


1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 
В 2-Х ЧАСТЯХ. 

ЧАСТЬ 2 
 
 

Курс лекций  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Уфа 2023 



2 
 

УДК 343.3/.7(470)(042.4) 
ББК 67.408.1(2Рос)я73-2 

У26 
Рекомендован к опубликованию 

редакционно-издательским советом Уфимского ЮИ МВД России 
 

Рецензенты: 
кандидат педагогических наук Р. С. Куликов  

(Казанский юридический институт МВД России); 
В. А. Фатхутдинов  

(Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан) 
 

Коллектив авторов: 
М. С. Шайхуллин – доктор юридических наук, доцент; 
Б. З. Маликов – доктор юридических наук, профессор; 
И. Р. Диваева – кандидат юридических наук, доцент; 
Т. В. Николаева – кандидат юридических наук, доцент; 
И. Д. Бадамшин – кандидат юридических наук, доцент; 
Р. Ф. Гарифуллина – кандидат юридических наук, доцент; 
Ф. Ф. Набиев – кандидат юридических наук, б/з; 
А. Р. Нугуманов – кандидат юридических наук, б/з; 
А. В. Пейзак – кандидат юридических наук б/з; 
Р. И. Пейзак – кандидат юридических наук б/з; 
А. В. Литвина – б/с, б/з; 
Р. Н. Мигранов – б/с, б/з 
 

У26          Уголовное право. Особенная часть : курс лекций. В 2-х частях. 
Часть 2 / М. С. Шайхуллин, Б. З. Маликов, И. Р. Диваева [и др.]. – Уфа : 
Уфимский ЮИ МВД России, 2023. – 320 с. – Текст : непосредственный. 

 
ISBN 978-5-7247-1161-6 (общ.) 
ISBN 978-5-7247-1163-0 (ч. 2) 
 
Курс лекций по Особенной части уголовного права подготовлен в соответствии 

с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, а также иные законы, подзаконные нормативные акты и постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. В работе использована судебная практика по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации и других судов общей юрисдикции. 

Курс лекций предназначен для обучающихся образовательных организаций  
МВД России. 

УДК 343.3/.7(470)(042.4) 
ББК 67.408.1(2Рос)я73-2 

 
ISBN 978-5-7247-1161-6 (общ.) 
ISBN 978-5-7247-1163-0 (ч. 2) 

 
 Коллектив авторов, 2023 
 Уфимский ЮИ МВД России, 2023 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ТЕМА 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ………………………….. 6 
§ 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 
здоровья населения и общественной нравственности………………… 

 
6 

§ 2. Преступления, посягающие на установленный законом оборот 
наркотических средств и психотропных веществ……………………... 

 
8 

§ 3. Иные преступления против здоровья населения………………….. 38 
§ 4. Преступления против общественной нравственности…………… 53 
 
ТЕМА 12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ…………………… 

 
74 

§ 1. Понятие и виды экологических преступлений……………............. 74 
§ 2. Экологические преступления общего характера…………............. 74 
§ 3. Специальные экологические преступления……………….............. 78 
 
ТЕМА 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА………………….. 

 
 

87 
§ 1. Понятие и общая характеристика преступлений против  
безопасности движения и эксплуатации транспорта………………….. 

 
87 

§ 2. Виды преступлений против безопасности движения  
и эксплуатации транспорта……………………………………………... 

 
89 

 
ТЕМА 14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ………………………………….. 

 
 

119 
§ 1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 
информации……………………………………………………………… 

 
119 

§ 2. Характеристика отдельных видов преступлений в сфере  
компьютерной информации…………………………………………….. 

 
121 

 
ТЕМА 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА………………………………… 

 
 
 

133 
§ 1. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность  
государства……………………………………………………………….. 

 
133 

§ 2. Преступления, посягающие на основы политической системы 
Российской Федерации………………………………………………….. 

 
139 

§ 3. Преступления, посягающие на экономическую безопасность  
и обороноспособность Российской Федерации………………………... 

 
143 

§ 4. Преступления, посягающие на общественные отношения,  
обеспечивающие недопущение экстремистской деятельности………. 

 
148 

§ 5. Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность  
государства……………………………………………………………….. 159 



4 
 

ТЕМА 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ…….. 

 
 

169 
§ 1. Понятие и виды преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления………………………………………………………….. 

 
 

169 
§ 2. Деяния, в которых предмет преступления не является  
обязательным признаком………………………………………………... 

 
170 

§ 3. Деяния, в которых предмет преступления выступает  
обязательным признаком……………………………………………....... 

 
175 

 
ТЕМА 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ…………….. 

 
183 

§ 1. Понятие и виды преступлений против правосудия………………. 183 
§ 2. Преступления против судебной власти и реализации  
конституционных основ организации правосудия……………………. 

 
187 

§ 3. Преступления, посягающие на отношения в сфере реализации 
уголовной ответственности, регулируемые уголовным, уголовно-
процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством….. 

 

192 
 
ТЕМА 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ... 

 
212 

§ 1. Общая характеристика преступлений против порядка  
управления……………………………………………………………….. 212 
§ 2. Преступления против представителей власти в сфере порядка 
управления……………………………………………………………….. 

 
215 

§ 3. Посягательства на неприкосновенность Государственной  
границы. Незаконное пересечение Государственной границы  
Российской Федерации (ст. 322 УК РФ)……………………………….. 

 
 

229 
§ 4. Посягательства на порядок обращения с документами  
и государственными наградами………………………………………… 

 
234 

§ 5. Посягательства на порядок комплектования Вооруженных сил  
и прохождения альтернативной службы……………………………...... 

 
248 

§ 6. Посягательства на авторитет государства………………………… 250 
§ 7. Посягательства на порядок осуществления гражданами  
своих прав………………………………………………………………... 

 
252 

 
ТЕМА 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ……... 

 
255 

§ 1. Понятие и виды преступлений против военной службы………… 255 
§ 2. Преступления против порядка подчиненности  
и воинских уставных взаимоотношений……………………………….. 

 
259 

§ 3. Преступления против порядка пребывания  
на военной службе……………………………………………………….. 265 
§ 4. Преступления против порядка несения 
 специальных служб……………………………………………………... 272 



5 
 

§ 5. Преступления против порядка использования и сбережения  
военного имущества………………………………………………........... 

 
277 

§ 6. Преступления против порядка эксплуатации  
военно-технических средств……………………………………………. 

 
279 

 
ТЕМА 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА……………………………………………………….. 

 
 

283 
§ 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений  
против мира и безопасности человечества…………………………….. 283 
§ 2. Преступления против мира………………………………………… 284 
§ 3. Военные преступления……………………………………………... 289 
§ 4. Преступления против безопасности человечества……………….. 295 
 
ТЕМА 21. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВА  
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ………………………………………... 

 
 

298 
§ 1. Понятие и общая характеристика Особенной части уголовного 
права зарубежных государств…………………………………………... 
§ 2. Преступления против личности……………………………………. 

 
298 
301 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….. 

 
316 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………… 

 
317 

 
 



6 
 

ТЕМА 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 
§ 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений 

против здоровья населения и общественной нравственности 
 

Выделение обособленной группы норм, обеспечивающих охрану фи-
зического, психического и нравственного здоровья населения страны, яв-
ляется традиционным для уголовного права России. УК РФ 1996 г., учиты-
вая важность охраны здоровья населения и общественной нравственности, 
предусматривает ответственность за посягательства на эти ценности обще-
ства в самостоятельной главе 25 Особенной части УК РФ.  

Уголовно-правовая охрана здоровья и нравственности осуществляет-
ся нормами различных разделов и глав Особенной части УК РФ − о пре-
ступлениях против личности, общественной безопасности, экологических 
преступлениях и т. д. Однако задачей этих норм является обеспечение не-
прикосновенности здоровья и нравственности отдельной (персонифициро-
ванной) личности. В отличие от  указанных  деяний, преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, силь-
нодействующих, ядовитых и новых потенциально опасных веществ  
(ст. 228–234.1 УК РФ), нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
(ст. 236 УК РФ), сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни и здоровья людей (ст. 237 УК РФ), вовлечение в заня-
тие проституцией (ст. 240 УК РФ), незаконные изготовление и оборот пор-
нографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ), жестокое об-
ращение с животными (ст. 245 УК РФ) и другие деяния, предусмотренные 
в гл. 25 УК РФ, посягают на жизнь и здоровье многих лиц или части насе-
ления в определенной местности либо на нравственное здоровье населе-
ния. Поэтому особенностью преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности является неопределенно широкий круг воз-
можных потерпевших. Специфика объекта охраны, характер применяемых 
предметов, широкая сфера применения, способы совершения позволяют 
объединить вышеуказанные нормы в одну группу, а здоровье населения и 
общественную нравственность рассматривать как самостоятельную соци-
альную ценность, нуждающуюся в комплексной уголовно-правовой защи-
те.  Видовым объектом преступлений против здоровья населения и обще-
ственной нравственности являются общественные отношения, обеспечи-
вающие здоровье населения и общественную нравственность.  

Здоровье − это правильная нормальная деятельность организма, его 
физическое и психическое благополучие. Здоровье населения − совокуп-
ность общественных отношений, обеспечивающих нормальное физическое 
и психическое здоровье множества неперсонифицированных граждан в 
масштабах региона, области и т. д.  

Общественная нравственность базируется на системе норм и правил, 
идей, обычаев и традиций, господствующих в обществе и отражающих в 
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себе те взгляды, представления и правила, которые существуют в качест-
ве условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий доб-
ра и зла, поощряемых и порицаемых обществом, чести, совести, долга, 
достоинства и т. д.  

Соответственно, непосредственными объектами посягательств в 
рамках рассматриваемой гл. 25 УК РФ в зависимости от вида преступле-
ния являются либо здоровье населения, либо общественная нравствен-
ность. В ряде случаев ущерб может причиняться и дополнительным непо-
средственным объектам. Так, при хищении наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 229 УК РФ) наряду со здоровьем вред причи-
няется и отношениям собственности, а при незаконной выдаче или под-
делке рецептов или иных документов, дающих право на получение нар-
котических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ), наруша-
ется нормальная деятельность соответствующих учреждений.  

В качестве факультативного объекта преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности могут выступать: нравствен-
ное и психическое развитие несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2, ч. 3 ст. 241 
УК РФ), здоровье конкретного человека (ч. 2 ст. 234.1 УК РФ) или его 
жизнь (п. «б» ч. 3 ст. 230, ч. 2 ст. 236 УК РФ). 

С объективной стороны преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности в большинстве своем совершаются путем 
активных действий: хищения либо вымогательства наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), незаконного осуще-
ствления медицинской деятельности или фармацевтической деятельности 
(ст. 235 УК РФ), надругательства над телами умерших и местами их захо-
ронения (ст. 244 УК РФ). Такие преступления, как нарушение санитарно-
эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), сокрытие информации об 
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей  
(ст. 237 УК РФ), могут совершаться путем действия и бездействия. 

Большинство норм о преступлениях против здоровья населения и 
общественной нравственности имеют бланкетный характер. Учитывая 
степень общественной опасности рассматриваемых преступлений и ха-
рактер действий, законодатель большинство статей конструирует по 
принципу формальных составов, признавая преступления оконченными с 
момента совершения общественно опасных деяний, указанных  в диспо-
зиции статьи. Для ряда преступлений, сформулированных по типу мате-
риальных, обязательным условием объективной стороны является насту-
пление общественно опасных последствий. При этом в некоторых нормах 
делается указание на значительный (ст. 228 УК РФ) или крупный размер 
как обязательный признак, характеризующий предмет посягательства, 
объем преступного деяния либо последствия (ст. 228.3, 228.4, 238.1, 
243.1, 243.3 УК РФ). 

С субъективной стороны преступления против здоровья населения 
и общественной нравственности могут совершаться умышленно (таких 
преступлений большинство) и по неосторожности. На неосторожный ха-
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рактер вины прямо указывается в диспозициях ст. 235 и 236 УК РФ. В ос-
тальных случаях преступления совершаются с прямым и косвенным 
умыслом (ст. 243 и 245 УК РФ) либо только с прямым умыслом − все 
иные преступления. Диспозиции ряда статей (ст. 228.1, 230, 232, 234, 240, 
242–242.1 УК РФ) в качестве обязательного условия ответственности 
субъективного характера указывают или подразумевают наличие специ-
альной цели. Кроме того, в ст. 245 УК РФ содержится прямое указание на 
мотив − хулиганские или корыстные побуждения. Субъектом рассматри-
ваемых преступлений является физическое вменяемое лицо, достигшее 
16-летнего возраста. Исключение составляет ст. 229 УК РФ, которая пре-
дусматривает ответственность с 14 лет, и ст. 240.1, 242.1 и 242.2 УК РФ, 
предусматривающие ответственность с 18 лет. В ряде преступных деяний 
необходимо установление специальных признаков субъекта преступления  
(ст. 228.2, ст. 233, ч. 4 ст. 234, ст. 237 УК РФ).  

В зависимости от непосредственного объекта все преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности могут быть 
подразделены на две группы: 1) преступления против здоровья населения. 
К ним относятся преступления, предусмотренные ст. 228–239 УК РФ;  
2) преступления против общественной нравственности. К ним относятся 
преступления, предусмотренные ст. 240–245 УК РФ. В преступлениях 
против здоровья населения особое место занимают преступления, пося-
гающие на установленный законом оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ).  

 
§ 2. Преступления, посягающие на установленный законом 

оборот наркотических средств и психотропных веществ 
 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). Видовой объект данного пре-
ступления − общественные отношения, обеспечивающие здоровье насе-
ления. Непосредственный объект − отношения по поводу законности 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также их ана-
логов. 

В соответствии со ст. 228 УК РФ предметом преступления являют-
ся: а) наркотические средства; б) психотропные вещества; в) их аналоги;  
г) а также растения либо их части, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества.  

К наркотическим средствам, согласно Федеральному закону  
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
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веществах»1 (далее – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах»), относятся вещества синтетического или естественного проис-
хождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской Федерации, в том чис-
ле Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. 

Наркотические средства перечислены в двух списках указанного Пе-
речня. Список 1 включает наркотические средства, оборот которых в Рос-
сийской Федерации запрещен в соответствии с законодательством России 
и ее международными договорами. Список 2 содержит перечень наркоти-
ческих средств, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в 
отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с за-
конодательством России и ее международными договорами. 

Психотропными веществами являются вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, природные материалы, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, международными до-
говорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных 
веществах 1971 г. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ − запре-
щенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 
или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства ко-
торых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических 
средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 
воспроизводят. 

Растения либо их части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, − растения, из которых могут быть получены 
наркотические средства, психотропные вещества, и которые включены в 
Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества и подлежащие контролю в Российской Федерации. 

Традиционно выделяют три критерия отнесения того или иного 
предмета к наркотическим средствам, психотропным веществам, их анало-
гам, а также к растениям, содержащим наркотические средства или психо-
тропные вещества2: 1) медицинский (физический), что связано с описани-
ем характера воздействия предмета на организм человека, способностью 
данных предметов вызывать воздействие на функционирование нервной 

                                           
1 О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный закон  

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / П. В. Агапов [и др.]; отв. 

ред. Р. А. Сабитов. Тюмень, 2013. С. 370. 

consultantplus://offline/ref=35436D5AE6F63DB6D56A706DA6F03D9D41F0E07FCDFE12464DC679A91DA206839CD8806105F8E1A5wBg9I
consultantplus://offline/ref=35436D5AE6F63DB6D56A7562A5F03D9D43F5E777C3AF45441C9377wAgCI
consultantplus://offline/ref=FBB760648ECE7A3CF185FEED8668E5907D26A95B52468221506779A7B9292B2094E4117959784F67BCj8I
consultantplus://offline/ref=FBB760648ECE7A3CF185FEED8668E5907D27A85B5E408221506779A7B9B2j9I
consultantplus://offline/ref=F85F62B6140346FE436EBCB4762694DE07C7A17E310C19024D4F4C3286FFAE2BF75BEE88058167CAnCj4I
consultantplus://offline/ref=F1F0F423886F9CB83D52C69AA6BD61F10A851FBA384D62C85AB6BF526C35CF4F5E6D2D3287C4AB39B0l4I
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системы человека, повлечь психическую и физическую зависимость от 
них, причинить существенный вред физическому и психическому здоро-
вью человека, употребляющего их; 2) социальный, т. е. данные предметы 
не предназначены для массового повседневного потребления, существует 
угроза широкого распространения запрещенных действий с данными 
предметами, имеется возможность негативного воздействия на жизнь, фи-
зическое или психическое здоровье отдельного человека или группы лиц, 
при употреблении этих средств или веществ усугубляется демографиче-
ская проблема, что влечет депопуляцию населения, ухудшается крими-
нальная ситуация в стране, существует угроза экономической и внешней 
безопасности государства; 3) юридический, что означает признание и пра-
вовое закрепление данного предмета как подлежащего контролю в Россий-
ской Федерации.  

Объективная сторона преступления характеризуется альтернативно 
указанными, совершаемыми незаконно, действиями: а) приобретением;  
б) хранением; в) перевозкой; г) изготовлением; д) переработкой наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, е) а также приоб-
ретением, хранением, перевозкой растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. Их содержание под-
робно раскрыто в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» (далее – ПВС РФ № 14)1. 

Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также растений либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, надле-
жит считать их получение любым способом, в том числе покупку; получе-
ние в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную ра-
боту, оказанную услугу или в уплату долга; в обмен на другие товары и 
вещи; присвоение найденного; сбор дикорастущих растений или их частей, 
включенных в Перечень, в том числе на землях сельскохозяйственных и 
иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти рас-
тения не высевались и не выращивались; сбор остатков, находящихся на 
неохраняемых полях посевов  указанных  растений после завершения их 
уборки (п. 6 Постановления ПВС РФ № 14). 

Приобретение следует считать оконченным с момента перехода 
предмета преступления в фактическое владение виновного. Если лицо пе-
редало деньги на покупку наркотических средств или психотропных ве-
ществ, но по каким-либо обстоятельствам их получение не состоялось (на-
пример, продавец, взяв деньги, убежал либо сделка была пресечена со-
                                           

1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 15 июня 2006 г. № 14. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

garantf1://1256161.0/
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трудниками правоохранительных органов), его действия надлежит квали-
фицировать как покушение на приобретение наркотических средств или 
психотропных веществ по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части  
ст. 228 УК РФ. 

Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также растений либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует 
понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими сред-
ствами или веществами, в том числе для личного потребления (содержание 
при себе, в помещении, тайнике и других местах) (п. 7 Постановления 
ПВС № 14). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо 
незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или 
их аналоги, а также растения либо их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества. Незаконное хранение относится к 
длящимся преступлениям. Оконченным оно будет являться в момент пре-
сечения или явки лица с повинной. 

Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия 
лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги, а также растения либо их части, содер-
жащие наркотические средства или психотропные вещества, из одного 
места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пунк-
та, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-
либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в на-
рушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, уста-
новленного ст. 21 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных веществах» (п. 8 Постановления 
ПВС № 14). 

Нарушение общего порядка означает, что перевозка указанных  
предметов осуществляется юридическими лицами без лицензии (либо с ее 
нарушением) на данный вид деятельности либо же перевозка наркотиче-
ских средств и психотропных веществ осуществляется физическими лица-
ми при отсутствии легитимного документа, выданного аптечной организа-
цией и подтверждающего законность получения наркотических средств и 
психотропных веществ в медицинских целях. 

Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также растений либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, может быть осуществ-
лена с их сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайниках в 
транспортном средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека 
или животного и т. п. 

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления − неза-
конной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава 
преступления от незаконного хранения без цели сбыта наркотического 

garantf1://10008000.3003/
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средства, психотропного вещества или их аналогов, а также растений ли-
бо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, во время поездки должен решаться судом в каждом конкретном 
случае с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств пе-
ревозки, количества, размера, объема наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, места их нахождения, а также других об-
стоятельств дела1. 

В том случае, если перевозка предмета преступления осуществляется 
так называемым курьером, квалификация действий лица, организовавшего 
перевозку, будет зависеть от осведомленности о сути поручения «курье-
ра». Если «курьер» знал о характере поручения, то он будет нести ответст-
венность как исполнитель перевозки, а отправитель − как ее организатор, в 
противном случае «курьер» не подлежит уголовной ответственности за от-
сутствием в его действиях состава преступления, а действия отправителя 
будут образовывать незаконную пересылку наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ). 

