выявив наличия остатка сжиженного углеводорода. В 

дальнейшем при использовании данного баллона произошел химиче-

ский взрыв, повлекший пожар и разрушение железобетонных конст-

рукций жилого дома. В результате  погибло 7 человек 
354

.    

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. При наступлении тяжких последствий, предусмотренных п. 

«в» ч. 2 и ч. 3 ст. 238 УК РФ, можно говорить о двойной форме вины. 

Преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ, как правило, совер-

шается с целью сбыта товаров и продукции. Мотивом совершения 

преступления может выступать: корысть (получение прибыли); по-

крытие недостачи, убытков, сокрытие другого преступления. 

Субъектом преступления выступает физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. В случае совершения подобного рода 

деяний юридическим лицом к уголовной ответственности следует 

привлекать конкретных физических лиц, фактически совершивших 

виновное деяние. Ими могут выступать представители администрации 

предприятий и учреждений, а также работники, занятые в сфере про-

изводства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции
355

. 

Кроме того, субъектом данного преступления выступают: 1) 

должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие, испол-

нительно- распорядительные функции в коммерческой организации, 

которая отвечает за производство, хранение, перевозку, сбыт товаров 

и продукции; 2) должностное лицо, которое неправомерно выдает 

или регистрирует официальный документ, дающий право на произ-
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водство товаров, оказание услуг; 3) индивидуальный предпринима-

тель, занимающийся подобной деятельностью. 

Квалифицирующие признаки рассматриваемого преступления: 

совершение группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; в отношении товаров, работ и услуг, предназначен-

ных для детей в возрасте до шести лет; повлекли по неосторожности 

смерть одного или нескольких лиц
356

. В марте 2010 г. гр-ка С., явля-

ясь директором филиала культурно-оздоровительного центра, орга-

низовала посещение его школьниками. На основе графика было запла-

нировано ежедневное посещение детьми бассейна. Однако на долж-

ность спасателя никто принят не был. Дежурство медперсонала и 

инструкторов в бассейне предусмотрено не было. В результате это 

привело к тому, что утонул 13-летний мальчик. Суд признал гр. С. ви-

новной по  ч. 2 ст. 238 УК РФ и назначил ей наказание
357

.  

По нашему мнению, пункт «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ необходимо из-

ложить в следующей редакции: «те же деяния, если они совершены в 

отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в 

возрасте до четырнадцати лет». В данном случае непосредственным 

объектом преступления выступает здоровье детей. Предметом – дет-

ское питание, одежда, игрушки, школьные принадлежности. Снижать 

данный возраст до шести лет нецелесообразно.  

Причины и условия преступления, предусмотренного ст. 238 УК 

РФ выражаются в следующем: 

- наличие на потребительском рынке значительного количества 

фирм-однодневок, выступающих поставщиками низкокачественных 

(небезопасных) товаров и услуг; 

-  значительный объем контрафактной продукции (зачастую ино-

странного производства), представляющей угрозу для жизни и здоро-

вья населения; 

- незаконная миграция, способствующая использованию на рос-

сийском рынке дешевой рабочей силы, что приводит к многочислен-
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ным нарушениям, несоблюдению санитарно-гигиенических нормати-

вов, ухудшению эпидемиологической обстановки; 

- недостаточно налажена система государственного контроля за 

производством товаров и оказанием услуг гражданам; 

- слабая эффективность антикоррупционной деятельности в сек-

торе экономики и т.д
358

. 

К мерам предупреждения преступлений данной направленности 

относятся: 

- принятие и реализация комплексных программ на федеральном 

и региональном уровнях, обеспечивающих охрану здоровья населе-

ния и защиту прав потребителей; 

- оказание государственной поддержки малому и среднему бизне-

су, развитие и стимулирование института добросовестного предпри-

нимательства; 

-  повышение уровня виктимологической профилактики потреби-

телей, проведение системного мониторинга качества товаров и услуг; 

- подготовка специалистов и повышение квалификации среди со-

трудников правоохранительных органов, специализирующихся на 

выявлении, документировании и  расследовании уголовных дел дан-

ной категории. 

Своевременная деятельность по пресечению административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 14.4 КоАП РФ «Продажа то-

варов, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежа-

щего качества или с нарушением установленных законодательством 

Российской Федерации требований»
359

 может рассматриваться как 

эффективная мера профилактики более опасных уголовно наказуе-

мых деяний, предусмотренных ст. 238 УК РФ.  

Статьей 239 УК РФ предусматривается ответственность за соз-

дание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан. Данная норма направлена на защиту интересов общества и 
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государства от противоправных проявлений общественных и религиоз-

ных организаций, нарушающих требования законов и подзаконных 

нормативных актов, а также представляющих угрозу здоровью населе-

ния и нравственным устоям. Опасность представляет та деятельность 

объединений, которая сопряжена с физическим или психическим наси-

лием, побуждением лиц к отказу от исполнения гражданских обязанно-

стей или к совершению иных противозаконных действий. 

Религиозными организациями признаются добровольные объеди-

нения граждан, созданные в целях совместного вероисповедания, об-

ладающие следующими признаками: совершение богослужений, от-

правление религиозных обрядов и церемоний, религиозное воспита-

ние и обучение. Законами Российской Федерации «О некоммерче-

ских организациях» от 12 января 1996 г. № 7(в ред. от 28 июля 2012 

г.)
360

; «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сен-

тября 1997 г. № 125 (в ред. от 1 июля 2011 г.)
361

; «Об общественных 

объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82 (в ред. от 1 июля 2011 г.)
362

 за-

прещены создание и деятельность объединений граждан в антигосу-

дарственных и асоциальных целях. Контроль и надзор за деятельно-

стью общественных и религиозных организаций наряду с Министер-

ством юстиции осуществляют органы внутренних дел, Федеральная 

служба безопасности, прокуратура, органы местного самоуправления.  