Действия по незаконному перемещению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов через таможенную границу Рос-
сийской Федерации, определяемую пределами таможенной территории 
Российской Федерации, территорией свободных и таможенных зон и та-
моженных складов, подлежат дополнительной квалификации по ст. 229.1 
УК РФ. 

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать совершен-
ные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные 
действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, лекар-
ственных, химических и иных веществ получено одно или несколько гото-
вых к использованию и потреблению наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов. Федеральный закон понятие «изготовление» 
трактует более узко, относя к нему действия, в результате которых на ос-
нове наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 
получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических 
средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные сред-
ства. 

Измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, растворе-
ние наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой 
без дополнительной обработки в виде выпаривания, рафинирования, воз-
                                           

1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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гонки и т.п., в результате которых не меняется химическая структура ве-
щества, не могут рассматриваться как изготовление или переработка нар-
котических средств1. 

Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать совер-
шенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышлен-
ные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твер-
дой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических 
средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (пре-
парате) концентрации наркотического средства или психотропного веще-
ства, а также смешиванию с другими фармакологическими активными ве-
ществами в целях повышения их активности или усиления действия на ор-
ганизм. Федеральный закон, помимо этого, к незаконной переработке нар-
котических средств или психотропных веществ относит действия по полу-
чению на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами 
или психотропными веществами. 

Ответственность по ч. 1 ст. 228 УК РФ за незаконное изготовление 
или незаконную переработку наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов без цели сбыта, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, как за оконченное 
преступление наступает с момента получения в значительном размере го-
товых к использованию и употреблению этих средств или веществ либо в 
случае повышения их концентрации в препарате путем рафинирования или 
смешивания. Необходимое условие уголовной ответственности по ком-
ментируемой статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку, из-
готовление, переработку предметов преступления − совершение таких 
действий лицом в отношении наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, составляющих в отдельности без их сложения зна-
чительный размер  указанных  средств или веществ. 

Значительный размер наркотических средств и психотропных ве-
ществ утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и 
особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, 
а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г.  
№ 14. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»1 (п. 2 примечания к ст. 228 УК РФ). 

Размеры изомеров, стереоизомеров (если таковые определенно не 
исключены), эфиров, солей наркотических средств и психотропных ве-
ществ, перечисленных в Списке 1, определяются применительно к разме-
рам, установленным Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 октября 2012 г. № 1002 для соответствующих наркотических 
средств и психотропных веществ. Под препаратом понимается смесь ве-
ществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько 
наркотических средств или психотропных веществ. Все смеси, в состав ко-
торых входят наркотические средства и психотропные вещества (из Спи-
ска 1), независимо от их количества, полностью запрещены на территории 
Российской Федерации. 

Так, например, включенный в Список 1 героин может содержать в 
себе до 100 различных компонентов. Для решения вопроса о размерах та-
ких средств не нужно устанавливать долю чистого героина (диацетилмор-
фина) путем исключения из объема этого наркотического средства сопут-
ствующих ему примесей. Если наркотическое средство или психотропное 
вещество находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом, опреде-
ление размера наркотического средства или психотропного вещества произ-
водится без учета количества нейтрального наполнителя, содержащегося в 
смеси. Так, при изготовлении сигарет из смеси марихуаны и табака следует 
отделять табак от марихуаны и весовые категории определять по остатку ма-
рихуаны. Высушенная либо невысушенная маковая соломка признается нар-
котическим средством независимо от того, подвергалась ли данная соломка 
экстракции или деструкции (плесени, гниению). Количество ацетилирован-
ного опия, каннабиса (марихуаны), ката, кустарно изготовленных препаратов 
из эфедрина, псевдоэфедрина или препаратов, содержащих эфедрин или 
псевдоэфедрин, листа кока, маковой соломки, масла каннабиса (гашишного 
масла), млечных соков разных видов мака, не являющихся опийным или мас-
личным маком, но содержащих алкалоиды мака, опия, опийного мака, плодо-
вого тела любого вида грибов, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин, 
экстракта маковой соломки, содержащихся в Списке 1, определяется после 
высушивания их до постоянной массы при температуре 110–115 °С. Маковая 
соломка включает все растение: головку мака, листья, стебли, корни – за ис-
ключением созревших семян. 

                                           
1 Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо 
крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации : постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. 
№ 1002. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Из числа наркотических средств, содержащихся в Списке 2, указан-
ный выше порядок определения размера смесей (препаратов) распростра-
няется лишь на кокаин и кокаина гидрохлорид. 

Размер солей наркотических средств и психотропных веществ, пере-
численных в Списках 2 и 3, если существование таких солей возможно, 
определяется применительно к размерам, установленным Правительством 
Российской Федерации для соответствующих наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Значительный размер аналогов наркотических средств и психотроп-
ных веществ соответствует значительному размеру наркотических средств 
и психотропных веществ, аналогами которых они являются (п. 3 примеча-
ния к данной статье). 

В том случае, если размер наркотического средства или психотропного 
вещества или их аналогов не будет достигать установленного, деяние может 
образовать состав административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.8 КоАП РФ, и к лицу, его совершившему, могут быть применены меры 
административного воздействия. 

Состав преступления формальный. Преступление окончено с момен-
та совершения одного из указанных  в диспозиции статьи действий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом и отсутствием цели сбыта указанных средств или веществ. Лицо осоз-
нает общественную опасность совершаемого им действия по незаконным 
приобретению, хранению, перевозке, изготовлению или переработке без 
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконным приобретению, хранению, перевозке растений ли-
бо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, и желает совершить эти действия. Осознания виновным того, что 
конкретное средство (вещество) включено в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, не требуется, достаточно общего представления 
об отнесении средства к наркотическим, а вещества − к психотропным. 

Отсутствие цели сбыта обычно означает, что названные в законе 
действия совершаются в целях личного потребления таких веществ. По-
мимо этого, об отсутствии цели сбыта могут свидетельствовать также от-
сутствие соответствующей договоренности, расфасовка, их количество. 

Субъект преступления − вменяемое физическое лицо, достигшее  
16 лет. 

Квалифицирующими признаками (ч. 2 и ч. 3) являются совершение 
названных в ч. 1 статьи незаконных действий в крупном и особо крупном 
размере. Крупный и особо крупный размер наркотических средств и пси-
хотропных веществ утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (п. 2 примеч. к ст. 228 УК РФ). 
Крупный и особо крупный размер аналогов наркотических средств и пси-
хотропных веществ соответствует крупному и особо крупному размеру 
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наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они 
являются (п. 3 примечания к ст. 228 УК РФ). 

В пункте 1 примечания к ст. 228 УК РФ предусмотрен специальный 
вид освобождения от уголовной ответственности. Лицо, совершившее пре-
ступление, предусмотренное этой статьей, добровольно сдавшее наркоти-
ческие средства, психотропные вещества или их аналоги, а также растения 
либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные ве-
щества, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от 
уголовной ответственности за данное преступление. Не может признавать-
ся добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также растений либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, изъятие  указанных  средств, веществ 
или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следствен-
ных действий по их обнаружению и изъятию. Добровольная сдача наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, означает выдачу лицом таких средств или веществ представителям 
власти при наличии у этого лица реальной возможности распорядиться ими 
иным способом. Выдача лицом наркотических средств или психотропных 
веществ по предложению следователя, например, перед началом производ-
ства в помещении выемки или обыска, не должна исключать уголовной от-
ветственности, но может быть рассмотрена судом как смягчающее обстоя-
тельство при назначении наказания (ст. 61, 62 УК РФ). 

Для освобождения от уголовной ответственности необходима сово-
купность двух названных в законе условий. Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации разъяснил, что в соответствии со ст. 75 УК РФ не ис-
ключается возможность освобождения от уголовной ответственности за 
впервые совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 комментируе-
мой статьи, тех лиц, которые, хотя и не сдавали наркотические средства 
или психотропные вещества ввиду отсутствия у них таковых, но явились с 
повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также растений либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличе-
нию лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступ-
ным путем. Законодатель, описывая соответствующие условия освобожде-
ния лица от уголовной ответственности на основании п. 1 примечания к 
комментируемой статье, использует термин «освобождается», а не «может 
быть освобожден». Это означает, что, установив наличие указанных в 
примечании условий, судебно-следственные органы обязаны освободить 
лицо от уголовной ответственности за любое преступление, предусмот-
ренное ст. 228 УК РФ. 
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Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). Общест-
венная опасность преступления характеризуется так же, как и в составе 
преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Фактором, повышающим 
степень общественной опасности, выступает направленность действий, се-
рийное получение наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов либо наличие цели их сбыта. Непосредственный объект и пред-
мет преступления характеризуется так же, как и в составе преступления, 
предусмотренного ст. 228 УК РФ. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 228.1 УК РФ характеризуется альтерна-
тивно Указанными деяниями в виде незаконных: 1) производства; 2) сбы-
та; 3) пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов; 4) сбыта или пересылки растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. 

Под незаконным производством наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов (статья 228.1 УК РФ) следует понимать со-
вершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умыш-
ленные действия, направленные на серийное получение таких средств или 
веществ из растений, химических и иных веществ (например, с использо-
ванием специального химического или иного оборудования, производство 
наркотических средств или психотропных веществ в приспособленном для 
этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасован-
ном виде). При этом для квалификации действий лиц по ч. 1 ст. 228.1 
УК РФ как оконченного преступления не имеет значения размер фактиче-
ски полученного наркотического средства или психотропного вещества  
(п. 12 Постановления ПВС № 14). 

Для квалификации действий лица как незаконного производства 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов должно 
быть установлено, что совершенные в нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации умышленные действия направлены на серийное полу-
чение таких средств или веществ, что предполагает их изготовление пе-
риодически повторяющимися партиями1.  

Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, следует понимать незаконную деятель-

                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 

(2022) : утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 1 июня 
2022 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализа-
цию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.) другому 
лицу (далее – приобретателю). При этом сама передача лицом реализуе-
мых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена 
любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о мес-
те их хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с 
ним месте, введения инъекции.  

Об умысле на сбыт указанных средств, веществ, растений могут сви-
детельствовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготов-
ление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляю-
щим, количество (объем), размещение в удобной для передачи расфасовке, 
наличие соответствующей договоренности с потребителями и т. п.  

Вместе с тем не может квалифицироваться как незаконный сбыт реа-
лизация наркотического средства или психотропного вещества путем вве-
дения одним лицом другому лицу инъекций, если указанное средство или 
вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его 
просьбе либо совместно приобретена потребителем и лицом, производя-
щим инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое средст-
во или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими 
показаниями (п. 13 Постановления ПВС № 14). Ответственность лица за 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по  
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ наступает независимо от их размера. 

Учитывая, что диспозиция ч. 1 ст. 228.1 УК РФ не предусматривает в 
качестве обязательного признака объективной стороны данного преступ-
ления наступление последствий в виде незаконного распространения нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
их незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момен-
та выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобрета-
телю указанных средств, веществ, растений независимо от их фактическо-
го получения приобретателем, в том числе, когда данные действия осуще-
ствляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного 
мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1. Изъ-
ятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из неза-
конного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на ква-
лификацию преступления как оконченного (п. 13.1 Постановления ПВС 
№ 14). 

                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон Росссийской Фе-

дерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Не может квалифицироваться как оконченное преступление неза-
конный сбыт наркотических средств в случае, когда информация о местах 
произведенных лицом закладок наркотических средств по независящим от 
него обстоятельствам не была доведена до приобретателей этих средств1.  

В случае, когда лицо передает приобретателю наркотические средст-
ва, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, по просьбе (поруче-
нию) другого лица, которому они принадлежат, его действия следует ква-
лифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте указанных 
средств, веществ, растений. (п. 15.1 Постановления ПВС № 14). 

Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, на-
правленные на перемещение наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов адресату (например, в почтовых отправлениях, по-
сылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или 
другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомлен-
ности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговоре с от-
правителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без не-
посредственного участия отправителя. При этом ответственность лица по 
статье 228.1 УК РФ как за оконченное преступление наступает с момента 
отправления письма, посылки, багажа и т. п. с содержащимися в нем Ука-
занными средствами или веществами независимо от получения их адреса-
том (п. 17 постановления ПВС № 14). 

Действия, выразившиеся в приобретении или хранении без цели 
сбыта наркотических средств или психотропных веществ и их последую-
щей пересылке, образуют совокупность преступлений, предусмотренных 
ст. 228 и 228.1 УК РФ. 

Преступление окончено с момента совершения одного из указанных 
в законе действий. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 
преступления − лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В качестве самостоятельных составов преступлений в ч. 2 ст. 228.1 
УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в определенном месте  
(п. «а») и с использованием специфических средств (п. «б»). 

В отличие от ч. 1, в ч. 2. ст. 228.1 УК РФ, предметом состава престу-
пления выступают: наркотические средства, психотропные вещества или 
их аналоги. В связи с этим незаконный сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, независимо от 
                                           

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 
(2022) : утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 1 июня 
2022 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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места и способа распространения следует квалифицировать по ч. 1  
ст. 228.1 УК РФ (при отсутствии отягчающих обстоятельств). 

В пункте «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ законодателем перечислены сле-
дующие места сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов: следственный изолятор, исправительное учреждение, адми-
нистративное здание, сооружение административного назначения, образо-
вательная организация, объекты спорта, объекты железнодорожного, воз-
душного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, 
территория воинской части, общественный транспорт, помещения, исполь-
зуемые для развлечений или досуга. Данный перечень мест сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов является исчер-
пывающим. Если виновный сбывает наркотические вещества в ином месте, 
скажем, в подъезде жилого дома, на улице, в магазине или супермаркете, 
то его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (при от-
сутствии отягчающих обстоятельств).  П. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ преду-
сматривает уголовную ответственность за сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов с использованием средств массо-
вой информации либо электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

Квалифицирующие признаки ст. 228.1 УК РФ предусмотрены в  
ч. 3–5 рассматриваемой статьи.  

В частности, уголовная ответственность за незаконные производст-
во, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
и сбыт  указанных средств и веществ в определенных местах и определен-
ным способом дифференцирована в зависимости от размера предмета пре-
ступления. Применительно к ч. 1–2 ст. 228.1 УК РФ размер наркотических 
средств или психотропных веществ законодателем не назван, вместе с тем 
указывается на значительный (п. «б» ч. 3), крупный (п. «г» ч. 4) и особо 
крупный (ч. 5) размеры указанных средств и веществ. Данные размеры оп-
ределяются аналогично рассмотренным выше применительно к ст. 228 
УК РФ (п. 2–3 прим. к ст. 228 УК РФ). 

В пункте «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ речь идет о совершении незакон-
ных производства, сбыта или пересылки наркотических средств и психо-
тропных веществ группой лиц по предварительному сговору. В соответст-
вии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой 
лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 
договорившиеся о совместном совершении преступления. 

По смыслу закона данная группа должна состоять из двух и более 
лиц, при этом все участники группы должны быть соисполнителями. По-
скольку диспозиция ч. 1 ст. 228.1 УК РФ является альтернативной, участ-
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ник группы может выполнять как все перечисленные виды действий, так и 
несколько или одно из них: только производить, либо только сбывать нар-
котики, либо только их пересылать. При этом соисполнительство может 
быть параллельным, когда все участники группы одновременно во време-
ни и в пространстве совершают деяние, например, сбывают наркотические 
средства. Чаще соисполнительство при совершении данного преступления 
является последовательным, когда соучастники по цепочке выполняют 
действие на своем этапе объективной стороны − один производит наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, другой пересылает, третий 
сбывает.  

В пункте «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ установлена уголовная ответст-
венность за совершение деяний, предусмотренных ч. 1–3, организованной 
группой. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается со-
вершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой груп-
пой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. При признании этих преступлений совершенными органи-
зованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в со-
деянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на  
ст. 33 УК РФ. В качестве квалифицирующего признака выступает также 
совершение указанных в ч. 1–3 деяний лицом с использованием своего 
служебного положения (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Данный квалифици-
рующий признак характеризует специального субъекта преступления и со-
ответствующий способ его совершения. В качестве лица, которое может 
использовать свое служебное положение при производстве, пересылке или 
сбыте наркотических средств или психотропных веществ, или их аналогов, 
могут выступать следующие категории лиц: а) должностные лица; б) лица, 
выполняющие управленческие функции в коммерческих или иных органи-
зациях; в) государственные и муниципальные служащие, не обладающие 
признаками должностного лица; г) служащие коммерческих и иных орга-
низаций.  

Достаточно установить, что служебное положение позволяет такому 
лицу использовать его для выполнения действий, образующих объективную 
сторону преступления. К данным лицам могут быть отнесены: руководите-
ли государственных унитарных предприятий или государственных учреж-
дений, имеющих лицензию на производство наркотических средств или 
психотропных веществ; работники аптек и фармацевтических предприятий 
и учреждений, незаконно сбывающие лекарственные препараты, содержа-
щие наркотические средства и психотропные вещества; работники почто-
вых учреждений, незаконно принимающие к пересылке наркотикосодержа-
щие препараты; врачи, медсестры, деятельность которых связана с наркоти-
ческими средствами или психотропными веществами.  В каждом случае не-
обходимо устанавливать круг и характер служебных прав и обязанностей 
такого лица, закрепленных в законодательных и иных нормативных право-
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вых актах, в уставах, положениях, инструкциях и т. п., поскольку в отно-
шении должностных лиц требуется дополнительная квалификация дейст-
вий виновных по ст. 285 УК РФ. 

В пункте «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено усиление уголов-
ной ответственности за незаконные действия, предусмотренные ч. 1–3 ука-
занной статьи лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении несо-
вершеннолетнего. Закон связывает наличие указанного квалифицирующе-
го признака лишь с самим фактом недостижения несовершеннолетия, а не 
с заведомостью знания виновного о возрасте лица, в отношении которого 
совершается незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества. Субъект в данном случае – лицо, дос-
тигшее совершеннолетия (18-летнего возраста). В том случае, если совер-
шеннолетнее лицо, осуществляющее производство наркотических средств, 
вовлекает в него несовершеннолетнего, содеянное образует совокупность 
рассматриваемого преступления и вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение преступления (ст. 150 УК РФ). Если совершенное лицом деяние 
содержит в себе признаки преступления, подпадающие под различные части 
ст. 228.1 УК РФ (ч. 3–5), которые являются разновидностью одного из соста-
вов преступлений, предусмотренных ч. 1 либо ч. 2 указанной статьи, идеаль-
ная совокупность не образуется. Содеянное подлежит квалификации по той 
части ст. 228.1 УК РФ, которая предусматривает более строгое наказание. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 228.2 УК РФ). Предметом этого преступления яв-
ляются: а) наркотические средства и психотропные вещества; б) вещества, 
инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ и находящиеся под специальным 
контролем; в) растения, используемые для производства наркотических 
средств или психотропных веществ. Перечень веществ, инструментов и 
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 
для производства и изготовления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также правила их производства, разработки, изготовления, хра-
нения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза на тамо-
женную территорию Российской Федерации, вывоза с этой территории и их 
уничтожения устанавливаются Правительством Российской Федерации  
(ст. 8 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»). 

Список веществ, находящихся под специальным контролем, исполь-
зуемых при незаконном изготовлении наркотических средств или психо-
тропных веществ, в соответствии с Конвенцией ООН о борьбе против не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ, ут-
вержденный Постоянным комитетом по контролю наркотиков 9 октября 
1996 г., содержит две таблицы. В таблицу 1, в частности, включены: псев-
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доэфедрин, эргометрин, эрготамин, сафрол, пиперональ и др. В таблице 2 
указаны: ангидрид уксусной кислоты, антраниловая кислота, ацетон, пипе-
редин, этиловый эфир, фенилуксусная кислота, толуол и др.1 

Инструменты и оборудование как предметы преступления, преду-
смотренные ст. 228.2 УК РФ, должны отвечать требованиям, указанным в 
Критериях и списке инструментов и оборудования, используемых при не-
законном изготовлении наркотических средств, психотропных или силь-
нодействующих веществ, утвержденных Постоянным комитетом по кон-
тролю наркотиков 9 октября 1996 г. К ним, например, относятся: пресс-
инструменты, используемые с оборудованием для прессования таблеток, 
инструменты, используемые с оборудованием для наполнения и запайки 
ампул2. 