В России зарегистрировано 119247 общественных и 23494 рели-

гиозных объединений
363

. Доля выявленных преступлений по ст. 239 

УК РФ ничтожно мала, от 1-2 до 10 преступных деяний в год. При 

этом большинство преступлений остаются латентными, а эффектив-

ность борьбы с ними чрезвычайно низка. Зачастую виновные привле-

каются к ответственности за совершение преступлений экстремист-

ской направленности (ст. 282, 282
1
, 282

2
 УК РФ).  

Изученная нами следственно-судебная практика позволила сде-

лать вывод, что по ст. 239 УК РФ преимущественно привлекаются 

лица, проявляющие себя в деятельности деструктивных религиозных 
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организаций асоциальной направленности (сектах). Секта (от лат. 

«secta» - учение, направление, школа) – религиозная организация, 

представляющая собой группу лиц, замкнувшихся в собственниче-

ских интересах и противопоставляющих себя общепризнанным нрав-

ственным и духовным традициям. В сектах нередко применяется ма-

нипуляция сознанием ее членов с целью подавления воли человека и 

контролирования его поступков.  

Признаки религиозных сект: противостояние ортодоксальным ре-

лигиозным течениям, собственный язык (сектантский жаргон), отрыв 

от внешнего мира, чувство избранности (некоего спасительного зна-

ния, миссии), массовое распространение своего учения, вербовка но-

вых членов особыми средствами (психологическое давление, внуше-

ние, программирование сознания), иерархия ее членов, высокая сте-

пень конспирации, пресечение попыток добровольного выхода из 

секты, доведение своих адептов до состояния готовности в любой 

момент уйти из жизни или совершить противоправные действия, 

стремление лидеров к незаконному обогащению и безграничной вла-

сти, поклонению своему учителю, медиуму, жрецу, гуру и т.п.
364

 

В своей книге Д. Таевский дает подробную классификацию рели-

гиозных сект, которые делит на: христианские, иудаистские, ислам-

ские, индуистские, буддистские, синтоистские, синкретические, а 

также новые религии
365

. Далеко не все секты представляют реальную 

угрозу существующим общественным отношениям, а только те, ко-

торые несут экстремистскую, террористическую, сепаратистскую и 

иную асоциальную направленность. 

Можно привести достаточное количество примеров, когда дея-

тельность общественных объединений и религиозных организаций 

была сопряжена с причинением вреда здоровью граждан, с посяга-

тельствами на личность и права человека, призывами и проповедями  

идей, связанных с побуждением граждан к отказу от общественной 

деятельности или от исполнения гражданских обязанностей, вовлече-
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нием в сектантскую деятельность несовершеннолетних и многое дру-

гое. Так, «Свидетели Иеговы» проповедуют отказ от общественной 

деятельности и исполнения гражданских обязанностей. Центр секты 

находится в г. Бруклине. Секту отличает четкая организаторская 

структура, централизация и конспирация деятельности.  

Секта «пятидесятников» была создана в США в конце 19 в. и на-

считывает около 10 миллионов членов. «Пятидесятники» проповеду-

ют полный отказ от общественной жизни, от службы в армии, препят-

ствуют обучению своих детей в старших классах школы. 

Секта «хлыстунов», основанная в России в 17 в., проповедует ас-

кетизм, отказ от обучения и культурно-общественной жизни. Обряды 

«хлыстунов» связаны с истязаниями и членовредительством. 

В конце 18 в. от «хлыстунов» отделилась секта «скопцов». «Скоп-

цы», как и «хлысты», не признают законов, государственной власти, 

службы в армии. Высшей формой религиозного служения богу «скоп-

цы» считают членовредительство (оскопление). 

Деятельность названных организаций, как правило, сопряжена с 

выполнением изуверских обрядов. 

 По свидетельствам учителя сатанистов Алистера Кроули, его ор-

ганизация ежегодно (с 1912 по 1928 годы) приносила в жертву по 150 

младенцев
366

. 

Некоторые религиозные организации, например «иннокентьев-

цы», проповедуют самоумертвление, что иногда является замаскиро-

ванным убийством. Так, в Республике Молдова в одном из сел девуш-

ку, по имени Мария, руководители секты «иннокентьевцев» с самого 

рождения определили в «невесты к богу». Она не должна была знать 

ничего мирского, не должна была выходить из дома, спала на дере-

вянной скамье, покрытой соломой, укрывалась дерюгой, не разгова-

ривала. В последние дни перед «посвящением» ей не давали никакой 

еды: мать хотела облегчить погребение дочери заживо. Полуживую 

девушку удалось обнаружить односельчанам и вернуть к нормальной 

жизни. Также в данной республике были обнаружены тайные «комна-

ты смерти» секты «иннокентьевцев». В эти комнаты помещались чле-
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ны секты, согласившиеся на самоумерщвление, и содержались там без 

пищи и воды. Подобные действия представляют собой прямое посяга-

тельство на жизнь и здоровье граждан
367

. 

Руководители некоторых сект требуют от всех членов организа-

ции не обращаться к помощи врачей даже в случае сильной болезни, 

не принимать лекарств. По их мнению, все во власти бога: «бог дал, 

он же и забрал». 

 Также практике прошлых лет известны случаи, когда руководи-

тели и активные участники религиозной группы в процессе соверше-

ния религиозного обряда совершали изнасилования, умышленно при-

чиняли верующим вред здоровью (например, кастрация верующих у 

скопцов) либо вообще лишали их жизни (обряды погребения живых у 

иннокентьевцев-татунистов)
368

. 

 По оценкам специалистов, в России на сегодняшний день дейст-

вует порядка 100 сатанинских групп (сект). Во многих городах страны 

гласно и открыто действуют «церкви сатаны». Подобные группы (сек-

ты) уже проявили себя в каждом крупном городе. Из наиболее извест-

ных сатанинских объединений, действующих сейчас в стране, можно 

назвать такие, как «Международная ассоциация люциферистов кельт-

ско-восточного обряда», «Зеленый орден», «Черный ангел», «Южный 

крест», «Московская церковь сатаны», «Российская церковь сатаны». 

 Тесно примыкают к «сатанистам» и неоязыческие движения, 

различные ордена вроде «Восточные тамплиеры», «Серебряная звез-

да» и др. Ряд российских сатанинских сообществ поддерживает тес-

ные связи с «коллегами» в странах ближнего зарубежья, центрами са-

танизма в США и Великобритании
369

. По мнению экспертов, послед-

ние пять лет криминальная деятельность сатанистов (особенно уча-

стие в таких преступлениях, как ритуальные убийства, изнасилования, 

иные тяжкие преступления или  массовый суицид) принимает особен-
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но опасный характер, представляя для общества постоянный источник 

угрозы.  

 Все большее признание находят новоявленные пророки и пропо-

ведники: «гуру», «свами», «йоги» - распространяют свою информа-

цию по всему миру. Все эти группы (секты) располагают значитель-

ным капиталом и тщательно организуют свою деятельность. Осново-

полагающий принцип, которому неукоснительно следуют «гуру»: ес-

ли хочешь разбогатеть – придумай новую религию. Все эти действия 

ведут к формированию нетрадиционных форм содержания группового 

сознания, развитию новых неформальных и неофициальных органи-

зационных структур. 

По оценкам экспертов, некоторые города России превратились в 

генераторы псевдорелигиозных организаций, которые нередко прак-

тикуют психотеррор в отношении своих подопечных
370

. Особую тре-

вогу вызывает тот факт, что в число их последователей с каждым го-

дом вовлекается все большее число граждан. 

Большая сложность имеется и с привлечением организаторов и 

участников религиозных объединений, посягающих на права и свобо-

ды граждан, к уголовной ответственности. Правоохранительные орга-

ны, рассматривая материалы таких преступлений, стремятся избежать 

квалификации по ст. 239 УК РФ, боясь, что это может быть истолко-

вано общественностью как привлечение к ответственности за веру
371

. 

Основной непосредственный объект преступления, предусмот-

ренного ст. 239 УК РФ, – это здоровье населения (физическое и пси-

хическое). Дополнительным объектом выступает порядок создания и 

деятельности общественных и религиозных объединений. В качестве 

факультативного объекта может быть здоровье конкретного человека. 

Создание объединения, посягающего на личность и права граж-

дан, может выражаться в деятельности по подбору его членов, подго-

товке уставных документов, подыскании помещения, решении хозяй-

ственных вопросов и т.п. Организационными действиями будут яв-
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ляться: определение целей и задач создаваемого объединения, плани-

рование деятельности, подбор руководящего состава и распределение 

обязанностей, финансирование, координация функционирования 

структурных подразделений. Так, гр. А. в 2004 г. в г. Саранске создал 

и руководил сектой, которая просуществовала до 2009 г. В секту 

были вовлечены 75 человек (из числа учеников старших классов школ 

и студентов), проживающих в Мордовии и соседних регионах. Путем 

совершения ритуальных обрядов в сознание молодежи внедрялась 

идеология насилия, игнорирования этических норм и социальных ин-

ститутов, половой извращенности и надругательства над лично-

стью. В ходе проведения следственных действий сотрудниками пра-

воохранительных органов была изъята оккультная и сатанинская 

литература, религиозная атрибутика, расписки о вступлении в сек-

ту. Впоследствии организатор и один из участников религиозной 

группы были осуждены
372

.  

Руководство можно осуществлять только в уже созданной группе. 

За этот процесс может отвечать как один, так и несколько человек. 

Как правило, среди руководителей или их приближенных существует 

распределение ролей (одни отвечают за материальную базу, другие за 

вовлечение новых адептов, третьи – поддерживают дисциплину и 

обеспечивают безопасность группы). 

В ч. 1 ст. 239 УК РФ не уточняется, о каком насилии идет речь, а 

между тем от этого зависит правильная квалификация содеянного, 

что, в свою очередь, позволяет назначить виновному справедливое 

наказание. Насилие над гражданами охватывает умышленное причи-

нение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), а также побои (ст. 116 

УК РФ). Причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью тре-

бует квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 

ст. 111, 112 УК РФ. Иное причинение вреда здоровью может выра-

жаться в лишении потерпевшего пищи, воды, медицинской помощи, 

свободы передвижения. В таком случае квалификация содеянного 
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будет осуществляться с учетом характера и тяжести наступивших по-

следствий
373

.  

Преступление совершается путем активных действий. Создание 

объединения считается оконченным с момента его фактического об-

разования, а процесс формирования такой организации образует при-

готовление или покушение на преступление. 

Субъективная сторона преступного деяния характеризуется пря-

мым умыслом. Мотивами данного преступления чаще всего являются 

религиозный фанатизм, а также корыстные и властолюбивые устрем-

ления. Такие объединения нередко смыкаются с неонацистскими, 

экстремистскими, террористическими и иными преступными органи-

зациями. В соответствующих случаях необходима дополнительная 

квалификация по совокупности преступлений
374

. Цель данного пре-

ступления - вовлечь в группу как можно большее число лиц, обога-

титься в короткие сроки, получить власть над людьми. 