Растения, используемые для производства наркотических средств 
или психотропных веществ, − это запрещенные к возделыванию растения, 
отличающиеся значительной концентрацией наркотиков или элементов, 
входящих в состав психотропных веществ.  

Объективная сторона преступления заключается в нарушении уста-
новленных государством правил законного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, веществ, инструментов или оборудования, исполь-
зуемых для их изготовления, а также культивирования указанных в законе 
растений. Диспозиция уголовно-правовой нормы сформулирована по типу 
бланкетных, поэтому для уяснения содержания этих правил необходимо об-
ращаться к нормативным правовым актам, регламентирующим производст-
во и оборот указанных средств и веществ. 

По конструкции состав преступления является материальным, счита-
ется оконченным с момента утраты указанных в законе предметов. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной или неосто-
рожной формой вины. Субъект преступления специальный − лицо, в обя-
занности которого входит соблюдение соответствующих правил. 

В части 2 ст. 228.2 УК РФ указаны квалифицирующие признаки:  
                                           

1 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20 де-
кабря 1988 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под спе-
циальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических 
средств, психотропных веществ, Правил разработки, производства, изготовления, хра-
нения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, ис-
пользования, ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с территории Рос-
сийской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, и признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации : по-
становление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2126. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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а) совершение рассматриваемого преступления из корыстных побу-
ждений; б) причинение вреда здоровью человека; в) иные тяжкие послед-
ствия. 

Корыстные побуждения предполагают наличие мотива получения 
материальной выгоды для виновного либо других лиц или намерение изба-
виться от материальных затрат. 

Под вредом здоровью человека следует понимать причинение тяжко-
го вреда по неосторожности. 

Иные тяжкие последствия – понятие оценочное, оно, например, мо-
жет характеризоваться количеством и стоимостью утраченных средств, 
веществ, оборудования, растений, являющихся предметом преступления. 
Отношение к указанному последствию также является неосторожным. 

Статья содержит примечание, в соответствии с которой действие дан-
ной нормы не распространяется на нарушение правил оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, совершенное по неосторожности 
при осуществлении медицинской деятельности и повлекшее их утрату, ес-
ли такая утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом инте-
ресам. Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел.  

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также незакон-
ные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо 
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 228.3 УК РФ). Предметом преступления являются 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, а также 
растения (их части), содержащие указанные средства или вещества. 

Прекурсорами признаются вещества, используемые при производстве, 
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, международными догово-
рами Российской Федерации, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. 

Действие комментируемой статьи распространяется на оборот пре-
курсоров, включенных в список I и таблицу I списка IV указанного выше 
Перечня. 

О растениях (их частях), содержащих наркотические средства и пси-
хотропные вещества, было сказано выше применительно к ст. 228 УК РФ. 

Объективная сторона характеризуется альтернативно Указанными дея-
ниями: приобретением, хранением и перевозкой. Их содержание полностью 
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совпадает с содержанием одноименных признаков преступления, предусмот-
ренного ст. 228 УК РФ. 

Состав преступления – формальный. Преступление считается окон-
ченным с момента выполнения одного из указанных в законе действий. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 
Субъект преступления − лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Крупный и особо крупный размеры прекурсоров, растений и их час-
тей утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также незакон-
ные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, либо их частей, содержа-
щих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ  
(ст. 228.4 УК РФ). Предмет преступления тот же, что и указанный в пре-
дыдущей статье. Прекурсоры, растения и их части должны быть в крупном 
размере, входить в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации. 

Объективная сторона характеризуется следующими деяниями: 
применительно к прекурсорам − производство, сбыт или пересылка; 
применительно к растениям и их частям − сбыт или пересылка. Содер-
жание данных действий аналогично содержанию одноименных дейст-
вий, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ. Состав преступления – фор-
мальный. Преступление признается оконченным с момента выполнения 
любого из указанных деяний. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умыс-
ла. Субъект преступления − лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Содержание квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2, анало-
гично содержанию таких же признаков других преступлений, нарушаю-
щих законный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или пси-
хотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). 
Объект данного преступления − общественные отношения, обеспечи-
вающие здоровье граждан и общественную нравственность. В качестве 
дополнительного объекта выступают отношения собственности. Факуль-
тативным объектом может выступить здоровье конкретного лица (потер-
певшего). 

Предмет преступления − чужие наркотические средства, психотроп-
ные вещества, а также растения либо их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, на которые лицо не имеет ни дейст-
вительного, ни оспариваемого права собственности независимо от наличия 
на них розничной цены. Небольшой размер похищенных наркотических 
средств или психотропных веществ не влияет на утрату деянием общест-
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венной опасности и не переводит его в разряд малозначительных, т. е. не-
преступных. 

Потерпевшие в данной статье не указаны. Однако лица, которые чаще 
всего могут стать таковыми при вымогательстве, а также те, у кого данные 
предметы могут быть похищены – физические или юридические лица, за-
конно или незаконно владеющие наркотическими средствами или психо-
тропными веществами (при хищении); лица, наделенные полномочиями по 
выдаче документов, дающих право на законное приобретение  указанных  
средств или веществ, лица, имеющие доступ к наркотическим средствам 
или психотропным веществам, а также растениям либо их частям, содержа-
щим наркотические средства или психотропные вещества, в связи со своей 
профессиональной деятельностью (например, медицинские сестры), а также 
иные лица, чьи трудовые функции связаны с законным оборотом наркоти-
ческих средств или психотропных веществ (при вымогательстве). 

Объективная сторона преступления выражается в хищении либо в 
вымогательстве предмета преступления. 

Хищением наркотических средств или психотропных веществ при-
знается их незаконное и безвозмездное изъятие из владения (законного или 
противоправного) юридических или физических лиц в целях личного по-
требления или иного незаконного использования. Хищением следует счи-
тать также сбор наркотикосодержащих растений либо их частей (коробо-
чек и стеблей мака, стеблей конопли и т. д.) с земель сельскохозяйствен-
ных и иных предприятий, а также с земельных участков граждан, на кото-
рых незаконно выращиваются эти растения (п. 23 Постановления ПВС  
№ 14).  

Момент окончания хищения необходимо определять исходя из его 
формы. Преступление считается оконченным с момента изъятия наркоти-
ческого средства, психотропного вещества, их прекурсоров или аналогов и 
появления у виновного реальной возможности распорядиться им по своему 
усмотрению. Хищение  указанных  средств или веществ, совершенное пу-
тем разбоя (п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ), признается оконченным с начала 
нападения, соединенного с применением или угрозой применения насилия, 
опасного для жизни или здоровья, и совершенного в целях завладения нар-
котическими средствами или психотропными веществами. 

Вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 
означает незаконное требование их передачи виновному или иному лицу 
под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения имуще-
ства либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, или иных сведений, огласка которых может причинить сущест-
венный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близ-
ких. 

По делам о вымогательстве наркотических средств или психотроп-
ных веществ (ст. 229 УК РФ) потерпевшими наряду с гражданами, вла-
деющими этими средствами или веществами, могут быть лица, наделен-
ные полномочиями по выдаче документов, дающих право на законное 
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приобретение наркотических средств или психотропных веществ, лица, 
имеющие доступ к наркотическим средствам или психотропным вещест-
вам в связи со своей профессиональной деятельностью (например, меди-
цинская сестра), а также иные лица, чьи трудовые функции связаны с за-
конным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Вы-
могательство признается оконченным с момента предъявления незаконно-
го требования передать наркотические средства или психотропные веще-
ства, подкрепленного соответствующей угрозой. 

Хищение или вымогательство указанных средств или веществ и их 
последующие хранение, перевозку, переработку надлежит квалифициро-
вать по совокупности ст. 229 и 228 УК РФ, а их производство, сбыт или 
пересылку − по совокупности ст. 229 и 2281 УК РФ. Совершение рассмат-
риваемого преступления устойчивой вооруженной группой образует сово-
купность преступлений, предусмотренных ст. 229 и 209 УК РФ. По ст. 229 и 
210 УК РФ должно квалифицироваться хищение или вымогательство нарко-
тических средств или психотропных веществ, совершенное преступным со-
обществом. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризу-
ется прямым умыслом. Субъектом преступления может быть любое лицо, 
достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицированный вид данного преступления (ч. 2 ст. 229 УК РФ) 
характеризуется его совершением: а) группой лиц по предварительному 
сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) с 
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия. 

Группа лиц по предварительному сговору должна определяться со-
гласно положениям ч. 2 ст. 35 УК РФ. 

Использование лицом своего служебного положения при хищении 
либо вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ, 
по сути, представляет то же самое, что и в преступлении, предусмотрен-
ном ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 

Содержание насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо уг-
розы такого насилия аналогично сущности этого признака, характеризую-
щего квалифицированный вид грабежа (ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

Особо квалифицированный вид (ч. 3 ст. 229 УК РФ) данного преступ-
ления имеет место, если оно совершено: а) организованной группой; б) в от-
ношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном раз-
мере; в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия. 

Совершение данного преступления организованной группой (п. «а») 
должно толковаться на основании ч. 3 ст. 35 УК РФ.  

Часть 4 предусматривает повышенную ответственность за деяние в 
отношении предмета преступления в особо крупном размере.  

Определение крупного и особо крупного размера наркотических 
средств дано в примечании 2 к ст. 228 УК РФ. 



28 
 

Содержание квалифицирующего признака насилия, опасного для 
жизни и здоровья, либо с применением такого насилия совпадает с содер-
жанием аналогичного признака разбоя (ст. 162 УК РФ). Применение ука-
занного насилия или угроза его применения полностью охватывается  
п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 162 или 
по ст. 163 УК РФ не требуется. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под спе-
циальным контролем и используемых для изготовления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). Преступле-
ние посягает на два объекта: первый − общественные отношения, характе-
ризующие безопасность здоровья населения, второй − установленный по-
рядок перемещения через таможенную или государственную границу  ука-
занных средств и веществ.  

Характеристика предмета преступления в целом совпадает с его ха-
рактеристикой в преступлениях, предусмотренных ст. 228, 228.2 и 231  
УК РФ. Действие с. 229.1 УК РФ распространяется на оборот прекурсоров, 
включенных в таблицы I и II списка IV Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федера-
ции. 

Объективная сторона выражается в незаконном перемещении через 
таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу 
Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их пре-
курсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, ин-
струментов или оборудования, находящихся под специальным контролем 
и используемых для изготовления наркотических средств или психотроп-
ных веществ. 

Под перемещением товаров через таможенную границу понимается 
ввоз товаров на таможенную территорию Таможенного союза или вывоз 
товаров с таможенной территории Таможенного союза. Ввоз товаров – это 
совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в 
результате которых товары прибыли на таможенную территорию Тамо-
женного союза любым способом, включая пересылку в международных 
почтовых отправлениях, до их выпуска таможенными органами; а вывоз − 
совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной тер-
ритории Таможенного союза любым способом, включая пересылку в меж-
дународных почтовых отправлениях, до фактического пересечения тамо-
женной границы. 
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Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через 
таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных 
предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы 
таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного 
контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием 
товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные 
сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием под-
дельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств 
идентификации1. 

Под сокрытием от таможенного контроля понимаются любые дейст-
вия, направленные на то, чтобы затруднить обнаружение предметов либо 
утаить их подлинные свойства или количество (например, придание одним 
товарам вида других, использование тайников, специально изготовленных 
или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, и т. д.). 

Недостоверное декларирование представляет собой заявление в та-
моженной декларации или в другой установленной форме декларирования 
заведомо ложных сведений о товарах и транспортных средствах, их тамо-
женном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей. 

Недекларирование при контрабанде предполагает умышленное неза-
явление в таможенной декларации или иным способом декларирования то-
варов сведений, необходимых для принятия решения о выпуске товаров и 
подлежащих декларированию транспортных средств, помещении их под 
избранный таможенный режим, исчислении и взимании таможенных пла-
тежей. 

Под использованием документов, содержащих недостоверные сведе-
ния о товарах, поддельных либо относящихся к другим товарам средств 
идентификации, следует понимать предъявление органам таможенного 
контроля в качестве оснований или условий для перемещения предмета 
преступления заведомо поддельных документов либо документов, полу-
ченных незаконным путем, либо относящихся к другим товарам, иных до-
кументов, не имеющих юридической силы, а равно использование под-
дельных таможенных пломб, печатей, маркировки, штампов и иных 
средств идентификации или подлинных средств идентификации, относя-
щихся к другим товарам. 

Местом совершения преступления выступает таможенная граница 
Таможенного союза либо Государственная граница Российской Федерации 
с государствами-членами Таможенного союза. 

Таможенная граница Таможенного союза − это пределы таможенной 
территории Таможенного союза (ее составляют территории Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также нахо-
дящиеся за пределами территорий государств-членов Таможенного союза 
                                           

1 О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отноше-
нии которых государства-члены Таможенного союза обладают исключи-
тельной юрисдикцией). Государственная граница РФ есть линия и прохо-
дящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы 
государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) 
России, т. е. пространственный предел действия государственного сувере-
нитета Российской Федерации. 

Преступление имеет формальный состав, признается оконченным с 
момента незаконного перемещения предмета преступления через тамо-
женную границу Таможенного союза либо Государственную границу Рос-
сийской Федерации с государствами-членами Таможенного союза. На оп-
ределение момента окончания преступления влияют форма и способ пере-
мещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка), а также способ совершения 
контрабанды (помимо или с сокрытием от таможенного контроля и т. д.). 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умыс-
ла. Мотив и цель не влияют на квалификацию, но могут учитываться при 
определении вида и размера (срока) наказания. Субъект преступления об-
щий − лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В части 2 ст. 229.1 УК РФ предусмотрены следующие квалифици-
рующие признаки: а) группой лиц по предварительному сговору; б) долж-
ностным лицом с использованием служебного положения; в) в отношении 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений 
или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества в значительном размере. Два первых из них имеют то же содержа-
ние, что и в других составах преступлений, где они используются для 
дифференциации ответственности. 

Значительный, крупный (ч. 3) и особо крупный размер (п. «б» ч. 4  
ст. 229.1 УК РФ)  указанных средств и веществ, растений или их частей, 
прекурсоров утверждается Правительством Российской Федерации. 

Организованная группа (ч. 4) понимается так же, как и в других пре-
ступлениях. Применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный 
или пограничный контроль (п. «в» ч. 4), охватывает побои и причинение 
любой тяжести вреда здоровью. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ). Объект рассматри-
ваемого преступления ‒ здоровье населения. 

Предметом преступления являются наркотические средства и психо-
тропные вещества, а также растения, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ может выражаться в любых умышленных действиях, в том числе 
однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица 
желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т. п.), а 
также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении сво-
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боды и других действиях, совершаемых с целью принуждения к потребле-
нию наркотических средств или психотропных веществ лицом, на которое 
оказывается воздействие. При этом для признания преступления окончен-
ным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило нарко-
тическое средство или психотропное вещество (п. 27 Постановления ПВС 
РФ № 14).  

Из данного разъяснения можно сделать вывод о том, что объектив-
ная сторона рассматриваемого преступления характеризуется одним из 
двух обстоятельств, признаваемых склонением к потреблению наркотиче-
ского средства или психотропного вещества: 1) возбуждение у склоняемо-
го желания потребить Указанные средства или вещества, достигаемое пу-
тем дачи советов, уговоров, предложений, просьб и т. п. ненасильственных 
действий; 2) принуждение к их потреблению путем применения или угро-
зы применения насилия. Способ склонения не влияет на квалификацию, но 
должен учитываться при назначении наказания, так как характеризует сте-
пень общественной опасности посягательства. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ, при этом сбывало Указанные средства или веще-
ства либо оказывало помощь в их хищении или вымогательстве, приобре-
тении, хранении, изготовлении, переработке, перевозке или пересылке, его 
действия надлежит дополнительно квалифицировать при наличии к тому 
оснований по соответствующим частям ст. 228, 228.1 или 229 УК РФ (п. 27 
Постановления ПВС РФ № 14). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Мотивы 
преступления не имеют значения для квалификации, но подлежат учету 
при назначении наказания. Субъектом данного преступления может быть 
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В части 2 ст. 230 УК РФ указаны следующие квалифицирующие при-
знаки: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой (п. «а»); б) в отношении двух или более лиц (п. «в») ; в) с приме-
нением насилия или с угрозой его применения (п. «г»); с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) 
(п. «д»). 

Содержание квалифицирующего признака группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой должно раскрываться с 
учетом положений ч. 2 и 3 ст. 35 УК РФ. Совершение преступления в от-
ношении двух или более лиц означает, что единым умыслом виновного 
охватывалось склонение к потреблению наркотиков или психотропных 
веществ двух или более лиц. Насилие предполагает нанесение побоев или 
совершение иных насильственных действий, вызвавших физическую боль, 
причинение легкой, средней тяжести, а также тяжкого вреда здоровью (без 
отягчающих обстоятельств). Причинение тяжкого вреда здоровью при об-
стоятельствах, предусмотренных ч. 2 или 3 ст. 111 УК РФ, следует квали-
фицировать по совокупности п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ и соответствующей 
части ст. 111 УК РФ. 
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Особо квалифицированный вид рассматриваемого преступления (ч. 3 
ст. 230 УК РФ) характеризуется либо действиями, предусмотренными в  
ч. 1 или 2, совершенными в отношении несовершеннолетнего (п. «а»), ли-
бо причинением по неосторожности смерти потерпевшему, или иных тяж-
ких последствий (п. «б»).  Квалификация рассматриваемого преступления 
как совершенного в отношении несовершеннолетнего возможна как при 
наличии того обстоятельства, что виновный заведомо знал, так и в случае, 
если он не знал о несовершеннолетии потерпевшего. Важным является 
факт того, что потерпевший не достиг возраста 18 лет. 

Для вменения в вину второго особо квалифицированного признака 
необходимо установить, что смерть явилась неосторожным результатом 
насилия, примененного с целью принуждения к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, либо стала следствием их по-
требления, указанное последствие охватывается п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ и 
не требует дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ. 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство 
или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркоти-
ческой зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением нар-
котических средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ-
инфекцией и т. п.     

Согласно примечанию к ст. 230 УК РФ состав рассматриваемого 
преступления отсутствует, если пропаганда применения в целях профилак-
тики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний соот-
ветствующих инструментов и оборудования, используемых для потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, осуществлялась по 
согласованию с органами исполнительной власти в области здравоохране-
ния и органами внутренних дел. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры  
(ст. 231 УК РФ). Объект преступления ‒ здоровье населения. 

Предмет преступления ‒ законодательно запрещенные к возделыва-
нию растения. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 
подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо круп-
ного размеров культивирования растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей ста-
тьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» запрещено 
культивирование на территории Российской Федерации таких растений, 
содержащих наркотические вещества, как эфедра (растение вида Ephedra 
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L); кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii); 
шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum); роза гавайская 
(растение вида Argyrea nervosa); голубой лотос (растение вида Nymphea 
caerulea), а также утверждены размеры запрещенных к возделыванию на 
территории Российской Федерации растений, содержащих наркотические 
вещества, для целей ст. 231 УК РФ. 

Статьей 18 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных вещест-
вах» устанавливается, что на территории России запрещается культивиро-
вание наркосодержащих растений, кроме культивирования таких растений 
для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, 
и сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в 
промышленных целях (за исключением производства и изготовления нар-
котических средств и психотропных веществ). 

Культивирование наркосодержащих растений для использования в 
научных, учебных целях и в экспертной деятельности осуществляется го-
сударственными унитарными предприятиями и государственными учреж-
дениями при наличии лицензии на указанный вид деятельности. 

Существуют сорта наркосодержащих растений, разрешенные для 
культивирования в промышленных целях (за исключением производства и 
изготовления наркотических средств и психотропных веществ). Требова-
ния к таким сортам и к условиям их культивирования устанавливаются 
Правительством Российской Федерации1. 

Объективная сторона преступления выражается в незаконном куль-
тивировании в крупном размере наркосодержащих растений. Под культи-
вированием понимаются деятельность, связанная с созданием специальных 
условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их 
посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, вы-
ведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к небла-
гоприятным метеорологическим условиям (п. 29 Постановления ПВС  
№ 14). 

Под культивированием наркосодержащих растений в соответствии 
со ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» судам 
следует понимать деятельность, связанную с созданием специальных ус-
ловий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их 
посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, вы-
ведение новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к небла-

                                           
1 Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культи-

вирования для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии 
наркотических средств и психотропных веществ, для культивирования в промышлен-
ных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и 
психотропных веществ, а также требований к сортам и условиям их культивирования : 
постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. № 101. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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гоприятным метеорологическим условиям. Незаконное культивирование 
наркосодержащих растений – культивирование наркосодержащих расте-
ний, осуществляемое с нарушением законодательства Российской Федера-
ции. 

Состав преступления формальный. Преступление окончено с момен-
та совершения  указанных выше действий. Для признания деяния окончен-
ным не требуется получения «урожая» наркотикосодержащих растений. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом. Цель культивирования запрещенных к возделыванию растений и 
культур в диспозиции статьи не указана.  

Культивирование сортов конопли, мака и других растений, содер-
жащих наркотические вещества, и незаконное изготовление (извлечение) 
из них наркотических средств, их последующие хранение, перевозку в 
крупных (особо крупных) размерах без цели сбыта, а также независимо от 
размера пересылку, незаконное производство либо сбыт надлежит квали-
фицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 231 
УК РФ и соответственно ст. 228 или 228.1 УК РФ. 

Субъект преступления ‒ физическое вменяемое лицо, достигшее воз-
раста 16 лет. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 231 УК РФ) предусматривает 
ответственность за те же деяния, совершенные: группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной группой (п. «а»); в особо крупном 
размере (п. «в»). 

Крупный и особо крупный размеры растений для целей ст. 231 
УК РФ определяются постановлением Правительства Российской Федера-
цииот 27 ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении Перечня растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и 
особо крупного размеров культивирования растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для 
целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительст-
ва Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». 
Так, например, конопля ‒ от 20 растений ‒ составляет крупный размер, а от 
330 ‒ особо крупный размер. 

Организация либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ). Основной 
объект преступления ‒ здоровье населения. Дополнительным объектом 
могут выступать общественная нравственность и общественный порядок. 
Предмет преступления ‒ наркотические средства или психотропные веще-
ства. 

Объективная сторона преступления выполняется путем действия и 
состоит в организации притонов для потребления наркотических средств 
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или психотропных веществ либо содержании таких притонов, а также в 
систематическом предоставлении помещений для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов. 

В соответствии с примечанием к рассматриваемой статье под систе-
матическим предоставлением помещений понимается предоставление по-
следних три и более раз. 

Под притоном применительно к ст. 232 УК РФ понимается жилое 
или нежилое помещение (дом, квартира как целиком, так и в части, сарай, 
гараж, развлекательное заведение и т. п.), в котором осуществляется по-
требление, возможно, и изготовление для последующего потребления нар-
котических средств лицами, не являющимися владельцами, пользователя-
ми на договорных основаниях данного помещения, не проживающих в 
данном помещении на иных законных основаниях. 

При этом факт проживания виновного в помещении, признанном 
притоном, на квалификацию его действий не влияет. Он может получить 
возможность использовать помещение в качестве притона в силу различ-
ных обстоятельств: на основании свидетельства о собственности, договора 
найма, аренды помещения, он может состоять в родственных или близких 
отношениях с владельцем помещения, использовать в силу должностных 
полномочий помещение, принадлежащее юридическому лицу, и т. п. 

Организация притона заключается в подыскании помещения, приоб-
ретении или получении в пользование по договору найма жилого или не-
жилого помещения, кроме того, далее возможно приспособление такого 
помещения (ремонт, обустройство помещения различными приспособле-
ниями) в целях последующего использования другими лицами для потреб-
ления наркотических средств. 

Использование уже имеющегося у виновного помещения (например, 
собственной квартиры) для потребления наркотических средств является 
организацией притона только в том случае, если лицо осуществило целе-
направленные конкретные действия по приспособлению такого помещения 
под притон (произвело ремонт, переделало помещение, оборудовало его 
вытяжными, вентиляционными системами, установило в нем технику, 
приборы, приспособления для приготовления и потребления наркотиче-
ских средств, технику для обеспечения «безопасности» и конспирации 
клиентов, мебель и т. п.). В иных случаях следует говорить о предоставле-
нии помещений для совершения противоправных действий. 

Под содержанием притона понимаются умышленные действия лица 
по использованию помещения, приобретенного, отведенного и (или) при-
способленного им для потребления наркотических средств другими лица-
ми. Таким образом, содержание притона ‒ это действия по поддержанию 
функционирования (использования) данного помещения. Они могут за-
ключаться в следующем: в оплате расходов, связанных с существованием 
притона либо эксплуатацией помещения, регулировании посещаемости, 
информировании заинтересованных лиц о существовании притона, обес-
печении охраны, привлечении лиц для изготовления наркотических 
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средств, предоставлении посуды, компонентов (лекарственных средств, 
бытовой химии, пищевой соды, уксусной эссенции и т. п.), техники, при-
боров, приспособлений для потребления и приготовления наркотических 
средств, обеспечении лиц медицинскими шприцами, жгутами и т. п., убор-
ке помещения после приготовления и употребления наркотических средств 
и т. п. Деятельность по содержанию притона может следовать как за дей-
ствиями по организации притона, так и осуществляться без предшествую-
щих организационных действий. 

К действиям по содержанию притона при отсутствии целенаправ-
ленных организационных действий можно отнести случаи, когда винов-
ный предоставляет лицу, не проживающему в данном помещении на за-
конных основаниях, для потребления наркотических средств уже имею-
щееся у него помещение в целом или его часть, также он может и прожи-
вать в этом помещении. Но, в отличие от действий по организации прито-
на, в данном случае приспособление помещения для потребления наркоти-
ческих средств носит незначительный, ограниченный или временный ха-
рактер. Например, кухня (плита, посуда) или ванная комната используются 
хозяином квартиры по прямому назначению и временно, а когда приходят 
«клиенты», приспосабливаются для потребления, приготовления наркоти-
ческих средств. 

Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей 
притона наркотическими средствами или психотропными веществами 
либо склонял других лиц к их потреблению, его действия при наличии к 
тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ст. 232 УК РФ и соответственно ст. 228.1 или 
230 УК РФ. Преступление признается оконченным с момента совершения 
действий, означающих организацию или содержание притонов для по-
требления наркотических средств или психотропных веществ. Состав 
преступления формальный. 

Субъективная сторона преступления ‒ вина в виде прямого умысла. 
Обязательным признаком состава преступления является цель ‒ потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ. Субъект преступ-
ления общий ‒ физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 232 УК РФ) предусматривает 
ответственность за деяния по организации либо содержанию притонов или 
систематическое предоставление помещений для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору, а особо квалифицированный состав 
(ч. 3 ст. 232 УК РФ) ‒ за аналогичные деяния, совершенные организован-
ной группой. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных докумен-
тов, дающих право на получение наркотических средств или психо-
тропных веществ (ст. 233 УК РФ). Основной объект преступления ‒ здо-
ровье населения. Дополнительным объектом выступают интересы той от-
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расли или службы, где работает виновный (например, фармацевтика, ме-
дицина и др.). 

Предметом преступления являются рецепт или иные документы, 
дающие право на получение наркотических средств или психотропных 
веществ. Под рецептом в данном случае понимается письменное предпи-
сание врача о составе и изготовлении лекарства, содержащего наркотиче-
ские или психотропные вещества, и о способе его применения больным. 

К иным документам, дающим право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ, могут быть отнесены лицензия на оп-
ределенный вид деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ, заявка медицинского учреждения на 
получение наркотических средств или психотропных веществ для исполь-
зования в лечебной практике, выписка из истории болезни стационарного 
больного, товарно-транспортная накладная и т. п. 

Объективную сторону преступления образуют незаконная выдача 
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, либо подделка таких документов. 

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение наркоти-
ческих средств или психотропных веществ, следует понимать его оформ-
ление и выдачу без соответствующих медицинских показаний. Рецепты, 
содержащие назначение наркотических средств или психотропных ве-
ществ, выписываются больному лечащим врачом и (или) врачом-
специалистом, а также специалистом со средним медицинским образова-
нием в пределах своей компетенции и в соответствии с лицензией на ме-
дицинскую деятельность, выданной в установленном порядке. Запрещает-
ся выписывать рецепты на наркотические средства и психотропные веще-
ства Списка II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, частно-
практикующими врачами и для больных наркоманией. 

Подделка может состоять как в полном изготовлении фальшивого 
рецепта или иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ, так и во внесении в подлинный рецепт 
или иные документы изменений, искажающих их содержание (например, 
указание в документе фамилии другого лица, подделка подписи врача  
и т. п.). Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получе-
ние наркотического средства или психотропного вещества, полностью ох-
ватывается диспозицией ст. 233 УК РФ и дополнительной квалификации 
по ст. 327 УК РФ не требуется. 

В тех случаях, когда Указанные действия сопряжены с похищением 
выданного в установленном порядке рецепта или иного документа, даю-
щего право на получение наркотического средства или психотропного ве-
щества, содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст. 233 и ч. 1 ст. 325 УК РФ. 
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Состав преступления формальный. Деяние, предусмотренное ст. 233 
УК РФ, признается оконченным с момента выдачи рецепта или иных доку-
ментов либо с момента их подделки. Для квалификации по ст. 233 УК РФ как 
оконченного преступления не имеет значения, было ли фактически получено 
указанное в рецепте или ином документе такое средство или вещество лицом, 
которому был выдан рецепт. Получение этим же лицом по поддельному ре-
цепту или иному поддельному документу наркотических средств или психо-
тропных веществ подлежит дополнительной квалификации как незаконное 
приобретение таких средств или веществ. При этом необходимо установить, 
были ли этим лицом приобретены наркотические средства или психотропные 
вещества в крупном или особо крупном размере. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом. Субъект преступления определяется в данном случае в зависимости 
от действий, которые может совершить то или иное лицо. Так, выдачу ре-
цептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ, могут осуществлять лишь лица, наде-
ленные правом выдачи этих документов (врачи, провизоры и т.п.) (субъ-
ект – специальный). При подделке  указанных документов субъектом пре-
ступления может быть любое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет 
(субъект ‒ общий). 

 
§ 3. Иные преступления против здоровья населения 

 
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

в целях сбыта (ст. 234 УК РФ). Объект преступления ‒ здоровье населе-
ния. 

Предметами преступления являются сильнодействующие и ядовитые 
вещества. Сильнодействующими признаются вещества, не являющиеся 
наркотическими, оказывающие одурманивающее воздействие на человека 
и способные причинить смерть или вред здоровью. К ним, в частности, от-
носятся: аллобарбитал, альпрозалам, аминорекс, диазепам, клофелин. ме-
зокарб, пемолин и др. К ядовитым относятся вещества, оказывающие ток-
сическое (отравляющее) воздействие на организм человека и способные 
причинять смерть или вред здоровью (ацеклидин, новарсеноль, цинхонин, 
эрготамин, змеиный яд и др.). 

При решении вопроса об отнесении конкретного вещества к сильно-
действующим или ядовитым следует руководствоваться Списками сильно-
действующих и ядовитых веществ, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утвер-
ждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 
234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уго-
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ловного кодекса Российской Федерации»1 (далее − Постановление Прави-
тельства РФ № 964). В необходимых случаях надо получить соответст-
вующее заключение экспертов. 

Оборудованием для изготовления или переработки сильнодейст-
вующих или ядовитых веществ признается как промышленное, так и кус-
тарно изготовленное или приспособленное оборудование, предназначен-
ное для производства химических реакций или управления физическими 
процессами для получения сильнодействующего или ядовитого вещества. 

Статья 234 УК РФ предусматривает два самостоятельных преступле-
ния: в ч. 1‒3 установлена ответственность за действия, связанные с неза-
конным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ, в ч. 4 − за 
нарушение правил законного их оборота. 

Объективная сторона первого преступления характеризуется неза-
конными изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, пере-
возкой или пересылкой либо сбытом сильнодействующих или ядовитых 
веществ, либо оборудования для их изготовления или переработки. По со-
держанию Указанные действия аналогичны содержанию таких же дейст-
вий, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ. Незаконность проявляется в 
их совершении без полученного в установленном порядке соответствую-
щего разрешения. 

Преступление считается оконченным с момента совершения любого 
из действий, перечисленных в ст. 234 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом. При незаконных изготовлении, переработке, приобретении, хранении, 
перевозке или пересылке обязательным признаком субъективной стороны 
является специальная цель сбыта сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ либо оборудования для их изготовления или переработки. Субъект 
преступления − физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В качестве квалифицирующего признака в ч. 2 ст. 234 УК РФ назва-
но совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Согласно ч. 3 ст. 234 УК РФ особо квалифицирующими признаками 
являются: совершение рассматриваемого преступления организованной 
группой и в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере. 
При квалификации преступления, совершенного в отношении сильнодей-
ствующих веществ в крупном размере, необходимо иметь в виду, что 
крупный размер определяется Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 964. В ч. 4 ст. 234 УК РФ предусмотрена ответственность за 
нарушение установленных правил законного оборота сильнодействующих 
или ядовитых веществ. В предмет данного преступления не включается 

                                           
1 Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также круп-
ного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса 
Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2007 г. № 964. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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оборудование для изготовления или переработки сильнодействующих или 
ядовитых веществ. 

Объективная сторона преступления, указанного в ч. 4 ст. 234 УК РФ, 
по сравнению со ст. 228.2 УК РФ намного уже. Она характеризуется нару-
шением правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, пе-
ревозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. Таким 
образом, объективная сторона рассматриваемого преступления не охваты-
вает изготовление (кустарное), переработку, реализацию (не в форме от-
пуска), использование, ввоз, вывоз или уничтожение сильнодействующих 
или ядовитых веществ. Нарушение правил в отношении данных действий 
не образует состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 234 УК РФ, 
что значительно сужает сферу действия рассматриваемой нормы. 

Уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ наступает лишь в том 
случае, если нарушение  указанных в законе правил повлекло хищение 
сильнодействующих или ядовитых веществ либо причинение иного суще-
ственного вреда. Причинение иного существенного вреда вследствие на-
рушения правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 
перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ мо-
жет выражаться в длительном заболевании человека, загрязнении ядови-
тыми веществами окружающей среды, приостановке на длительный срок 
производственного процесса, возникновении пожара и т. п. Причинение по 
неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоровью человека не охваты-
вается составом ч. 4 ст. 234 УК РФ. В этих случаях действия виновного 
влекут ответственность по совокупности преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 234 УК РФ и соответствующими частями ст. 109 или ст. 118 УК РФ 
(п. 34 Постановления ПВС РФ № 14). 

Преступление имеет материальный состав и считается оконченным с 
момента наступления одного из указанных в законе последствий. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной 
формой вины. Субъект преступления специальный − лицо, на которое воз-
ложена обязанность соблюдать установленные правила при производстве, 
приобретении, хранении, учете, отпуске, перевозке или пересылке сильно-
действующих или ядовитых веществ. 

В примечании к ст. 234 УК РФ дается указание на то, что Списки 
сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный размер сильно-
действующих и ядовитых веществ для целей настоящей статьи и других 
статей настоящего кодекса утверждается Правительством Российской Фе-
дерации.  

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ (ст. 234.1 УК РФ). Объект преступления ‒ здоровье населе-
ния. Предметом преступления выступают новые потенциально опасные 
психоактивные вещества, оборот которых на территории Российской Фе-
дерации запрещен. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» к новым потенциально опасным психоактивным ве-
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ществам относятся вещества синтетического или естественного происхож-
дения, включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен. В статье 2.2 
этого же закона раскрывается поражающий характер этих веществ: «в Ре-
естр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот кото-
рых в РФ запрещен, включаются вещества, вызывающие у человека со-
стояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для 
его жизни и здоровья, в отношении которых уполномоченными органами 
государственной власти РФ не установлены санитарно-эпидемиологи-
ческие требования либо меры контроля за их оборотом». 

Размеры новых потенциально опасных психоактивных веществ, обо-
рот которых в Российской Федерации запрещен, для квалификации по 
234.1 УК РФ значения не имеют. В целях дифференциации и индивидуали-
зации уголовной ответственности считаем целесообразным дополнить 
данную статью квалифицирующими признаками, устанавливающими от-
ветственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психо-
активных веществ в крупном и особо крупном размере. 

Объективная сторона характеризуется рядом альтернативных дейст-
вий по отношению к вышеуказанным предметам, которые совершаются 
незаконно: производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, 
пересылка, приобретение, сбыт, ввоз на территорию Российской Федера-
ции и вывоз с территории Российской Федерации.  

Содержание данных действий аналогично описанным ранее приме-
нительно к наркотическим средствам и психотропным веществам в ст. 228, 
228.1, 229.1 УК РФ. Преступление признается оконченным с момента со-
вершения действий, предусмотренных в диспозиции статьи. Состав пре-
ступления формальный. 

Субъективная сторона преступления ‒ вина в виде прямого умысла. 
Обязательным признаком состава преступления является цель ‒ сбыт но-
вых потенциально опасных веществ. Субъект преступления общий ‒ физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 234.1 УК РФ) предусматривает 
ответственность за те же деяния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или повлекшие по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 234.1 
УК РФ) предусматривает ответственность за те же деяния, совершенные 
организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть чело-
века. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или фар-
мацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ). Непосредственный объект 
преступления − общественные отношения, обеспечивающие здоровье на-
селения. В качестве дополнительного объекта выступают отношения, 

consultantplus://offline/ref%3DBD3F21793BD3EA90ED5D8065180E68F04D2E426321C7B7A3B9C0D53AD7F7567ED1FE7A347CX0NEK
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обеспечивающие законный порядок осуществления предпринимательской 
деятельности. Факультативный объект − жизнь человека. 

Объективная сторона преступления характеризуется: незаконным 
осуществлением медицинской деятельности; незаконным осуществлением 
фармацевтической деятельности. 

Частная медицинская практика − это оказание медицинских услуг 
медицинскими работниками вне учреждений государственной и муници-
пальной систем здравоохранения за счет личных средств граждан или за 
счет средств предприятий, учреждений и организаций, в том числе страхо-
вых медицинских организаций в соответствии с заключенными договора-
ми. Не признается частной медицинской практикой оказание разовых ме-
дицинских услуг, в том числе платных (например, введение лекарственной 
инъекции, изготовление компресса, установка «банок» по просьбе соседа, 
родственника, не пожелавших обращаться в медицинское учреждение). 

Частная фармацевтическая деятельность − деятельность, осуществ-
ляемая организациями оптовой торговли и аптечными учреждениями в 
сфере обращения лекарственных средств, включающая оптовую и рознич-
ную торговлю лекарственными средствами, изготовление лекарственных 
средств (ст. 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «О ле-
карственных средствах»). 

Незаконными эти виды деятельности признаются, если осуществля-
ются лицами, не имеющими лицензии на указанный вид деятельности. 

Лицензия − официальный документ, выдаваемый органом исполни-
тельной власти, разрешающий осуществлять определенный вид деятельно-
сти в течение определенного временного периода и с соблюдением опре-
деленных условий. Лицом, не имеющим лицензии, признается тот, кто не 
получил соответствующую лицензию (по любым причинам), либо зани-
мался деятельностью после окончания срока действия лицензии, либо по-
лучена лицензия на другое лицо и т. п. 

Обязательный признак указанного преступления − наступление по-
следствий в виде причинения по неосторожности вреда здоровью хотя бы 
одного человека или наступления смерти человека. Поэтому во всех случа-
ях следует устанавливать причинно-следственную связь между деянием и 
наступившими последствиями. 