 Субъектом преступления выступает физическое, вменяемое ли-

цо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Вопросу вменяемости 

членов религиозных объединений в юридической практике отводится 

особое значение. В деструктивные религиозные объединения зачас-

тую вступают лица, находящиеся в ситуации социально-

психологической дезадаптации, в процессе которой у них нарушается 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность
375

. В 

связи с этим потенциальными адептами ряда религиозных объедине-

ний становятся: лица, потерявшие работу, недавно сменившие место 

жительства, пережившие какую-либо трагедию (смерть близких, раз-

вод, несчастную любовь, тяжелую болезнь), не сумевшие создать се-

мью, оказавшиеся в силу обстоятельств аутсайдерами. По мнению 

экспертов, именно состояние фрустрации в сочетании с такими осо-

бенностями личности, как дисгармония, впечатлительность, неустой-
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чивость, постоянная потребность в новых впечатлениях, незрелость 

коммуникативной сферы, глубокие внутренние конфликты сущест-

венно облегчают механизм вовлечения лиц в деятельность деструк-

тивных религиозных организаций асоциальной направленности
376

.  

Часть 2 ст. 239 УК РФ предусматривает ответственность за соз-

дание некоммерческой организации (в том числе выполняющей 

функции иностранного агента) либо структурного подразделения 

иностранной некоммерческой неправительственной организации, 

деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от 

исполнения гражданских обязанностей или совершению иных проти-

воправных деяний, а равно руководство такой организацией либо 

структурным подразделением.  

Побуждение лиц к отказу от исполнения гражданских обязанно-

стей может выражаться в призывах: не соблюдать Конституцию и 

российское законодательство, не уплачивать налоги и сборы, не про-

ходить военную или альтернативную службу, отказаться от воспита-

ния, обучения и содержания детей; а также в подстрекательстве к со-

вершению преступлений и правонарушений. 

В ч. 3 ст. 239 УК РФ устанавливается уголовная ответственность 

за участие в деятельности некоммерческой организации, а также за 

распространение вероучений, пропагандирующих культ насилия над 

личностью, асоциальные призывы. Наибольшую опасность представ-

ляют активные формы участия граждан в деятельности деструктив-

ных религиозных организаций, что свидетельствует об их устоявших-

ся взглядах и намерениях. Участие в таком объединении предполага-

ет не только членство, но и активное включение в его жизнедеятель-

ность (вложение финансовых средств в развитие организации, веде-

ние документации, участие в ритуалах и обрядах, информирование 

населения о деятельности объединения и т.п.). 

Пропаганда деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 239 УК РФ, – 

это распространение взглядов, идей, убеждений среди неопределен-

ного числа лиц в целях возбуждения у них желания совершить проти-
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возаконные (асоциальные) поступки. Пропаганда осуществляется пу-

тем распространения в любой форме позитивной информации о дея-

тельности соответствующего объединения для привлечения в него 

новых членов. Она может выражаться в распространении специаль-

ной литературы (листовок), проведении агитаций, бесед, собраний, в 

том числе с использованием средств массовой информации. 

Лица, входящие в деструктивные религиозные организации асо-

циальной направленности, нередко привлекаются к ответственности 

за совершение общеуголовных преступлений. Наиболее часто ими 

совершаются: надругательства над местами захоронения людей (ст. 

244 УК РФ), наркопреступления (ст. 228-234), имущественные пре-

ступления (ст. 158-163), вандализм (ст. 214), уничтожение или по-

вреждение памятников истории и культуры (ст. 243), жестокое обра-

щение с животными (ст. 245), преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы личности (ст. 131-135), побои и 

истязания (ст. 116-117), преступления против жизни и здоровья 

(ст.105, 110-112). Так, в Оренбургской области в 2010 г. была пресе-

чена деятельность секты, которая состояла из учителя (духовного 

наставника) и восьми ее членов (учеников). Объем уголовного дела 

насчитывал 75 томов, виновным инкриминировалось совершение пре-

ступлений, предусмотренных ч. 1-2 ст. 239 УК РФ (организация объ-

единения, посягающего на личность и права граждан), ч. 4 ст. 135 

УК РФ (развратные действия, совершенные группой лиц), ч. 1 ст. 

174
1 

УК РФ
  

(легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им пре-

ступления), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства)
377

.  

В системе специальных мер борьбы с деятельностью организа-

ций, посягающих на права и интересы граждан, выделяются меры 

общей, групповой и индивидуальной профилактики. К первой группе 

относятся меры, связанные с профилактикой преступлений данной 

направленности (изучение и анализ информации о зарегистрирован-

ных и незарегистрированных религиозных организациях, об их внут-
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ренней структуре, характере деятельности таких объединений), а 

также меры контроля в соответствующей микросреде (систематиче-

ское обследование мест проведения религиозных обрядов и служб; 

проведение профилактических рейдов, проверок, отдельных опера-

тивно-розыскных мероприятий, направленных на недопущение со-

вершения преступлений членами религиозных организаций; своевре-

менное обнаружение и изъятие у них предметов, запрещенных в гра-

жданском обороте и др). 

Сотрудники правоохранительных органов, специализирующиеся 

на выявлении, документировании и расследовании таких преступле-

ний, должны пройти дополнительное обучение по религиоведению, 

криминотеологии, парапсихологии, хирологии, астрологии и другим 

психологическим, социальным, юридическим и эзотерическим дис-

циплинам
378

. Необходимо разработать методические рекомендации 

по производству следственных действий, направленных на раскрытие 

преступлений, совершенных на религиозной почве. 

Важным направлением в этой сфере остается групповая и инди-

видуальная профилактика. Очевидна необходимость постановки ре-

лигиозных групп, посягающих на права и свободы граждан, на соот-

ветствующие оперативные и профилактические учеты, оказание пре-

дупредительного воздействия на всю группу в целом и ее отдельных 

участников («учителей», «учеников», «солдат», «рабов» и т.д.)
379

. 

Вскрытие причин и условий существования и функционирования по-

добного рода организаций, отслеживание источника финансирования, 

воздействие на сложившиеся обычаи и традиции (субкультуру) в 

данной группе.   

В криминологии существует отдельное научное направление 

криминотеология, которое призвано изучать преступления, совер-

шаемые на религиозной почве (религиозную преступность), их при-

чины и условия, личность преступника в данной сфере и жертву пре-

ступного посягательства. На основе научного анализа криминологами 
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предлагаются конкретные меры, направленные на предупреждение и 

минимизацию преступлений в этой сфере. К числу основных разра-

ботчиков концепции предупреждения и противодействия преступле-

ниям, совершаемым на религиозной почве, следует отнести: О.В. 

Старкова, Л.Д. Башкатова, О.Б. Ермакову, В.В. Колесникова и др. 

Возникающие в деятельности органов юстиции ошибки могут 

быть предотвращены криминотеологической или судебно-

религиоведческой экспертизой, которая предполагает участие не-

скольких специалистов, с одной стороны, теологов или богословов, а 

с другой – криминологов, психологов, сексопатологов и др. Однако 

постоянно действующие советы по проведению таких экспертиз во 

многих регионах отсутствуют
380

. 

По нашему мнению, для более успешного воздействия на проти-

воправную деятельность деструктивных религиозных организаций 

необходимо использовать нормы административного законодательст-

ва: ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совес-

ти, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях); ст. 

20.28 КоАП РФ (организация деятельности общественного или рели-

гиозного объединения, в отношении которого принято решение о 

приостановлении его деятельности).  

В региональных (местных) центрах по поддержке населения от-

дельное внимание обращать на оказание информационной, психоло-

гической, медицинской, юридической и иной помощи гражданам, по-

страдавшим от деятельности деструктивных религиозных организа-

ций асоциальной направленности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Необходимость совершенствования уголовного законодательства 

обусловливается различными причинами. Основными из которых яв-

ляются: 1) изменение политических, социально-экономических, куль-

турных условий жизни; 2) появление новых видов деяний, представ-

ляющих общественную опасность в новых условиях развития общества 

и государства; 3) отпадение общественной опасности деяний, призна-

ваемых преступлениями, в изменившихся условиях; 4) несогласован-

ность норм различных отраслей российского законодательства; 5) про-

белы и коллизии в действующем уголовном законодательстве и т.д. 

Результаты изучения проблемы правовой охраны здоровья насе-

ления свидетельствуют о дальнейшем ее обострении и актуальности. 

Продолжается интенсивное вовлечение населения в злоупотребление 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими 

веществами, нередки случаи занятия незаконной частной медицин-

ской и фармацевтической деятельностью, нарушения санитарно-

эпидемиологических правил, все чаще заявляют о себе деструктивные 

(тоталитарные) религиозные организации, имеет место и преступное 

производство товаров (продукции), не отвечающее нормам безопасно-

сти (безвредности). Повышается уровень профессионализма и органи-

зованности лиц, совершающих преступления в данной сфере. 

Анализ уголовно-правовых норм УК РФ об ответственности за 

преступления, посягающие на здоровье населения, показал, что, не-

смотря на предпринятые законодателем правотворческие меры по со-

вершенствованию существующего законодательства в этой части, не-

обходимость его дальнейшего совершенствования не отпала и в на-

стоящее время является одним из актуальных направлений уголовно-

правовой теории. 

С учетом сложившейся криминогенной ситуации в стране требу-

ется дальнейшая активизация работы всех правоохранительных орга-

нов по выявлению и раскрытию преступлений, посягающих на обще-

ственное здоровье. В связи с этим особое внимание необходимо обра-

тить на документирование и пресечение преступных действий, на-
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правленных на распространение наркотиков, а равно совершение та-

ких преступлений организованными группами и преступными сооб-

ществами. Во взаимодействии с различными государственными и не-

государственными органами в ближайшее время нужно воздвигнуть 

барьер поступлению на российский рынок товаров и продукции, соз-

дающих опасность для жизни и здоровья людей. Усилить работу по 

противодействию лжезнахарству и лжецелительству, а также созда-

нию общественных объединений, чья деятельность сопряжена с на-

рушением прав и законных интересов граждан. 

В качестве конкретных мероприятий автор предлагает следующее:    

1. Преступления против здоровья населения – это виновно совер-

шенные общественно опасные деяния, направленные на подрыв цело-

стной системы, обеспечивающей  физическое и психическое благопо-

лучие людей, создающие угрозу продолжительности активной жизни 

и ее воспроизводства в обществе, нарушающие оптимальные условия 

труда и отдыха, препятствующие формированию и развитию лично-

сти, запрещенные Уголовным кодексом под угрозой наказания.   

2. Преступления против здоровья населения выделить в самостоя-

тельную главу УК РФ, разместив ее в разделе IХ «Преступления про-

тив общественной безопасности и общественного порядка». 

3. Снизить возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

за преступления, предусмотренные ст. 228-228
1
 УК РФ, до 14 лет. 

4. В сфере противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ требуется дальнейшее совершенст-

вование на законодательном уровне системы уголовно-правовых мер, 

направленных на пресечение и предотвращение наркопреступлений. 

А именно: 

4.1. Дополнить ч. 3 ст. 210 УК РФ квалифицирующим признаком 

«организация преступного сообщества с целью незаконного произ-

водства или распространения наркотических средств или психотроп-

ных веществ, а равно руководство или участие в нем».   