Состав преступления материальный. Оно признается оконченным с 
момента причинения вреда здоровью любой степени тяжести хотя бы од-
ного человека. Требуется установить причинную связь между незаконным 
видом деятельности и наступившими последствиями. В том случае, когда 
осуществление частной медицинской практики или частной фармацевти-
ческой деятельности без соответствующего специального разрешения (ли-
цензии) не повлекло последствий,  указанных в ст. 235 УК РФ, но при этом 
был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству 
либо извлечен доход в крупном размере или в особо крупном размере, дей-

garantf1://12074909.4/
consultantplus://offline/ref=317B11B83EEE9DA0F7E1744CD2E114CE29F05CDA1DF2EDC3A02E02EEC1E3E939FA80C21FC9FDM2I4M
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ствия лица следует квалифицировать по соответствующей части ст. 171 
УК РФ1. 

Субъективная сторона преступления − умысел по отношению к дей-
ствиям и неосторожность к последствиям. При умысле лицо осознает, что 
занимается частной медицинской практикой или фармацевтической дея-
тельностью, не имея лицензии на занятие такой деятельностью, желает ею 
заниматься или сознательно допускает незаконность своей деятельности. 
При неосторожности лицо предвидит возможность причинения вреда здо-
ровью человека, но рассчитывает на его предотвращение или же не пред-
видит такой возможности, но должно было и могло предвидеть. 

Субъект преступления − вменяемое физическое лицо, достигшее  
16-летнего возраста, не имеющее соответствующей лицензии на занятие 
медицинской или фармацевтической деятельностью. Им может быть как 
лицо, имеющее медицинское образование, так и не имеющее такого обра-
зования. 

Часть 2 рассматриваемой статьи предусматривает в качестве квали-
фицирующего признака преступления деяние, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека. При этом дополнительной квалификации действий 
виновного по ч. 1 ст. 109 не требуется, поскольку они соотносятся как об-
щая и специальная нормы. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236  
УК РФ). Непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
данной статьей, являются общественные отношения в области санитарно-
эпидемиологического благополучия по обеспечению здоровья населения. 
Дополнительным объектом выступает здоровье конкретного человека. Фа-
культативный объект − жизнь конкретного человека. 

Объективная сторона данного преступления состоит в действиях (без-
действии), которыми нарушаются санитарно-эпидемиологические правила, 
в результате чего по неосторожности могут произойти массовые заболева-
ния, отравления либо смерть людей либо создавшее угрозу наступления 
таких последствий. 

Действия могут выражаться в выпуске и реализации некачественных 
пищевых продуктов, питьевой воды, представляющих опасность для чело-
века; нарушении научно обоснованных физиологических норм при органи-
зации питания в образовательных учреждениях; использовании опасных 
способов захоронения отходов производства; превышении предельно до-
пустимого уровня воздействия на человека шума, вибрации в период рабо-
ты; спуске сточных вод на территории зоны санитарной охраны водопро-
водов хозяйственно-питьевого назначения; проведении дезинфекции в уч-
реждении в присутствии людей, не имеющих отношения к обработке; на-

                                           
1 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве (с изм. и 

доп.) : п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 18 но-
ября 2004 г. № 23. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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рушении предельно допустимых концентраций химических веществ в вод-
ном объекте, используемом для занятия спортом; использовании при вак-
цинации медицинских иммунобиологических препаратов, не прошедших 
сертификацию; уклонении от карантинных мероприятий, от изоляции и 
госпитализации инфекционных больных и т. п. Бездействие проявляется в 
несоблюдении предписаний, установленных санитарными правилами, 
процедур или других обязанностей. Например, в неосуществлении обез-
вреживания отходов потребления, необеспечении безопасных условий 
труда; непроведении ограничительных мероприятий (карантина) на осно-
вании предписаний главных государственных санитарных врачей и т. п. 

Санитарно-эпидемиологические правила − нормативные акты, уста-
навливающие критерии безопасности и безвредности для человека факто-
ров среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных усло-
вий для его жизнедеятельности. Основным правовым актом по данному 
вопросу является Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554, 
которым утверждено Положение о государственном санитарно-эпидемио-
логическом нормировании, и постановление Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 мая 1998 г. № 19 «Об утверждении санитар-
ных правил». 

Массовое заболевание − заболевание группы людей, сосредоточен-
ных на определенной территории, требующее медицинского вмешательст-
ва. Заболевания могут быть бактериальными, вирусными, кишечными, 
воздушно-капельными и т. д. Заболевание следует считать массовым, если 
число заболевших превышает количество пациентов, которое по нормам 
или на практике может быть принято врачом в течение рабочего дня. Мас-
совыми заболеваниями, например, признавались заболевания дифтерией, 
холерой, ВИЧ-инфекцией. 

Массовое отравление − интоксикация организма у группы людей в 
результате воздействия токсичных веществ различного происхождения пу-
тем абсорбции через дыхательные пути, контактного попадания на кожу и 
слизистые, поглощения с пищей и водой, если число отравившихся пре-
вышает количество пациентов, которое по нормам или на практике может 
быть принято врачом в течение рабочего дня. В результате воздействия на 
организм человека различных токсичных веществ у потерпевших могут 
возникнуть острые, хронические, производственные, лекарственные, хи-
мические или другие заболевания. Массовые отравления, например, воз-
никали при выбросе в атмосферу химических веществ, при попадании в 
реализацию недоброкачественных молочных продуктов, грязной воды. В 
каждом случае необходимо устанавливать причинно-следственную связь 
между нарушением санитарно-эпидемиологических правил и массовыми 
заболеваниями и отравлениями людей. Преступление с формально-
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материальным составом, т. е. считается оконченным с момента наступле-
ния последствий в виде массового заболевания или отравления людей либо 
с создания угрозы возникновения таких последствий. 

Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических правил, создавшее угрозу наступления таких последствий, может 
наступать только в случае реальности этой угрозы, когда массовое заболе-
вание или отравление людей не произошло лишь в результате вовремя 
принятых органами государственной власти, местного самоуправления, 
медицинскими работниками и другими лицами мер, направленных на пре-
дотвращение распространения заболевания (отравления), или в результате 
иных обстоятельств, не зависящих от воли лица, нарушившего указанные 
правила.  

Субъективная сторона преступления − прямой умысел по отноше-
нию к деянию и неосторожность по отношению к последствиям. Лицо 
осознает, что нарушает правила, желает совершить эти действия, предви-
дит наступление общественно опасных последствий, но самонадеянно рас-
считывает на их предотвращение либо не предвидит, но должно было и 
могло предвидеть такие последствия. 

Субъект преступления может быть как специальный, так и общий, 
достигший 16-летнего возраста. К таковым относятся как сами заболев-
шие, явившиеся источником распространения инфекции, так и специаль-
ные лица при невыполнении требований, обусловленных спецификой 
должностной или профессиональной деятельности. 

Специальным субъектом данного преступления могут быть как 
должностные лица, так и иные работники, ответственные за соблюдение 
соответствующих правил, либо для которых эта обязанность характерна 
осуществляемой деятельности, компетенции, правовому статусу (работни-
ки предприятий и учреждений питания, промышленного и сельскохозяйст-
венного производства, санэпидемстанций, медицинских и иных учрежде-
ний и организаций). 

Должностное лицо, допустившее нарушение  указанных правил на-
ряду с должностным преступлением, подлежит ответственности по сово-
купности преступлений, предусмотренных ст. 236, 285, 286 УК РФ. 

Если нарушение санитарных правил не находится в причинной связи 
с массовыми заболеванием или отравлением, а обусловило лишь причине-
ние вреда здоровью отдельного человека или даже нескольких лиц, то ви-
новный привлекается к ответственности не по ст. 236 УК РФ, а по ст. 238 
УК РФ или по статьям гл. 26 УК РФ. 

По одному и тому же делу могут быть одновременно привлечены к 
уголовной ответственности должностные и иные лица, чьи действия или 
бездействие по нарушению санитарно-эпидемиологических правил нахо-
дятся в причинной связи с последствиями, перечисленными в диспозиции 
ст. 236 УК РФ. 
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Квалифицирующим признаком преступления (ч. 2 ст. 236 УК РФ) 
является наступление смерти по неосторожности одного человека вследст-
вие нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Особо квалифици-
рующим признаком преступления (ч. 3 ст. 236 УК РФ) является наступле-
ние смерти по неосторожности двух или более лиц вследствие нарушения 
санитарно-эпидемиологических правил. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опас-
ность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК РФ). Непосредствен-
ным объектом данного преступления выступает здоровье населения. До-
полнительным объектом выступает здоровье конкретного человека.  

Предмет преступления − информация о событиях, фактах или явле-
ниях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окру-
жающей среды. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в 
сокрытии (бездействии) или искажении (действии) информации о событи-
ях, фактах и явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья лю-
дей либо для окружающей среды. Сокрытие означает утаивание, несооб-
щение населению или указанным в законе органам информации, когда до-
ведение ее до сведения данным адресатам является обязательным в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов и было необходимо 
для воздействия на события, факты или явления, создающие опасность для 
жизни или здоровья людей либо для окружающей среды. 

Искажение информации характеризуется сообщением неполных све-
дений, фальсификацией фактических данных, неверными официальными 
прогнозами и оценками о развитии опасных для жизни или здоровья лю-
дей, а также для окружающей среды событий и явлений. 

Преступление считается оконченным с момента совершения указан-
ного в законе деяния, независимо от того, поступила ли адресатам необхо-
димая информация из других источников и была ли устранена грозящая 
опасность. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыс-
лом. Субъект преступления специальный − лицо, обязанное обеспечивать 
население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению 
опасности, информацией о событиях, фактах или явлениях, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды. 

В качестве квалифицирующих признаков (ч. 2 ст. 237 УК РФ) высту-
пают альтернативно: а) совершение преступления лицом, занимающим го-
сударственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Федерации, а равно главой органа местного само-
управления; б) причинение в результате совершенного преступления вреда 
здоровью человека; в) наступление иных тяжких последствий. 

Первый квалифицированный вид рассматриваемого преступления 
предполагает наличие специального субъекта преступления, признаки ко-
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торого раскрываются при анализе преступления, предусмотренного  
ст. 285 УК РФ. 

Содержание второго квалифицирующего признака, по сути, анало-
гично такому же последствию, указанному нами применительно к  
ст. 235 УК РФ. 

К иным тяжким последствиям относятся существенное нарушение 
экологической безопасности (например, загрязнение воздуха, воды, зем-
ли, уничтожение флоры и фауны и т. п.), крупные материальные затраты, 
осуществленные в связи с устранением экологического вреда, нарушение 
нормального жизнеобеспечения населения и др. Вина по отношению к 
Указанным последствиям может выражаться только в форме неосторож-
ности. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продук-
ции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности (ст. 238 УК РФ). Данная норма предусматривает от-
ветственность за два относительно самостоятельных преступления, отли-
чающихся между собой предметом преступления и его объективной сто-
роной: а) незаконные действия в сфере оборота товаров, выполнения работ 
или оказания услуг; б) незаконные действия в сфере сертификации това-
ров, работ и услуг. 

Часть 1 ст. 238 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, вы-
полнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребителей. Непосредственным объектом дан-
ного преступления являются отношения, обеспечивающие охрану жизни и 
здоровья населения. Факультативным объектом могут быть отношения в 
сфере производства, торговли, работ и оказания услуг, обеспечивающих 
права потребителей. 

Предметом преступления являются не отвечающие требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей товары, продукция, рабо-
ты, услуги, а также официальные документы, неправомерно удостоверяю-
щие соответствие указанных товаров (работ, услуг) требованиям безопас-
ности, установленным Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Товары − любые предме-
ты, подлежащие купле-продаже. Они могут быть промышленными и про-
довольственными, отечественного и зарубежного производства. Под рабо-
тами понимаются выполняемые по заказу потребителя строительные, мон-
тажные, реставрационные и другие работы, в процессе или в результате 
осуществления которых жизнь или здоровье потребителя ставятся под ре-
альную угрозу. 

Услугами признается предоставление медицинских, санитарно-
эпидемиологических, бытовых транспортных и иных услуг, пользование 
которыми создает реальную опасность для жизни и здоровья потребителя. 
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Не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потре-
бителей признается товар: а) на который был получен отказ в выдаче сер-
тификата соответствия установленным в стандартах требованиям безопас-
ности; б) не прошедший для подобных товаров сертификацию на предмет 
соответствия установленным требованиям безопасности; в) с не Указан-
ным сроком годности и с не Указанными специальными правилами безо-
пасного использования, хранения, транспортировки и утилизации. 

О едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертифика-
ции, и едином перечнем продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, говорится в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 
2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей 
декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»1. 

Объективную сторону преступления образуют любые из следующих 
действий: а) производство, хранение, перевозка в целях сбыта товаров или 
продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоро-
вья; б) сбыт таких товаров или продукции; в) выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности; г) неправомерные 
выдача или использование официального документа, удостоверяющего со-
ответствие товаров, работ или услуг требованиям безопасности. 

Производство товаров и продукции − изготовление и подготовка для 
передачи потребителю может осуществляться предприятием, организаци-
ей, учреждением любой организационно-правовой формы, предусмотрен-
ной законодательством, а также гражданином-предпринимателем. 

Хранение − любые действия, связанные с фактическим нахождением 
товаров и продукции во владении при себе, в помещениях, в тайнике и 
других местах, обеспечивающих их сохранность. 

Перевозка − перемещение любым видом транспорта из одного места 
нахождения в другое независимо от цели и способа транспортировки. 

Сбыт − любые способы возмездной или безвозмездной передачи 
другим лицам. 

Выполнение работы или оказание услуг также может иметь место 
независимо от формы собственности исполнителя (изготовителя). В каж-
                                           

1 Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сер-
тификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 де-
кабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от  
23 декабря 2021 г. № 2425. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дом конкретном случае характер работ и условия ее выполнения устанав-
ливаются договором, основанным на законе. 

Неправомерная выдача официального документа − выдача без про-
ведения сертификации либо с нарушением установленного законодатель-
ством Российской Федерации порядка получения такого документа. 

Неправомерное использование такого документа − предоставление 
его с заведомым нарушением установленных правил, без проведения сер-
тификации. Его действие может быть приостановлено или прекращено 
уполномоченным на то органом, могут быть внесены изменения в техноло-
гическую документацию и в технологический процесс, требующие полу-
чения нового сертификата соответствия, если истек срок его действия. 
Кроме того, может быть признана неправомерным использованием прода-
жа товара (выполнение работ, оказание услуг) по сертификату, выданному 
в отношении другого товара. 

Следует расценивать как незаконное использование, а не выдачу офи-
циального документа − его подделку для последующего использования. 

Данное преступление имеет формальный состав и окончено с момен-
та выполнения указанных в законе действий. 

Субъективная сторона преступления − умышленная вина по отноше-
нию к производству, хранению, перевозке либо сбыту товаров и продук-
ции, выполнению работ или оказанию услуг, не отвечающим требованиям 
безопасности, а также неправомерной выдаче или использованию серти-
фиката; неосторожная вина по отношению к причиненному вреду. Винов-
ный осознает, что выпускает или продает товар, выполняет услугу, не от-
вечающую требованиям безопасности жизни или здоровья людей; либо он 
неправомерно выдает или использует официальный документ, удостове-
ряющий соответствие указанных товаров (работ, услуг) требованиям безо-
пасности, предвидит возможность наступления от этого общественно 
опасных последствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывает на их предотвращение либо не предвидит наступления ука-
занных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть. Субъект пре-
ступления − вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, 
являющееся руководителем или ответственным за качество выпускаемой 
или продаваемой продукции (товаров) предприятия, учреждения, органи-
зации любой формы собственности и организационно-правовой формы, в 
том числе и частный предприниматель, а также лицо, непосредственно 
реализующее товар, выполняющее работы, оказывающее услуги. 

Специальный субъект неправомерной выдачи официального доку-
мента − работник органа сертификации, в чью компетенцию входит выда-
ча таких документов, в том числе должностное лицо. Если лицо осуществ-
ляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления 
и реализации фальсифицированных товаров, например, спиртсодержащих 
напитков, лекарств под видом подлинных, обманывая потребителей дан-
ной продукции относительно качества и иных характеристик товара, 
влияющих на его стоимость, содеянное образует состав мошенничества и 
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дополнительной квалификации по ст. 171 УК РФ не требует. В тех случа-
ях, когда указанные действия связаны с производством, хранением или пе-
ревозкой в целях сбыта либо сбытом фальсифицированных товаров, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, 
содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных соот-
ветствующими частями ст. 238 и 159 УК РФ. 

В тех случаях, когда незаконная предпринимательская деятельность 
была связана с производством, хранением или переработкой в целях сбыта 
либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием ус-
луг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потре-
бителей, действия виновного квалифицируются по совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст. 171 и ст. 238 УК РФ. 

Квалифицированным видом преступления (ч. 2 ст. 238 УК РФ) при-
знаются те же действия, совершенные: группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой (п. «а»); в отношении товаров, работ 
или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. «б»), 
или повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
либо смерть человека (п. «в»). В случае наступления по неосторожности 
последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью или смерти по-
терпевшего дополнительная квалификация по ст. 118 и 109 УК РФ не тре-
буется. 

По части 3 ст. 238 УК РФ наступает ответственность за деяния, пре-
дусмотренные ч. 1 или 2 рассматриваемой статьи, повлекшие по неосто-
рожности смерть двух или более лиц. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и неза-
регистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологически активных добавок  
(ст. 238.1 УК РФ). Объектом данного преступления являются отношения, 
обеспечивающие охрану жизни и здоровья населения.  

Объективная сторона предусматривает: а) производство, сбыт или 
ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарст-
венных средств или медицинских изделий; б) сбыт или ввоз на территорию 
Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или 
медицинских изделий; в) незаконные производство, сбыт или ввоз на тер-
риторию Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных ле-
карственных средств или медицинских изделий; г) производство, сбыт или 
ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных биоло-
гически активных добавок, содержащих не заявленные при государствен-
ной регистрации фармацевтические субстанции. 

В примечании к ст. 238.1 УК РФ отмечается, что действие данной 
статьи не распространяется на случаи незаконных сбыта и ввоза на терри-
торию Российской Федерации наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ, а так-
же незаконного производства наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров. 
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Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 238.1 УК РФ, сконструировано по 
типу формального состава преступления.  

Условием наступления уголовной ответственности является совер-
шение указанных выше деяний в крупном размере. В соответствии с при-
мечанием к данной статье крупным размером признается стоимость лекар-
ственных средств, медицинских изделий или биологически активных до-
бавок в сумме, превышающей 100 тыс. рублей. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий, физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки предусмотрены в ч. 1.1: совершение 
деяние с использованием средств массовой информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

Особо квалифицирующие признаки предусмотрены в ч. 2: соверше-
ние деяний, предусмотренных ч. 1 группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой (п. «а»); либо, если они повлекли по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека  
(п. «б»). 

По части 3 ст. 238.1 УК РФ наступает ответственность за деяния, 
предусмотренные ч. 1 или 2 рассматриваемой статьи, повлекшие по неос-
торожности смерть двух или более лиц. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на лич-
ность и права граждан (ст. 239 УК РФ). Основной объект преступления – 
здоровье населения. Дополнительный объект – здоровье и телесная непри-
косновенность конкретного человека. 

Объективная сторона по ч. 1 ст. 239 УК РФ выражается в следующих 
действиях: создание религиозного или общественного объединения, дея-
тельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным при-
чинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением, по 
ч. 2 ст. 239 УК РФ выражается в создании некоммерческой организации 
(включая некоммерческую организацию, действующую в качестве ино-
странного агента) либо структурного подразделения иностранной неком-
мерческой неправительственной организации, деятельность которых со-
пряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обя-
занностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руко-
водство такой организацией либо структурным подразделением. 

Религиозное объединение − добровольное объединение граждан Рос-
сийской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях про-
живающих на территории Российской Федерации, образованное в целях 
совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответ-
ствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и 
религиозное воспитание своих последователей (ст. 6 Федерального закона  
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объе-
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динениях»1). Религиозные объединения могут создаваться в форме рели-
гиозных групп и религиозных организаций. Религиозная группа вправе 
осуществлять свою деятельность без государственной регистрации и при-
обретения правоспособности юридического лица. 