4.2. Предусмотреть в ч. 3 ст. 228
 
УК РФ ответственность за неза-

конное хранение и приобретение наркотических средств или психо-

тропных веществ в целях сбыта. 
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4.3. Другим направлением совершенствования законодательства  

могло бы быть установление в УК РФ ответственности за создание 

подпольных лабораторий, занимающихся производством наркотиков.  

Статью 233
1
 УК РФ изложить в следующей редакции: 

Статья 233
1
 Создание подпольной лаборатории в целях про-

изводства наркотических, психотропных, сильнодействующих 

веществ, фальсифицированных лекарственных средств, а равно 

руководство либо содержание такой лаборатории 

 1. Создание подпольной лаборатории в целях производства нар-

котических, психотропных, сильнодействующих веществ, фальсифи-

цированных лекарственных средств, а равно руководство либо содер-

жание такой лаборатории - 

наказываются … 

 2.  Участие в создании подпольной лаборатории или предостав-

ление помещения для указанных целей -  

наказываются … 

5. В плане повышения эффективности борьбы с преступлениями в 

сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ 

следовало бы отграничить незаконный оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ от нарушений правил производства, приобре-

тения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки данных ве-

ществ путем введения двух самостоятельных составов. 

6. Ввести в ст. 235 УК РФ понятие «народной медицины (цели-

тельства)»: «Незаконное занятие частной медицинской практикой, ча-

стной фармацевтической деятельностью либо народной медициной 

(целительством)». Предусмотреть ч. 3 ст. 235 УК РФ, устанавливаю-

щую ответственность за деяния, предусмотренные частями первой и 

второй этой статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или 

более лиц. 

7. К мерам предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 

238 УК РФ, относятся: 

- принятие и реализация комплексных программ на федеральном 

и региональном уровнях, обеспечивающих охрану здоровья населе-

ния и защиту прав потребителей; 
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- оказание государственной поддержки малому и среднему бизне-

су, развитие и стимулирование института добросовестного предпри-

нимательства; 

-  повышение уровня виктимологической профилактики потреби-

телей, проведение системного мониторинга качества товаров и услуг; 

- подготовка специалистов и повышение квалификации среди со-

трудников правоохранительных органов, специализирующихся на 

выявлении, документировании и расследовании уголовных дел дан-

ной категории. 

Любые перспективные законодательные установления окажутся 

нереальными и не принесут ожидаемых результатов, если они не бу-

дут иметь соответствующие организационно-управленческое, матери-

ально-техническое, иное подкрепление и сопровождение. Пример то-

му - реализация законов, подзаконных актов и комплексных программ 

по укреплению здоровья населения. Поэтому в решении социально-

экономических, политических, идейно-нравственных и иных задач 

значительное внимание должно быть уделено обеспечению реализа-

ции нормативных правовых актов и целевых программ, например, 

Указа Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690, утвердившего «Стра-

тегию государственной антинаркотической политики Российской Фе-

дерации до 2020 года», Закона Республики Татарстан от 29 октября 

2009 г. № 50 (в ред. от 22 ноября 2010 г.) «О профилактике наркома-

нии и токсикомании», постановление Кабинета Министров Республи-

ки Татарстан от 10 ноября 2010 г. № 890 (в ред. от 29 сентября 2012 г.) 

«О комплексной программе по профилактике правонарушений в Рес-

публике Татарстан на 2011-2014 годы» и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ, КРУПНЫЙ И ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕРЫ 

наркотических средств и психотропных веществ  

для целей статей 228, 228
1
, 229 и 229

1
 УК РФ 

выписка из постановления Правительства РФ 

от 1.10.12 г. № 1002 (в ред. 23.11.12 г.) 

Наименование наркотических средств 

и психотропных веществ 

Значительный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

    

Список 

наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых 

в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации 

(список I) 

 

Наркотические средства 

Ацетилированный опий  0,5 5 1000 

Гашиш (анаша, смола каннабиса)  2 25 10000 

Героин (диацетилморфин)   0,5 2,5 1000 

Дезоморфин   0,05 0,25 10 

ДОХ (d, L-2,5-диметокси-4-хлор-

амфетамин)   

0,01 0,05 10 

Каннабис (марихуана)   6* 100* 100000* 

Кустарно изготовленные препараты из 

эфедрина (псевдоэфедрина) или из препа-

ратов, содержащих эфедрин (псевдоэфед-

рин)   

0,5 10 500 

d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)   0,0001 0,005 0,1 

Лист кока  20* 250* 20000* 

Маковая солома   20* 500* 100000* 

Масло каннабиса (гашишное масло)  0,4* 5* 1000* 
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Наименование наркотических средств 

и психотропных веществ 

Значительный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

    

МДА (тенамфетамин)   0,6 3,0 600 

Мескалин   0,5 2,5 500 

Метадон (фенадон, долофин)   0,5 2,5 1000 

3-метилтиофентанил   0,0002 0,001 0,2 

Морфин метилбромид   0,5 2,5 500 

Опий — свернувшийся сок мака снотвор-

ного (растение вида Papaver somniferum L)   

* 25* 5000* 

Псилоцибин   0,05 0,25 50 

Псилоцин   0,05 0,25 50 

Рацеметорфан   0,5 2,5 500 

 

Психотропные вещества 

Амфетамин и его производные, за исклю-

чением производных, включенных в каче-

стве самостоятельных позиций в перечень  

  

0,2 1 200 

Катин (d-норпсевдоэфедрин)  

  

0,2 1 200 

Фенетиллин   0,2 1 200 

Список 

наркотических средств и психотропных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации ограничен и в отношении 

которых устанавливаются меры контроля в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации (список II) 

Наркотические средства 

Гидроморфон   0,5 2,5 500 

Кодеин   1 5 1000 

Кокаин   0,5** 5** 1500** 

Морфин  0,1 0,5 100 
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Наименование наркотических средств 

и психотропных веществ 

Значительный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

Особо 

крупный 

размер 

(граммов 

свыше) 

    

  

Таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 

0,500 г   

50 таблеток 250 таб-

леток 

50000 

Тебаин   0,2 1 200 

Психотропные вещества 

Кетамин  

  

0,2 5 1000 

 

Список 

психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и международными дого-

ворами Российской Федерации (список III) 

 

Декстрометорфан 0,5 3 600 

Делоразепам 2 10 2000 

Камазепам 2 10 2000 

Кетазолам 2 10 2000 

Клобазам 2 10 2000 

Клоксазолам 0,15 0,75 150 

Клоразепат 2 10 2000 

Клотиазепам 2 10 2000 

Левамфетамин 0,2 1 200 

Лефетамин 0,01 0,05 10 

Лопразолам 2 10 2000 

Лорметазепам 2 10 2000 

Мазиндол 0,2 1 200 

Гамма — оксимасляная кислота 10 50 10000 

Этинамат 10 50 10000 

 
 

* Количество определяется после высушивания до постоянной массы при t+ 110-115 граду-

сов по Цельсию. 

 

** Размеры распространяются на смеси (препараты) указанного наркотического средства или 

психотропного вещества. 
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Приложение № 2 

 

 

Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-

соры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса РФ 

 

 выписка из  постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934  

«Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, 

крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры для 

целей ст. 231 УК РФ» 

 

Наименование растения Крупный размер (неза-

висимо от фазы разви-

тия растения) 

Особо крупный 

размер (независимо 

от фазы развития 

растения) 

Голубой лотос (растение вида 

Nymphea caerulea) 

от 10 растений от 100 растений 

Грибы любого вида, содержа-

щие псилоцибин и (или) псило-

цин 

от 20 плодовых тел от 200 плодовых 

тел 

Кактус, содержащий мескалин 

(растение вида Lophophora 

williamsii), и другие виды как-

туса, содержащие мескалин 

от 2 растений от 10 растений 

Кат (растение вида Catha edulis) от 4 растений от 40 растений 

Кокаиновый куст (растение лю-

бого вида рода Erythroxylon) 

от 4 растений от 20 растений 

Конопля (растение рода 

Cannabis) 

от 20 растений от 330 растений 

Мак снотворный (растение вида 

Papaver somniferum L) и другие 

виды мака рода Papaver, содер-

жащие наркотические средства 

от 10 растений от 200 растений 

Роза гавайская (растение вида 

Argyreia nervosa) 

от 10 растений от 100 растений 

Шалфей предсказателей (расте-

ние вида Salvia divinorum) 

от 10 растений от 100 растений 

Эфедра (растение рода Ephedra 

L) 

от 10 растений от 200 растений 
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Приложение № 3 

 

Списки сильнодействующих и ядовитых веществ 

выписка из постановления Правительства Российской Федерации от 29 де-

кабря 2007 г. № 964 (в ред. от 30 июня 2010 г.) «Об утверждении списков 

сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 234 и других статей 

УК РФ, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей 

ст. 234 УК РФ». 

 

          Сильнодействующие вещества 

 19-норандростенедиол  

 19-норандростенедион (эст-4-ен-3,17-дион)  

 1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он)  

 4-гидрокситестостерон (4,17бета-дигидроксиандрост-4-ен-3-он)  

 Андростанолон  

 Андростенедиол  

 Андростенедион  

 Барбитал (5,5-диэтилбарбитуровая кислота)  

 Барбитал натрия  

 Бензобарбитал (1-бензоил-5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота)  

 Боластерон  

 Болденон  

 Болдион (андрост-1,4-диен-3,17-дион)  

 Бромазепам (7-бром-1,3-дигидро-5-(2-пиридинил)-2Н-1,4-бензодиазепин-

2-он)  

 Бромизовал (N-(аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид)  

 Гаммабутиролактон  

 Гестринон  

 Даназол ((17альфа)-прегн-2,4-диен-20-ино2,3-d-изоксазол-17-ол)  

 Дезоксиметилтестостерон (17альфа-метил-5альфа-андрост-2-ен-17бетаол)  

 Диазепам (7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он)  

 Дростанолон  

 Калустерон  

 Клоназепам (5-(2-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2Н-1,4-

бензодиазепин-2-он)  

 Клонидин (клофелин) (2-(2,6-дихлорфениламино)-имидазолина гидро-

хлорид)  

 Клостебол  

 Медазепам (7-хлор-2,3-дигидро-1 -метил-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин)  
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 Мепробамат (2-метил-2-пропил-1,3-пропандиолдикарбамат)  

 Местанолон  

 Местеролон (1 альфа-метиландростанодон)  

 Метандриол  

 Метастерон (2альфа, 17альфа-диметил-5альфа-андростан-3-он-17бета-ол)  

 Метенолон  

 Метилдиенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9-диен-3-он)  

 Метилнортестостерон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4-ен-3-он)  

 Метилтестостерон  

 Метилтриенолон (17бета-гидрокси-17альфа-метилэстр-4,9,11-триен-З-он)  

 N-метилэфедрин  

 Миболерон  

 Нандролон  

 Нитразепам (1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он)  

 Норболетон  

 Норклостебол  

 Норэтандролон  

 Оксаболон  

 Оксазепам (7-хлор-1,3-дигидро-3-окси-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он)  

 Оксандролон  

 Оксиместерон  

 Оксиметолон  

 Орто-хлорбензилиденмалонодинитрил  

 Перец опьяняющий (кава-кава) и вещества, входящие в него  

 Пропилгекседрин  

 Псевдоэфедрин  

 Сибутрамин, а также его структурные аналоги, обладающие схожим  

 психоактивным действием  

 Спорынья (рожки спорыньи эрготаминового штамма, рожки спорыньи  

 эрготоксинового штамма)  