Общественное объединение − добровольное, самоуправляемое, не-
коммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объеди-
нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения (ст. 5 Федерального зако-
на от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»2). Обще-
ственные объединения могут создаваться в форме общественной организа-
ции, общественного объединения, общественного фонда, общественного 
учреждения или органа общественной самодеятельности. 

Под некоммерческой организацией, выполняющей функции ино-
странного агента, в Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях»3 понимается российская некоммерче-
ская организация, которая получает денежные средства и иное имущество 
от иностранных государств, их государственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, 
получающих денежные средства и иное имущество из  указанных источ-
ников (далее – иностранные источники), за исключением открытых акцио-
нерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ, и 
которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в по-
литической деятельности, осуществляемой на территории Российской Фе-
дерации. 

Создание религиозного или общественного объединения предпола-
гает совершение действий, в результате которых объединение готово к 
функционированию (подыскание участников, разработка идеологии объе-
динения, выработка устава, регистрация учредительных документов 
и т. п.). 

Руководство указанным объединением предполагает деятельность 
лица, которое, не будучи его организатором, осуществляет различные ру-
ководящие функции: организует обучение и идеологическую обработку 
членов объединения; распределяет между ними обязанности при соверше-
нии каких-либо противоправных деяний и т. п. Деятельность религиозного 
или общественного объединения должна быть незаконной, т. е. сопряжен-
ной с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью 

                                           
1 О свободе совести и о религиозных объединениях : федеральный закон  

от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Об общественных объединениях : федеральный закон от 19 мая 1995 г.  

№ 82-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 О некоммерческих организациях : федеральный закон от 12 января 1996 г.  

№ 7-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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либо с побуждением к отказу от исполнения гражданских обязанностей 
или к совершению иных противоправных деяний. 

Под насилием над гражданами или иным причинением вреда их здо-
ровью понимается совершение таких действий, которые выражаются в ог-
раничении свободы, нанесении ударов, побоев, причинении легкого вреда 
здоровью. В случае причинения средней тяжести или тяжкого вреда здоро-
вью или убийства содеянное, наряду со ст. 239 УК РФ, подлежит дополни-
тельной квалификации соответственно по ст. 105 или 111 УК РФ. 

Побуждение граждан к отказу от исполнения гражданских обязанно-
стей предполагает, в частности, подстрекательство их к отказу от воспита-
ния несовершеннолетних детей, содержания нетрудоспособных родителей, 
несения военной службы, уплаты налогов и т. п. Побуждение граждан к 
совершению противоправных деяний означает подстрекательство к совер-
шению как уголовно наказуемых деяний, так и других правонарушений. 

В форме организации религиозного или общественного объединения 
преступление окончено с момента фактического создания объединения, 
деятельность которого сопряжена с посягательством на личность и права 
граждан либо с побуждением их к отказу от исполнения гражданских обя-
занностей или к совершению иных противоправных деяний. В форме ру-
кооводства таким объединением преступление окончено с момента осуще-
ствления лицом соответствующих руководящих функций. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом. Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее возраста 
16 лет. 

Часть 3 ст. 239 УК РФ предусматривает ответственность за участие в 
деятельности указанных объединений, а равно пропаганду деяний, преду-
смотренных ч. 1 и ч. 2 указанной статьи. Участие в деятельности объеди-
нения означает выполнение лицом действий, связанных с насилием или 
причинением вреда здоровью граждан, с побуждением их к отказу от ис-
полнения гражданских обязанностей или к совершению противоправных 
действий. Пропаганда означает систематическое распространение среди 
неопределенно большого круга лиц идей, обосновывающих необходимость 
применения насилия над гражданами или иного причинения вреда их здо-
ровью в рамках деятельности религиозного или общественного объедине-
ния, побуждения их к отказу от исполнения гражданских обязанностей или 
к совершению иных противоправных действий. 

 
§ 4. Преступления против общественной нравственности 

 
Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Непосредст-

венный объект преступления − отношения, обеспечивающие обществен-
ную нравственность в сфере сексуальной жизни людей. Дополнительный 
объект − здоровье человека, его здоровье, свобода, половая неприкосно-
венность. 
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Объективную сторону преступления образуют активные действия 
виновного по вовлечению в занятие проституцией или по принуждению к 
продолжению занятия проституцией. Под занятием проституцией понима-
ется систематическое (более двух раз) вступление лиц женского или муж-
ского пола в сексуальные отношения с клиентами за плату. При этом кли-
ентами также могут быть лица различного пола. Формы сексуальных от-
ношений и вид выплачиваемого вознаграждения не имеют значения при 
определении проституции. Занятие проституцией не является преступле-
нием, а признается административным правонарушением, предусмотрен-
ным ст. 6.11 КоАП РФ. Основное отличие проституции от эротических 
злоупотреблений в системе половых связей заключается в том, что лица, 
занимающиеся проституцией, вступают в половую связь с различными ли-
цами за плату. 

Вовлечение в занятие проституцией − действия, направленные на 
возбуждение желания, стремления у лица женского или мужского пола за-
ниматься проституцией либо на получение от него согласия на это. Спосо-
бы вовлечения могут быть различными, в том числе с использованием за-
висимого положения потерпевшего или его критического положения, пу-
тем различных обещаний, уговоров, обмана, шантажа, угроз или иным об-
разом. 

Принуждение к продолжению занятия проституцией − это противо-
правное ненасильственное воздействие на лицо с целью понудить его про-
должать заниматься проституцией. 

Преступление с формальным составом и считается оконченным с 
момента выполнения хотя бы одного из выше указанных действий, обра-
зующих объективную сторону состава преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом, т. е. лицо осознает, что своими действиями вовлекает в занятие прости-
туцией или принуждает к продолжению занятия проституцией и желает со-
вершить эти действия. Мотив и цель преступления могут быть различными 
и не являются обязательными признаками преступления. Субъект преступ-
ления − вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки: применение насилия или угроза его 
применения (п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ) охватывает нанесение побоев, при-
чинение легкой или средней тяжести вреда, а также угрозу причинения 
вреда здоровью любой тяжести. Если насилие повлекло смерть потерпев-
шего или причинение тяжкого вреда здоровью, то содеянное должно до-
полнительно квалифицироваться по статьям о преступлениях против жиз-
ни или здоровья. 

Вовлечение в занятие проституцией или к продолжению занятия 
проституцией, совершенное с перемещением потерпевшего через Государ-
ственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием 
его за границей (п. «б» ч. 2 ст. 240 УК РФ), предполагает вывоз потерпев-
шего из Российской Федерации в другое государство или противоправное 
воспрепятствование его возвращению в Россию. 
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В пункте «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ усилена уголовная ответственность 
за вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору (см. ч. 2 ст. 35 УК РФ).  

В части 3 ст. 240 УК РФ указаны особо квалифицирующие признаки: 
совершение преступления организованной группой (см. ч. 3 ст. 35 УК РФ) 
либо в отношении несовершеннолетнего. Дополнительной квалификации 
действий виновного по ч. 1 ст. 151 УК РФ в данном случае не требуется. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 

УК РФ). Объектом преступления выступают общественные отношения в 
сфере общественной нравственности. Потерпевшим от преступления мо-
жет быть лицо как женского, так и мужского пола в возрасте от 16 до  
18 лет. 

Объективная сторона заключается в получении сексуальных услуг 
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет. Согласно примечанию к 
статье под сексуальными услугами понимаются половое сношение, муже-
ложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, услови-
ем совершения которых является денежное или любое другое вознаграж-
дение несовершеннолетнего или третьего лица либо обещание вознаграж-
дения несовершеннолетнему или третьему лицу. Таким образом, эта норма 
подлежит применению в отношении потребителей подростковой прости-
туции.  

На квалификацию содеянного не влияет факт передачи вознагражде-
ния, оно может быть лишь обещано самому несовершеннолетнему или 
третьему лицу. Третьим лицом может быть любой человек, участвующий в 
организации получения сексуальных услуг несовершеннолетнего, напри-
мер, родитель, другой близкий родственник, попечитель, иное лицо, вы-
полняющее роль сутенера. 

Состав преступления формальный. Деяние окончено с момента фак-
тического получения сексуальных услуг за вознаграждение или обещание 
его передачи. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При этом 
виновное лицо осознает, что вступает в сексуальные отношения с лицом в 
возрасте от 16 до 18 лет, то есть виновный достоверно знает о несовер-
шеннолетнем возрасте потерпевшего либо допускает, что потерпевший на-
ходится в возрасте от 16 до 18 лет. Субъект преступления – вменяемое ли-
цо любого пола, достигшее 18 лет, вступающее с потерпевшим в сексуаль-
ные отношения за вознаграждение. 

Организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Непосредст-
венным объектом рассматриваемого преступления является общественная 
нравственность в области сексуальных отношений. Факультативный объ-
ект − здоровье лица, пользующегося услугами женщины, занимающейся 
проституцией. 

Объективная сторона преступления охватывает: а) деяния, направ-
ленные на организацию занятия проституцией другими лицами; б) содер-
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жание притона для занятия проституцией; в) систематическое предостав-
ление помещений для занятия проституцией. 

Деяния, направленные на организацию занятия проституцией, могут 
выражаться в подборе лиц, оказывающих сексуальные услуги, помещений 
для занятия проституцией, организации охраны, рекламы и т. д. Надо 
иметь в виду, что само виновное лицо не участвует в занятии проституци-
ей. В соответствии с законом уголовная ответственность наступает незави-
симо от того, было ли фактически организовано занятие проституцией. 

Содержание притона означает совершение действий, обеспечиваю-
щих функционирование притона: поддержание помещения в надлежащем 
виде, организация обслуживания клиентуры. Содержание притона предпо-
лагает и предоставление сексуальных услуг. При этом лица, занимающиеся 
проституцией, могут быть постоянными, «штатными» либо приходящими 
«по вызову». Насильственная эксплуатация женщины и присвоение опре-
деленной части полученного ею вознаграждения образует совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 241 и 240 УК РФ. Похищение женщи-
ны и ее насильственное содержание в притоне для занятия проституцией 
следует квалифицировать по ст. 126, 240 и 241 УК РФ. 

Систематическое предоставление помещений для занятия проститу-
цией предполагает предоставление для занятия проституцией квартир, 
комнат, спортивных, оздоровительных и иных комплексов, дачных строе-
ний и т. д. не менее трех раз, что образует определенную систему в пове-
дении виновного. Состав преступления формальный.  

Момент окончания данного преступления зависит от характеристики 
поведения виновного. Так, преступление признается оконченным с момен-
та совершения действий, означающих организацию или содержание при-
тонов для занятия проституцией. В случае систематического предоставле-
ния помещений для занятия проституцией моментом окончания будет факт 
третьего и более факта такого предоставления.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 
преступления − лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В качестве квалифицирующих признаков в ч. 2 ст. 241 УК РФ указа-
ны: совершение деяния лицом с использованием своего служебного поло-
жения (п. «а»); с применением насилия или угрозой его применения  
(п. «б»); с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних 
(п. «в»). 

Квалифицирующий признак (п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ) − использо-
вание лицом своего служебного положения предполагает, что субъект пре-
ступления может быть как должностным лицом, так и другим работником, 
служебное положение которого позволяет этому лицу использовать свое 
положение для выполнения действий, образующих объективную сторону 
преступления. В каждом случае необходимо устанавливать круг и характер 
служебных прав и обязанностей такого лица, закрепленных в законода-
тельных и иных нормативных правовых актах, в уставах, положениях, ин-
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струкциях и т. п., поскольку в отношении должностных лиц требуется до-
полнительная квалификация действий виновных по ст. 285 УК РФ. 

В пункте «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ речь идет об организации занятия 
проституцией с применением насилия или с угрозой его применения. 

Применение насилия (физическое насилие) − побои, причинение 
вреда здоровью, насильственное лишение свободы, связывание, примене-
ние лекарственных или иных препаратов и т. п. Угроза применения наси-
лия (психическое насилие) означает высказывание, жесты или демонстра-
цию намерения применить физическую силу. Такая угроза должна быть 
реальной и может касаться не только лиц, занимающихся проституцией, но 
и иных лиц, препятствующих деяниям, направленным на организацию за-
нятия проституцией, содержание притонов, систематическое предоставле-
ние помещений для занятия проституцией. 

Квалифицирующий признак (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ) − использо-
вание для занятия проституцией несовершеннолетних − предполагает, что 
действия, связанные с организацией занятия проституцией, совершаются в 
отношении несовершеннолетнего, т. е. лица, не достигшего 18-летнего 
возраста. Ответственность наступает независимо от того, знал или не знал 
виновный о несовершеннолетнем возрасте лица, использованного для за-
нятия проституцией. 

Совершение рассматриваемого преступления с использованием для 
занятия проституцией лиц, не достигших 14-летнего возраста, признается 
особо квалифицированным его видом (ч. 3 ст. 241 УК РФ). Содержание 
указанного признака аналогично вышеуказанному с той лишь разницей, 
что возраст лица, использованного для занятия проституцией, не превыша-
ет 14 лет. 

Незаконные изготовление и оборот порнографических материа-
лов или предметов (ст. 242 УК РФ). Непосредственный объект − общест-
венная нравственность в сфере сексуальных отношений. Предмет преступ-
ления − порнографические материалы и предметы. 

Порнографические материалы − это живописные, графические, лите-
ратурные и иные издания, в которых крайне непристойно, цинично, вуль-
гарно-натуралистически изображаются половые отношения, анатомиче-
ские и (или) физиологические подробности полового акта, акцентируется 
внимание на физическом контакте половых органов в целях возбуждения 
половых инстинктов. 

Порнографию следует отличать от эротики, также сопряженной с 
изображением чувственности, сексуальных сторон жизни человека, однако 
не направленной на порождение нездорового полового чувства. Грань ме-
жду ними достаточно условна и во многом зависит от исторических, рели-
гиозных и национальных традиций. Во всех случаях для установления 
порнографического характера материалов или предметов необходимо про-
ведение комплексной судебной экспертизы (искусствоведческой, литера-
туроведческой, сексологической и др.). Под порнографическими предме-
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тами понимаются предметы, грубо натуралистически, детально изобра-
жающие половые органы человека. 

Объективная сторона характеризуется следующими альтернативны-
ми действиями: незаконным изготовлением, перемещением через Государ-
ственную границу Российской Федерации, распространением, публичной 
демонстрацией или рекламированием предмета преступления. 

Изготовление может состоять как в создании оригинала или копии 
порнографического произведения независимо от способа копирования, так 
и выражаться в переделке, дополнении изобразительного, литературного и 
иного материала. Надо иметь в виду, что изготовлением охватывается и 
сам процесс создания порнографического материала. 

Перемещение через Государственную границу РФ предполагает ввоз 
в Россию или вывоз из России указанных в законе материалов или предме-
тов. 

Распространение заключается в выпуске в обращение указанных в 
законе предметов, передаче их на любых основаниях хотя бы одному лицу 
(кроме продажи). Как распространение порнографических материалов или 
предметов следует оценивать и действия, направленные на доведение до 
сведения других лиц путем их показа, демонстрации видеофильмов, чте-
ния литературных порнографических изданий, организации порнографи-
ческих шоу и т. д. 

Публичная демонстрация − это показ материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних среди широкого 
круга лиц. 

Рекламирование выражается в анонсировании, сообщении об усло-
виях приобретения порнографических материалов и предметов, выставле-
нии их для всеобщего обозрения и т. п. Реклама − информация, распро-
страненная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирование или под-
держание интереса к нему и его продвижение на рынке (ст. 3 Федерально-
го закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»1). 

Незаконность  указанных действий выражается в нарушении поряд-
ка, установленного нормативными правовыми актами, использования пор-
нографических материалов или предметов (например, в медицинских це-
лях либо как дидактический материал в профессиональном образовании). 

Преступление окончено с момента совершения любого из числа  ука-
занных в законе действий. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Незакон-
ное изготовление и перемещение через Государственную границу РФ вле-
чет уголовную ответственность только при наличии специальной цели − 
распространения, публичной демонстрации или рекламирования. Их изго-
                                           

1 О рекламе : федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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товление или перемещение без указанной  цели не образует состава рас-
сматриваемого преступления. Во всех остальных случаях цель и мотив 
преступления являются факультативными признаками. Субъектом престу-
пления может быть любое лицо, достигшее 16 лет. 

Объективная сторона (ч. 2 ст. 242 УК РФ) характеризуется следую-
щими альтернативными действиями: распространение, публичная демон-
страция или рекламирование порнографических материалов или предметов 
среди несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в обо-
рот порнографической продукции. 

Преступление окончено с момента совершения любого из числа ука-
занных в законе действий. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 
специальный − лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

Квалифицирующие признаки предусмотрены в ч. 3 и включают в се-
бя деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 242 УК РФ, совершенные: группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а»);  
с использованием средств массовой информации, в том числе информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») (п. «б»);  
с извлечением дохода в крупном размере (в соответствии с примечанием к 
данной статье доход в крупном размере – доход в сумме, превышающей  
50 тыс. руб.) (п. «в»). 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ). 
Содержание большинства признаков рассматриваемого преступления сов-
падает с содержанием аналогичных признаков преступления, предусмот-
ренного ст. 242 УК РФ. 

Основной непосредственный объект − общественная нравственность 
в сфере сексуальных отношений. Дополнительный непосредственный объ-
ект − нравственное развитие несовершеннолетних. 

Предметом преступления являются материалы или предметы с пор-
нографическими изображениями несовершеннолетних. В соответствии с 
примечанием к настоящей статье под материалами и предметами с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних в настоящей статье  
(и в ст. 242.2 УК РФ) понимаются материалы и предметы, содержащие 
любое изображение или описание в сексуальных целях: полностью или 
частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего; несовер-
шеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или 
иные действия сексуального характера; полового сношения или иных дей-
ствий сексуального характера, совершаемых в отношении несовершенно-
летнего или с его участием; совершеннолетнего лица, изображающего не-
совершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сноше-
ние или иные действия сексуального характера. 

Не являются материалами и предметами с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних материалы и предметы, содержащие 
изображение или описание половых органов несовершеннолетнего, если 
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такие материалы и предметы имеют историческую, художественную или 
культурную ценность либо предназначены для использования в научных 
или медицинских целях либо в образовательной деятельности в установ-
ленном федеральным законом порядке. 

Объективная сторона преступления характеризуется рядом альтерна-
тивно указанных в законе действий: изготовление, хранение или переме-
щение через Государственную границу Российской Федерации, распро-
странение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних; 
привлечение заведомо несовершеннолетних в качестве исполнителей для 
участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера. 

Хранение указанных материалов и предметов означает совершение 
любых умышленных действий, связанных с фактическим нахождением их 
во владении виновного. Перемещение через Государственную границу 
Российской Федерации предполагает ввоз в Россию или вывоз из России 
указанных в законе материалов или предметов. Публичная демонстрация − 
это показ материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних среди широкого круга лиц. 

Ответственность за привлечение несовершеннолетних в качестве ис-
полнителей в зрелищные мероприятия порнографического характера уста-
новлена ст. 242.2 УК РФ. 

Преступление считается оконченным с момента совершения любого 
из указанных в законе действий. Субъективная сторона характеризуется 
виной в виде прямого умысла. Кроме того, применительно к изготовле-
нию, хранению или перемещению через Государственную границу Рос-
сийской Федерации обязательной является цель − совершение данных дея-
ний для распространения, публичной демонстрации или рекламирования 
материалов или предметов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних. Субъект преступления − лицо, достигшее возраста  
18 лет. 

Квалифицирующими признаками преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, выступают его совершение: в отношении лица, не 
достигшего возраста 14 лет; группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; с извлечением дохода в крупном размере 
(свыше 50 тысячи рублей); с использованием средств массовой информа-
ции, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»). 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления пор-
нографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ). Основной 
непосредственный объект − общественная нравственность в сфере сексу-
альных отношений. Дополнительный непосредственный объект − нравст-
венное развитие несовершеннолетних. 

Предметом преступления являются материалы или предметы с пор-
нографическими изображениями несовершеннолетних. Потерпевшим от 
данного преступления выступает несовершеннолетнее лицо. 
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Объективная сторона характеризуется совершением нескольких аль-
тернативных действий: фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетне-
го либо привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для 
участия в зрелищном мероприятии порнографического характера. Ответ-
ственность за последнее из перечисленных деяний ранее наступала по  
ст. 242.1 УК РФ. 