 Станозолол  

 Стенболон  

 Тетрагидрогестринон (18альфа-гомо-прегн-4,9,11-триен-17бета-ол-3-он)  

 Тиопентал натрия (натриевая соль 5-(1-метилбутил)-5-этил-2-

тиобарбитуровой 

  кислоты)  

 Трава эфедры  
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 Трамадол (трамал) (( )-транс-2-[(диметиламино)метил]-1-(м-метокси- 

 фенил)циклогексанол)  

 Тренболон  

 Фенобарбитал (5-этил-5-фенилбарбитуровая кислота)  

 Фепрозиднин (сиднофен) (3-(бета-фенилизопропил)сиднонимина гидро-

хлорид)  

 Флуоксиместерон  

 Формеболон  

 Хинболон (квиноболон)  

 Хлороформ  

 Хлорфенилпиперазин  

 Цефедрин (2-[1-фенил-2-метил-(бета-цианэтил)]амино-пропанол-1-

гидрохлорид)  

 Эрготал (смесь фосфатов алкалоидов спорыньи)  

 Эстазолам (8-хлор-6-фенил-4Н-s-триазоло[4,3-альфа]-1,4-бензодиазепин)  

 Этилхлорид (хлорэтил)  

 Эфедрин  

 Соли перечисленных в настоящем списке веществ во всех случаях, когда  

 существование таких солей возможно  

 Изомеры перечисленных в настоящем списке веществ во всех случаях, когда  

 существование таких изомеров возможно  

 Эфиры сложные и простые перечисленных в настоящем списке веществ 

          

                Ядовитые вещества  

 

 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон  

 Аконит  

 Аконитин  

 Ангидрид уксусной кислоты  

 Ацеклидин (3-хинуклидинилацетат)  

 Бруцин  

 Гиосциамин основание  

 Гиосциамина камфорат (L-тропилтропат (камфорат))  

 Гиосциамина сульфат (L-тропилтропат (сульфат))  

 Жидкость и-м (этилцеллозольва 50%, метанола 50%)  

 Жидкость, содержащая хлорид натрия, нитрат уранила, 4-хлорбензальдегид  

 Змеиный яд  



 

  

 

 190 

 

 Изосафрол  

 Карбахолин (N - (бета-карбамоилоксиэтил)-триметиламмония хлорид)  

 Меркаптофос  

 Метиловый спирт  

 Мышьяковистый ангидрид и его производные, включая их лекарственные 

формы 

 в разных дозировках  

 Пиперональ  

 Пчелиный яд очищенный  

 Рицин  

 Ртуть металлическая, за исключением случаев, когда ртуть находится в  

 аппаратуре, в том числе измерительной и осветительной, выпускаемой по  

 официальной технической документации, утвержденной уполномоченными  

 федеральными органами исполнительной власти, или в указанной аппаратуре,  

 ввозимой на территорию Российской Федерации в установленном порядке, а  

 также соли ртути  

 Сафрол  

 Синильная (цианистоводородная) кислота и цианиды металлов  

 Скополамина гидробромид  

 Стрихнина нитрат и его лекарственные формы в разных дозировках  

 Спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный для  

 производства алкогольной продукции  

 Сумма алкалоидов красавки  

 Таллий и его соли  

 Тетракарбонил никеля  

 Фосфид цинка  

 Фосфор белый (фосфор желтый)  

 Цианплав  

 Циклон  

 Цинхонин  

 Экстракт чилибухи  

 Эрготамин и его соли  

 Этилмеркурхлорид  
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КРУПНЫЙ РАЗМЕР 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ 234 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(в ред. постановлений Правительства РФ от 30.06.2010 N 486, 

от 22.02.2012 N 144, от 01.10.2012 N 1003) 
 
─────────────────────────────────────────────────────────── 

  

Наименование                                │Крупный размер 

           (граммов свыше) 

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 1-тестостерон (17бета-гидрокси-5альфа-андрост-1-ен-3-он)                                        10 

 Андростанолон                                                                                                                    2,5 

 Андростенедион                                                                                                                  2,5 

 Барбитал (5,5-диэтилбарбитуровая кислота)                                                                    2 

Барбитал натрия                                                                                                                   10 

 Даназол ((17альфа)-прегн-2,4-диен-20-ино2,3-d-изоксазол-                                          20 

 17-ол) 

 Клостебол                                                                                                                             2,5 

 Местанолон                                                                                                                          10 

 Перец опьяняющий (кава-кава) и вещества, входящие в него                                        10 

 Сибутрамин, а также его структурные аналоги, обладающие                                        0,5 

 схожим психоактивным действием 

 Спорынья (рожки спорыньи эрготаминового штамма, рожки                                      100 

 спорыньи эрготоксинового штамма) 

 Станозолол                                                                                                                          2,5 

 Стенболон                                                                                                                           10 

 Темазепам (7-хлор-1,3-дигидро-3-окси-1-метил-5-фенил-2Н-                                      1 

 1,4-бензодиазепин-2-он) 

 Трава эфедры                                                                                                                     1000 

 Трамадол (трамал) ((+/-)-транс-2-[(диметиламино)метил]-1-                                       10 

 (м-метоксифенил)циклогексанол) 

 Тренболон                                                                                                                           10 

 Тригексифенидил (циклодол) (1-циклогексил-1-фенил-3-                                            10 

 пиперидинопропан-1-ол) 

 Флунитразепам (5-(2-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-                                           0,1 

 нитро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он) 

 Хинболон (квиноболон)                                                                                                    10 

 Хлороформ                                                                                                                         1500 

 Эрготал (смесь фосфатов алкалоидов спорыньи)                                                           1 
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