Преступление считается оконченным с момента совершения любого 
из указанных в законе действий. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умыс-
ла. Кроме того, применительно к фото-, кино- или видеосъемке несовер-
шеннолетнего обязательной является цель − изготовление и (или) распро-
странение порнографических материалов или предметов. Субъект престу-
пления − лицо, достигшее возраста 18 лет. 

Квалифицирующими признаками преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, выступают совершение преступления: в отношении 
двух и более лиц; группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой; в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста; с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»). 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры 
(ст. 243 УК РФ). Общественная опасность данного преступления выража-
ется в том, что варварское отношение к памятникам, предметам и доку-
ментам, имеющим историческую и культурную ценность, лишает после-
дующие поколения достоверной информации об исторических процессах. 

Непосредственный объект − отношения в области общественной 
нравственности, сохранения, использования и государственной охраны 
памятников истории, культуры и природных объектов, имеющих истори-
ческую или культурную ценность. 

Предмет преступления − памятники истории, культуры, природные 
комплексы, объекты, взятые под охрану государства, предметы или доку-
менты, имеющие историческую или культурную ценность. 

Памятники истории и культуры − отдельные постройки, здания и со-
оружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памят-
ники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, 
кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и 
другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемо-
риальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения мо-
нументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; 
частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существо-
вания человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отно-
шение, основным или одним из основных источников информации о кото-
рых являются археологические раскопки или находки. Признаны следую-
щие виды памятников истории и культуры: 1) памятники; 2) ансамбли;  
3) достопримечательные места (см. ст. 3 Федерального закона от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
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и культуры) народов Российской Федерации»1). Таковыми могут быть 
признаны, в частности, гражданские и культовые здания, кремли, крепо-
сти, дворцы, усадьбы, остатки древних архитектурных сооружений, три-
умфальные арки, мосты, надгробные памятники, а также произведения мо-
нументальной живописи, скульптуры, прикладного искусства, находящие-
ся в государственных музеях и хранилищах, сооружения и места, связан-
ные с важнейшими историческими событиями в жизни России. Обязатель-
ные требования к этим объектам: 1) обладание культурной и исторической 
значимостью; 2) особый правовой статус (зарегистрированы и включены в 
специальный перечень объектов исторического и культурного значения). 

Природные комплексы и объекты, взятые под охрану государства, − 
функционально и естественно связанные между собой объекты, объеди-
ненные географическими и иными соответствующими признаками  
(см. ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-
ружающей среды»2). Природные комплексы являются частью природной 
среды, представляют собой либо естественную экологическую систему, 
либо природный ландшафт. К таковым относятся государственные при-
родные заповедники, национальные парки, природные парки, государст-
венные природные заказники, ботанические сады. Например: природный 
комплекс «Озеро Байкал», исторический культурный ландшафт Государ-
ственного музея-усадьбы «Архангельское», Государственный Бородин-
ский военно-исторический музей-заповедник. 

Предметы и документы, имеющие историческую или культурную 
ценность, связанные с событиями в жизни народов, развитием общества и 
государства, истории науки и техники, относящиеся к жизни и деятельно-
сти выдающихся личностей, предметы и фрагменты, полученные при ар-
хеологических раскопках, художественные ценности, т. е. картины и ри-
сунки ручной работы, художественно оформленные предметы культового 
назначения, в том числе иконы, редкие рукописи и документальные па-
мятники, старинные книги, архивы, части и фрагменты архитектурных, ис-
торических, художественных памятников и иные движимые предметы, 
взятые государством под охрану (см. ст. 7 Закона Российской Федерации 
от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»3). 

Объективную сторону преступления образуют уничтожение или по-
вреждение выше указанных объектов. Уничтожение − приведение соответ-
ствующего материального объекта в полную негодность, в состояние, при 
котором объект навсегда утрачивает свою ценность и не может использо-

                                           
1 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации : федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об охране окружающей среды : федеральный закон от 10 января 2002 г.  
№ 7-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О вывозе и ввозе культурных ценностей : закон Российской Федерации  
от 15 апреля 1993 г. № 4804-I. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ваться по назначению (разрушение, ликвидация, истребление и иные дей-
ствия). Повреждение − существенное изменение объекта путем удаления 
каких-либо его частей, фрагментов, заметное не только специалистам, но и 
другим лицам. Способы различны − затопление, загрязнение, рубка и т. д. 

Для квалификации действий виновного способ уничтожения или по-
вреждения памятников не имеет значения. 

Субъективная сторона преступления − прямой умысел по отноше-
нию к действиям и косвенный умысел относительно исторической и куль-
турной ценности объекта. Неосторожное совершение таких действий ис-
ключает ответственность по данной статье. 

Субъект преступления − вменяемое физическое лицо, достигшее  
16-летнего возраста. Должностные лица, виновные в совершении  указан-
ных деяний, могут дополнительно нести ответственность по ст. 285, 286 
УК РФ. 

Квалифицирующими признаками ч. 2 комментируемой статьи явля-
ются: а) особо ценные объекты, включенные в Государственный свод осо-
бо ценных объектов, а также не подлежащие вывозу из Российской Феде-
рации (см. Указы Президента Российской Федерации от 18 декабря 1991 г. 
№ 294 «Об особо ценных объектах национального наследия России»1, от 
30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах культурного насле-
дия Российской Федерации»2, Закон Российской Федерации от 15 апреля 
1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», Федеральный 
закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях»), либо если особая ценность конкретного объекта истории или 
культуры, предмета или документа будет установлена экспертизой (искус-
ствоведческой, экологической и др.); б) памятники общероссийского зна-
чения, входящие в Перечень объектов исторического или культурного на-
следия федерального (общероссийского значения) (см. Указы Президента 
Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Пе-
речня объектов исторического и культурного наследия федерального (об-
щероссийского) значения»3, от 5 мая 1997 г. № 452 «Об уточнении состава 
объектов исторического и культурного наследия федерального (общерос-
сийского) значения»)4. 
                                           

1 Об особо ценных объектах национального наследия России : указ Президента 
Российской Федерации от 18 декабря 1991 г. № 294. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

2 Об особо ценных объектах культурного наследия Российской Федерации : указ 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия фе-
дерального (общероссийского) значения : указ Президента Российской Федерации  
от 20 февраля 1995 г. № 176. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия феде-
рального (общероссийского) значения : указ Президента Российской Федерации  
от 5 мая 1997 г. № 452. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, выявленных объектов культурного наследия, природных 
комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культур-
ных ценностей (ст. 243 УК РФ). Объект преступления – общественная 
нравственность в сфере содержания и сохранения объектов культурного 
наследия. 

Предметом преступления являются объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, вклю-
ченные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выяв-
ленные объекты культурного наследия, культурные ценности, объекты, 
взятые под охрану государства. Федеральный закон № 73-ФЗ от 25 июня 
2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации»1 определяет, что к объектам куль-
турного наследия относятся объекты недвижимого имущества (включая 
объекты археологического наследия) со связанными с ними произведения-
ми живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки  и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие 
в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 
точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, ис-
кусства, науки  и техники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-
альной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, под-
линными источниками информации о зарождении и развитии культуры. В 
Российской Федерации ведется Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации. Реестр формируется посредством включения в него объ-
ектов культурного наследия, в отношении которых было принято решение 
о включении их в реестр, а также посредством исключения из реестра объ-
ектов культурного наследия, в отношении которых было принято решение 
об исключении их из реестра, в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Куль-
турные ценности как предмет преступления представляют собой движи-
мые предметы материального мира, к которым могут относиться истори-
ческие, художественные ценности, старинные книги, издания, представ-
ляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и лите-
ратурный), отдельно или в коллекциях; редкие рукописи и документаль-
ные памятники; архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; уни-
                                           

1 Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации : федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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кальные и редкие музыкальные инструменты; почтовые марки, иные 
филателистические материалы, отдельно или в коллекциях; старинные 
монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирова-
ния; редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представ-
ляющие интерес для таких отраслей науки , как минералогия, анатомия и 
палеонтология (ст. 6, 7 Закона Российской Федерации от 15 апреля 
1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей»). Особая 
культурная ценность предметов является оценочным понятием и уста-
навливается на основании заключения экспертизы. К объектам, взятым 
под охрану государства, относятся, например, национальные природные 
парки, памятники природы. 

Объективная сторона преступления характеризуется уничтожени-
ем или повреждением объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 
объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взя-
тых под охрану государства, или культурных ценностей. Уничтожением 
признается полная ликвидация (истребление) памятников истории, куль-
туры природных комплексов и объектов. Повреждение – это сравни-
тельно небольшая порча указанных объектов и предметов, существенно 
снижающая их историческую, научную или культурную ценность. 
Оконченным преступление является с момента наступления указанных в 
законе вредных последствий (уничтожение или повреждение объектов 
культурного наследия). Состав преступления материальный. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 
виной. Умысел может быть как прямым, так и косвенным. При неосто-
рожном уничтожении или повреждении объектов культурного наследия 
наступает административная ответственность по ст. 7.14.1 КоАП РФ. 
Субъект преступления общий – лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В случаях уничтожения или повреждения памятников истории и 
культуры по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы содеян-
ное квалифицируется по комментируемой статье. Если наряду с Указан-
ными деяниями совершены действия, предусмотренные ст. 282 УК РФ 
(например, если на памятники нанесены надписи или рисунки соответ-
ствующего содержания, в присутствии посторонних лиц высказывались 
националистические лозунги), содеянное квалифицируется по совокуп-
ности преступлений, предусмотренных соответственно ст. 243 и 282  
УК РФ (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным 
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делам о преступлениях экстремистской направленности»1). Действия по 
осквернению памятников истории и культуры, а также порча мемори-
альных досок, плит, надписей не образует состава преступления, преду-
смотренного комментируемой статьей, они при наличии необходимых 
признаков могут быть квалифицированы по ст. 214 УК РФ. 

Квалифицированным видом рассматриваемого преступления закон 
признает те же деяния, совершенные в отношении: 1) особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Российской Федерации; 2) объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия;  
3) историко-культурных заповедников или 4) музеев-заповедников либо; 
5) в отношении объектов археологического наследия, включенных в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или вы-
явленных объектов археологического наследия. 

Нарушение требований сохранения или использования объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объ-
ектов культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ). Объект преступления 
– общественная нравственность в сфере содержания и использования 
объектов культурного наследия. 

Предметом преступления являются объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, вклю-
ченные в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(включая объекты археологического наследия), а также выявленные 
объекты культурного наследия.  

Объективная сторона состава преступления заключается в нару-
шении требований сохранения или использования объектов культурного 
наследия, повлекшем по неосторожности их уничтожение или повреж-
дение в крупном размере. В соответствии со ст. 40 Федерального закона 
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» под сохра-
нением объекта культурного наследия понимаются направленные на 
обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ре-
монтно-реставра-ционные работы, в том числе консервация объекта 
культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или 
ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современ-
ного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, 
                                           

1 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
от 28 июня 2011 г. № 11. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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проектные и производственные работы, научно-методическое руково-
дство, технический и авторский надзор. В случае невозможности обеспе-
чить физическую сохранность объекта археологического наследия под со-
хранением этого объекта понимаются спасательные археологические поле-
вые работы с полным или частичным изъятием археологических предме-
тов из раскопов. 

Требования по сохранению и использованию объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, и выявленного объекта культурного на-
следия закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», гражданским законодательством Российской Фе-
дерации, градостроительным законодательством Российской Федерации, 
земельным законодательством Российской Федерации.  

Состав преступления материальный. Уголовная ответственность на-
ступает в случае нарушения требований сохранения или использования 
объектов культурного наследия, если это повлекло по неосторожности 
уничтожение или повреждение объекта культурного наследия в крупном 
размере. 

Понятие крупного размера раскрыто в примечании к статье.  
Под ним понимается причинение вреда, стоимость восстановительных ра-
бот для устранения которого превышает пятьсот тысяч рублей, а в отно-
шении объектов археологического наследия – стоимость мероприятий, не-
обходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для сохранения объекта археологического наследия, превышающая  
500 тысяч рублей. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожным отношением к 
наступившим последствиям в виде уничтожения или повреждения объекта 
культурного наследия в крупном размере. 

Субъект специальный – лицо, обязанное соблюдать требования по 
сохранению и использованию объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, и выявленного объекта культурного наследия. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов 
из мест залегания (ст. 243.2 УК РФ). Объект преступления – обществен-
ная нравственность в сфере охраны объектов археологического наследия. 

Предметом преступления являются археологические предметы. Под 
археологическими предметами в соответствии со ст. 3 Федерального зако-
на «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» понимаются движимые вещи, основным 
или одним из основных источников информации о которых независимо от 
обстоятельств их обнаружения, являются археологические раскопки или 
находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раско-
пок или находок. 

Объективная сторона состава преступления заключается в поиске и 
(или) изъятии археологических предметов из мест залегания на поверхно-
сти земли, в земле или под водой, проводимых без разрешения (открытого 
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листа), если эти действия повлекли повреждение или уничтожение куль-
турного слоя. В ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» указывается, что поиск археологических 
предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключи-
тельно в составе археологических полевых работ. Право на проведение ар-
хеологических работ имеют граждане Российской Федерации, обладающие 
научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения 
археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выпол-
ненных археологических полевых работах, и состоящие в трудовых отно-
шениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых 
являются проведение археологических полевых работ и (или) связанные с 
проведением археологических полевых работ научные исследования, и 
(или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, 
и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей 
специальности. 

Решение о выдаче разрешения (открытого листа) или об отказе в его 
выдаче принимается федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия с учетом заключения Российской академии наук о целесообраз-
ности проведения археологических полевых работ определенного вида в 
соответствии с заявленными целями, задачами, объемом и методами ис-
следования. 

Физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано 
не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения археологиче-
ских полевых работ представить в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов куль-
турного наследия, орган местного самоуправления муниципального обра-
зования, на территориях которых планируется проведение археологиче-
ских полевых работ, уведомление в письменной форме о проведении ар-
хеологических полевых работ с указанием срока и места их проведения, а 
также копию разрешения (открытого листа). 

Состав преступления материальный. Ответственность наступает, ес-
ли лицо без разрешения (открытого листа) производит поиск или изъятие 
археологических предметов при условии, что его действия повлекли по-
вреждение или уничтожение культурного слоя. В соответствии с примеча-
нием 1 к ст. 243.2 УК РФ под культурным слоем понимается слой в земле 
или под водой, содержащий следы существования человека, время возник-
новения которых превышает сто лет. При отсутствии  указанных последст-
вий лицо подлежит привлечению к административной ответственности. 

Субъективная сторона характеризуется умыслом. Субъект общий – 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Квалифицированный состав преступления, предусмотренный ч. 2  
ст. 243.2 УК РФ, предусматривает ответственность за те же действия, если 
они совершены в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного на-
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следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
или выявленного объекта культурного наследия.  

Особо квалифицированный состав преступления (ч. 3) образуют те 
же действия, совершенные: а) с использованием специальных технических 
средств поиска и (или) землеройных машин; б) лицом с использованием 
своего служебного положения; в) группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой. 

Понятие специальных технических средств раскрыто в примечании 2 
к ст. 243.2 УК РФ: это металлоискатели, радары, магнитные приборы и 
другие технические средства, позволяющие определить наличие археоло-
гических предметов в месте залегания. К лицам, использующим свое слу-
жебное положение при проведении незаконных раскопок, относятся долж-
ностные лица государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, государственные 
служащие и служащие органов местного самоуправления, а также руково-
дители и служащие коммерческих и некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными органами, органами местного самоуправле-
ния, государственными и муниципальными учреждениями. 

Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых 
работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), 
от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении 
таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или 
культурных ценностей в крупном размере (ст. 243.3 УК РФ). Объект 
преступления – общественная нравственность в сфере охраны культурных 
ценностей. 

Предметом преступления являются предметы, имеющие особую 
культурную ценность. К таким предметам относятся исторические, худо-
жественные ценности, старинные книги, издания, представляющие особый 
интерес (исторический, художественный, научный и литературный), от-
дельно или в коллекциях; редкие рукописи и документальные памятники; 
архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; уникальные и редкие 
музыкальные инструменты; почтовые марки, иные филателистические ма-
териалы, отдельно или в коллекциях; старинные монеты, ордена, медали, 
печати и другие предметы коллекционирования; редкие коллекции и об-
разцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких от-
раслей науки , как минералогия, анатомия и палеонтология. 

Особая культурная ценность предметов является оценочным поняти-
ем и устанавливается на основании заключения экспертизы.  

Объективная сторона состава данного преступления заключается в 
уклонении лица, осуществляющего различные работы, в ходе которых им 
были обнаружены культурные ценности, от обязательной передачи таких 
предметов государству, т. е. лицо присваивает найденные предметы, не 
имея на это законных оснований. Обязательным признаком состава пре-
ступления является крупный размер обнаруженных культурных ценностей. 

consultantplus://offline/ref=317B11B83EEE9DA0F7E1744CD2E114CE29F05CDA1DF2EDC3A02E02EEC1E3E939FA80C21FCEF3M2I4M
consultantplus://offline/ref=317B11B83EEE9DA0F7E1744CD2E114CE29F05CDA1DF2EDC3A02E02EEC1E3E939FA80C21FC9FAM2I8M
consultantplus://offline/ref=317B11B83EEE9DA0F7E1744CD2E114CE29F05CDA1DF2EDC3A02E02EEC1E3E939FA80C21FC9FAM2I8M
consultantplus://offline/ref=317B11B83EEE9DA0F7E1744CD2E114CE29F05CDA1DF2EDC3A02E02EEC1E3E939FA80C21FC9FAM2I8M
consultantplus://offline/ref=317B11B83EEE9DA0F7E1744CD2E114CE29F05CDA1DF2EDC3A02E02EEC1E3E939FA80C21FC9FAM2I8M


70 
 

В соответствии с примечанием к статье крупный размер образует стои-
мость обнаруженных предметов, превышающая сто тысяч рублей.  

Обязанность лица по передаче обнаруженных культурных ценностей 
государству закреплена, например, в ст. 233 «Клад» ГК РФ, в ст. 45.1 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции». 

Особенностью состава преступления является то, что лицо осущест-
вляет земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные или иные 
работы либо археологические полевые работы на законных основаниях. 
При проведении археологических раскопок, археологических разведок, ор-
ганизации и проведении земляных, строительных и иных работ без разре-
шения государственного органа охраны объектов культурного наследия 
наступает административная ответственность по ст. 7.14, 7.15 КоАП РФ. 
Состав преступления формальный. Деяние окончено с момента уклонения 
лица от передачи обнаруженных культурных ценностей государству. 

Субъективная сторона состава преступления характеризуется умыс-
лом. Субъект специальный – исполнитель земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических поле-
вых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа). 

Квалифицированный состав преступления, предусмотренный ч. 2, 
предусматривает ответственность за те же деяния, совершенные: а) долж-
ностным лицом с использованием своего служебного положения; б) груп-
пой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 
(ст. 244 УК РФ). Непосредственным объектом преступления являются 
общественные отношения в сфере нравственности, связанные с обычаями, 
традициями, религиозными обрядами погребения, честью умерших, памя-
тью о них, покоем тел и мест захоронения. Факультативным объектом бу-
дут нематериальные блага родственников умерших, собственность и т. п. 

Предмет преступления − тело умершего, место захоронения, надмо-
гильное сооружение и кладбищенское здание, где совершаются церемонии 
в связи с погребением умерших или их поминовением. Тело умершего − 
тело человека, организм которого прекратил свою жизнедеятельность. Ме-
сто захоронения − отведенные в соответствии с этическими, санитарными 
и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них 
кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для 
захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел (остан-
ков) умерших), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, 
а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуще-
ствления погребения умерших (ст. 4 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»1). Надмогильное со-
                                           

1 О погребении и похоронном деле : федеральный закон от 12 января 1996 г.  
№ 8-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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оружение − склеп, памятник, крест, надгробная плита, стела, скульптура, 
обелиск, изваяние, иные сооружения, содержащие информацию о лицах, в 
память о которых они установлены. Кладбищенская здания, предназначен-
ные для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовени-
ем, − церковь, часовня, ритуальный зал, крематории для предания тел 
умерших огню и проведения связанной с погребением церемонии и т. п. 

Погребение умерших − обрядовые действия по захоронению тела 
(останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и тради-
циями, не противоречащими санитарным и иным требованиям (ст. 3 Феде-
рального закона «О погребении и похоронном деле»). 

Не входят в предмет рассматриваемого преступления памятники, 
стелы, обелиски, другие мемориальные сооружения или объекты, увекове-
чивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо 
посвященных дням воинской славы России (в том числе мемориальных 
музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памят-
ники, другие мемориальные сооружения или объекты, посвященных ли-
цам, защищавшим Отечество или его интересы. Ответственность за унич-
тожение либо повреждение таких предметов наступает по ст. 243.4 УК РФ. 

Объективная сторона преступления включает следующие действия: 
надругательство над телом умершего − совершение безнравственных, оск-
верняющих или циничных действий в отношении захороненных или вре-
менно не захороненных человеческих останков (извлечение из могилы, на-
несение повреждений, расчленение трупа, обнажение, похищение одежды, 
находящейся на теле умершего, ценных украшений, зубных коронок, не-
санкционированное перезахоронение останков и т. д.); уничтожение мест 
захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, 
предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их 
поминовением, − полное разрушение этих объектов, приведение их в пол-
ную негодность, чтобы невозможно было использовать по назначению; 
повреждение  указанных объектов − существенное разрушение предмета, 
причинение ему такого вреда, после которого для использования его по на-
значению необходимо восстановление (нанесение порчи отдельным эле-
ментам сооружения, изъятие отдельных украшений и другие действия); 
осквернение таких объектов − совершение безнравственных, циничных 
действий, несовместимых с предназначением сооружений (например, на-
несение оскорбительных надписей, рисунков, символов, нечистот, мусора 
и т. п.). В случаях надругательства над телами умерших и местами их за-
хоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы содеянное 
квалифицируется по комментируемой статье. Если наряду с Указанными 
деяниями совершены действия, предусмотренные ст. 282 УК РФ (напри-
мер, если в присутствии посторонних лиц высказывались националистиче-
ские лозунги), содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, 
предусмотренных соответственно ст. 244 и 282 УК РФ (п. 11 Постановле-
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ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. 
№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности»).. 

Преступление с формальным и материальным составом, т.е. при над-
ругательстве над телом умершего, осквернении мест захоронения, надмо-
гильных сооружений или кладбищенских зданий считается оконченным в 
момент совершения любого действия, образующего объективную сторону 
состава преступления, но при уничтожении или повреждении мест захоро-
нений, кладбищенских зданий − с момента наступления последствий. 

Субъективная сторона − прямой умысел. Виновный осознает, что со-
вершает противоправные действия, и желает этого. Не исключается воз-
можность совершения такого преступления и с косвенным умыслом. Субъ-
ект преступления − вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста. 

Квалифицирующими признаками ч. 2 комментируемой статьи явля-
ются: совершение преступления группой лиц по предварительному сгово-
ру (п. «а»); по мотивам политической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды в отношении какой-либо группы (п. «б»); 
применение насилия или угрозы ее применения (п. «в»). Тайное похище-
ние предметов, находящихся на могиле, в гробу или на трупе умершего до 
его захоронения квалифицируется как кража чужого имущества по ст. 158 
УК РФ. Совершение действий сексуального характера над трупами квали-
фицируется как надругательство над телами умерших. Уничтожение, по-
вреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, 
кладбищенских зданий, имеющих историческую или культурную цен-
ность, квалифицируются по ст. 243 УК РФ. Уничтожение, повреждение 
или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, кладби-
щенских зданий с причинением значительного ущерба общеопасным спо-
собом квалифицируются по ст. 167 УК РФ.  

Жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Непосредст-
венный объект − общественная нравственность в сфере гуманного отно-
шения к животным, под которыми понимаются как домашние, так и дикие, 
как содержащиеся в неволе, так и в вольных условиях млекопитающие и 
птицы. 

Объективная сторона преступления заключается в совершении дейст-
вий, состоящих в жестоком обращении с животными. Суть жестокости вы-
ражается в безжалостном отношении к ним. Ее проявление может быть 
многогранным: причинение боли животному, лишение его воды и пищи, 
содержание его на морозе или жаре, нанесение ранений, членовредительст-
во и другие бесчеловечные, негуманные способы воздействия на него. Ор-
ганизация собачьих, петушиных и иных боев, проведение научно-
исследова-тельских работ, тренировка и дрессировка животных, сопряжен-
ные с их мучением, также подпадают под действие данной статьи. Обяза-
тельным признаком объективной стороны являются последствия в виде 
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гибели или увечья животного. Между деянием и Указанными последст-
виями должна быть установлена причинная связь.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, обязатель-
ным признаком выступает цель совершения преступления – причинение 
боли и (или) страданий животному либо мотив – хулиганские или корыст-
ные побуждения. Субъект преступления − лицо, достигшее возраста  
16 лет. 

Квалифицирующими признаками по ч. 2 ст. 245 УК РФ являются со-
вершение преступления: а) группой лиц, группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой. б) в присутствии малолетнего;  
в) с применением садистских методов; г) с публичной демонстрацией, в 
том числе в средствах массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет); д) в отношении 
нескольких животных. 

Садистскими признаются методы, которые представляют собой осо-
бо изощренные способы издевательства над животными, а также мучи-
тельное их умерщвление или истязание в целях получения болезненного 
самоудовлетворении. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Приведите классификацию преступлений против здоровья населе-

ния и общественной нравственности. 
2. Дайте характеристику предмета преступлений в сфере незаконно-

го оборота наркотиков. 
3. Чем отличается изготовление наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов от производства наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов? 

4. Что понимается под  материалами и предметами с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних? 

5. Какими нормами гл. 25 УК РФ охраняются объекты культурного 
наследия? 
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ТЕМА 12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

§ 1. Понятие и виды экологических преступлений 
 

Экологическое преступление – это предусмотренное уголовным за-
коном общественно опасное виновное деяние, посягающее на обществен-
ные отношения, обеспечивающие сохранение для нормальной жизнедея-
тельности человека благоприятной природной среды, рациональное ис-
пользование ее ресурсов и экологическую безопасность населения. 

Видовым объектом рассматриваемых преступлений являются отно-
шения: а) по охране окружающей среды; б) рациональному использованию 
природных ресурсов; в) сохранению оптимальной для жизнедеятельности 
человека и иных живых существ природной среды; г) обеспечению эколо-
гической безопасности населения. 

Непосредственным объектом экологических преступлений призна-
ются конкретные общественные отношения в пределах видового объекта. 
Ими, в частности, могут выступать отношения в области охраны и рацио-
нального использования земли, недр, вод и атмосферы, общественные от-
ношения в области охраны и рационального использования животного ми-
ра (фауны) либо растительного мира (флоры) и т. д. 

Предметом  указанных преступлений выступают природная среда в 
целом и природные ресурсы: земля, недра, почвы, поверхностные и под-
земные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир, иные 
организмы и др. В некоторых случаях в качестве предмета преступного 
воздействия предусматриваются особо охраняемые природные территории 
и природные объекты: заповедники, заказники, национальные парки, па-
мятники природы и т. д. (ст. 262 УК РФ). 

Составы рассматриваемых преступлений, как правило, включают 
общественно опасные последствия (ст. 246, 249 УК РФ и др.). Некоторые 
деяния признаются преступными независимо от последствий (ст. 252, 253  
УК РФ и др.). 

Отдельные нормы связывают ответственность с угрозой наступления  
указанных в них последствий (ст. 247 УК РФ). Рассматриваемые преступ-
ления целесообразно подразделить на две группы: экологические преступ-
ления общего характера, посягающие на окружающую природу в целом, – 
деяния, предусмотренные ст. 246–249 УК РФ; специальные экологические 
преступления, причиняющие вред отдельным компонентам или составным 
частям природной среды, – деяния, предусмотренные ст. 250–262 УК РФ. 
  

§ 2. Экологические преступления общего характера 
 

Данная группа преступлений посягает на экологическую безопас-
ность, в качестве дополнительного объекта могут выступать отношения по 
охране здоровья человека. 
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Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве ра-
бот (ст. 246 УК РФ) заключается в несоблюдении правил, содержащихся в 
специальных нормативных правовых актах, при проектировании, разме-
щении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышлен-
ных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов, если это повлекло 
существенное изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоро-
вью человека, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия. 

Изменение радиоактивного фона будет признаваться существенным, 
если оно, в соответствии с современными нормативными требованиями, 
оценивается как причиняющее вред здоровью человека или создающее ре-
альную угрозу такого причинения, привело либо могло привести к радио-
активному загрязнению окружающей среды. 

Причинение вреда здоровью человека выражается в причинении 
вреда любой степени тяжести одному или нескольким лицам. Массовая 
гибель животных предполагает одновременную гибель большого числа 
животных одного или нескольких видов на определенной территории или 
акватории, при которой уровень смертности превышает среднестатистиче-
ский в три или более раза. 

Под иными тяжкими последствиями следует понимать, в частности, 
такое ухудшение качества окружающей среды и ее компонентов, устране-
ние которого требует длительного времени и больших финансовых затрат, 
например массовые заболевания или гибель объектов животного мира, в 
том числе рыбы и других водных биологических ресурсов, уничтожение 
условий для их обитания и воспроизводства и т. д. (п. 5 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г.  
№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за на-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования»1). 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неос-
торожной формой вины. Субъект преступления специальный – лицо, от-
ветственное за соблюдение правил охраны окружающей среды. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и от-
ходов (ст. 247 УК РФ) выражается в производстве запрещенных видов 
опасных отходов, а также в транспортировке, хранении, захоронении, ис-
пользовании или ином обращении радиоактивных, бактериологических, 
химических веществ и отходов с нарушением установленных правил. 

Производство – это действия промышленного характера, целена-
правленно осуществляемые в рамках избранного технологического про-
цесса таким образом, который приводит к появлению запрещенных видов 
опасных отходов в качестве основного или побочного продукта, которые 
не уничтожаются и не обезвреживаются. Транспортировка – перемещение 

                                           
1 О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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с мест производства, сбора, складирования, хранения к месту переработки, 
захоронения или уничтожения. Хранение – помещение отходов в накопи-
тели с целью последующего повторного использования либо извлечения 
для захоронения. Захоронение – постоянное размещение в специально 
оборудованных местах, контейнерах. Использование предполагает пользо-
вание (эксплуатацию их свойств) любыми предприятиями, учреждениями, 
организациями независимо от форм собственности и подчинения, а также 
отдельными гражданами. Иное обращение с опасными веществами и отхо-
дами охватывает их обезвреживание, утилизацию, складирование и сбор. 

Нарушение  указанных правил должно создать угрозу причинения 
вреда здоровью человека или окружающей среде. 

Субъективная сторона предполагает умышленную форму вины. 
Субъект преступления специальный – лицо, на которое возложена обя-
занность по соблюдению правил обращения экологически опасных ве-
ществ и отходов. 

В части 2 ст. 247 УК РФ установлена ответственность за те же дея-
ния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей при-
родной среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель 
животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зо-
не чрезвычайной экологической ситуации. Загрязнение, отравление или 
заражение означают существенное ухудшение окружающей природной 
среды в связи с внесением в нее радиоактивных или химических веществ, 
значительно превышающих установленные, предельно допустимые кон-
центрации, или бактериологических веществ, устранение или нейтрализа-
ция воздействия которых требует затрат значительных материальных 
средств или невозможны в обозримый период. 

Массовая гибель животных – одновременная гибель одного или не-
скольких видов животных на значительной территории. 

Виновное отношение к Указанным выше последствиям характеризу-
ется неосторожностью. 

Зоны экологического бедствия и зона чрезвычайной экологической 
ситуации определяются в соответствии с Федеральным законом от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Ответственность по ч. 3 ст. 247 УК РФ наступает за деяния, преду-
смотренные ч. 1 и 2 данной статьи, повлекшие по неосторожности смерть 
человека либо массовое заболевание людей. Понятие массовости является 
оценочным. Нарушение правил безопасности при обращении с микробио-
логическими либо другими биологическими агентами или токсинами  
(ст. 248 УК РФ). Эти правила содержатся в многочисленных нормативных 
правовых актах. Обязательным признаком состава преступления являются 
последствия в виде причинения вреда здоровью (см. ст. 246 УК РФ), рас-
пространения эпидемии, эпизоотии либо наступления иных тяжких по-
следствий. Под эпидемией следует понимать инфекционные заболевания 
человека, характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем 
смертности и инвалидности, быстрым распространением среди населения. 
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Эпизоотия – одновременное прогрессирующее во времени и пространстве 
в пределах определенного региона распространение инфекционной болез-
ни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных 
животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной 
территории уровень заболеваемости. 

Иные тяжкие последствия могут охватывать вред, связанный с про-
ведением дорогостоящих дезинфекционных работ, уничтожением зара-
женного имущества или возникших очагов заболевания, переселением на-
селения и т. д. 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неос-
торожной формой вины. Субъект преступления специальный – лицо, на 
которое возложена обязанность по соблюдению правил безопасности при 
обращении с микробиологическими либо другими биологическими аген-
тами или токсинами. 

Согласно ч. 2 ст. 248 УК РФ более строго наказывается нарушение  
указанных правил, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ). Данная 
статья объединяет два близких, но самостоятельных преступления: а) на-
рушение ветеринарных правил (ч. 1); б) нарушение правил, установленных 
для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2). 

Под ветеринарными понимаются правила, установленные в целях 
борьбы с эпизоотиями, заразными и массовыми незаразными болезнями 
животных, а также правила проведения ветеринарно-санитарных, лечеб-
ных, ветеринарно-профилактических мероприятий, ликвидации очагов за-
болевания и карантинные правила. Обязательным признаком объективной 
стороны являются преступные последствия в виде эпизоотии (ст. 248 
УК РФ) или иных тяжких последствий (падеж большого числа животных, 
инфицирование хотя бы одного человека болезнью, являющейся общей как 
для людей, так и для животных, и т. д.). 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект преступления специальный – лицо, на которое возложена обязан-
ность соблюдать ветеринарные правила. 

В части 2 ст. 249 УК РФ предусмотрена ответственность за наруше-
ние правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями расте-
ний, повлекшее тяжкие последствия. Под болезнью растений понимается 
более или менее значительное отклонение растительного организма от 
нормального физиологического состояния. Вредители растений – это орга-
низмы, уничтожающие или повреждающие один вид растений, и полифа-
ги, повреждающие одновременно несколько видов. Отнесение последствий 
к тяжким, о которых говорится в законе, осуществляется с учетом всех 
фактических обстоятельств дела. Все остальные признаки рассматриваемо-
го деяния по содержанию аналогичны соответствующим признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ. 
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§ 3. Специальные экологические преступления 
 

Эта группа преступлений посягает на безопасность отдельных ком-
понентов или составных частей природной среды (водных ресурсов, атмо-
сферного воздуха, морской среды, природных ресурсов континентального 
шельфа и вод исключительной экономической зоны, биологических ресур-
сов и др.). Преступление, предусмотренное ст. 253 УК РФ, может также 
посягать на суверенитет России, безопасность судоходства. 

Предметом загрязнения вод (ст. 250 УК РФ) являются поверхност-
ные или подземные воды, источники питьевого водоснабжения. 

Объективная сторона включает: а) загрязнение; б) засорение; в) ис-
тощение поверхностных или подземных вод или источников питьевого во-
доснабжения; г) иное изменение их природных свойств. 

Под загрязнением понимается сброс или поступление иным спосо-
бом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, кото-
рые ухудшают качество поверхностных и подземных вод. Засорение – это 
сброс или поступление иным образом в водные объекты использованных 
предметов или взвешенных частиц. Истощение означает устойчивое со-
кращение запасов поверхностных и подземных вод. Иным изменением яв-
ляется существенное изменение их биологического разнообразия либо 
ухудшение первоначального физического, химического или биологическо-
го состава. Существенный вред – понятие оценочное, рассчитывается по 
соответствующим таксам. 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неос-
торожной формой вины. Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 
16 лет. 

Квалифицирующими признаками, Указанными в ч. 2 ст. 250 УК РФ, 
выступают последствия преступления в виде причинения вреда здоровью 
человека или массовой гибели животных (ст. 246 УК РФ); обстоятельства 
места совершения преступления – территория заповедника или заказника 
(ст. 262 УК РФ), зона экологического бедствия или зона чрезвычайной 
экологической ситуации (ст. 247 УК РФ).  

Предметом загрязнения атмосферы (ст. 251 УК РФ) выступает атмо-
сферный воздух – компонент окружающей природной среды, представ-
ляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пре-
делами жилых, производственных и иных помещений. 

Объективная сторона выражается в нарушении правил выброса в ат-
мосферу загрязняющих веществ или нарушении эксплуатации установок, 
сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или 
иное изменение природных свойств воздуха. Загрязнение – это поступле-
ние в атмосферный воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) 
веществ в концентрациях, превышающих установленные государством ги-
гиенические и экологические нормативы его качества. Иное изменение 
природных свойств воздуха определяется как негативное отклонение от 
существовавшего ранее состояния атмосферы, изменение его температур-
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ных, энергетических, волновых, радиационных и иных его физических 
свойств. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной или неосто-
рожной формой вины. Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 
16 лет. 

Квалифицирующим признаком в ч. 2 ст. 251 УК РФ указано причи-
нение по неосторожности вреда здоровью человека. Причинение по неос-
торожности смерти человека влечет ответственность по ч. 3 ст. 251 УК РФ.  

Предметом загрязнения морской среды (ст. 252 УК РФ) выступают 
внутренние морские воды, территориальное море Российской Федерации и 
воды открытого моря. Загрязнение морской среды осуществляется из на-
ходящихся на суше источников либо вследствие нарушения правил захо-
ронения или сброса с транспортных средств или возведенных в море ис-
кусственных островов, установок или сооружений веществ и материалов, 
вредных для здоровья человека и водных биологических ресурсов либо 
препятствующих правомерному использованию морской среды. Содержа-
ние понятия загрязнения в данном случае не отличается от аналогичного 
понятия, содержащегося в ст. 250, 251 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 
Субъект преступления специальный – лицо, достигшее 16-летнего возрас-
та, на которое возложена обязанность по соблюдению правил охраны мор-
ской среды. 

Квалифицированным видом преступления признается то же деяние, 
причинившее существенный вред здоровью человека, водным биологиче-
ским ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняе-
мым законом интересам. Существенность вреда животному или расти-
тельному миру, рыбным запасам, окружающей среде устанавливается с 
учетом фактических обстоятельств дела и предусмотренных такс. Зонам 
отдыха может быть причинен такой вред, в результате которого потребу-
ются значительные затраты для ликвидации загрязнения либо вообще ста-
новится невозможным их использование по назначению. Деяния, преду-
смотренные ч. 1 и 2 ст. 252 УК РФ, повлекшие по неосторожности смерть 
человека, наказываются по ч. 3 данной статьи. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о конти-
нентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации (ст. 253 УК РФ) охватывает: а) незаконное возведе-
ние искусственных островов, установок или сооружений на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации; б) незаконное создание вокруг них 
или в исключительной экономической зоне Российской Федерации зон 
безопасности; в) нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и 
ликвидации возведенных искусственных островов, установок или соору-
жений и средств обеспечения безопасности морского судоходства. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 
Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
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Уголовная ответственность по ч. 2 ст. 253 УК РФ за исследование, 
поиск, разведку, разработку природных ресурсов континентального шель-
фа или исключительной экономической зоны наступает в случаях, когда 
такие деяния совершены без обращения в уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти за получением разрешения (лицензии), или 
после подачи заявки на лицензирование, но без получения разрешения 
(лицензии) или при отказе в лицензировании либо после получения поло-
жительного ответа о лицензировании, но до регистрации лицензии, или 
после истечения срока действия лицензии, или после выбора указанной  в 
разрешении (лицензии) квоты (п. 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых во-
просах применения судами законодательства об уголовной ответственно-
сти в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)»)1. Субъективные признаки 
те же, что и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 253 УК РФ. 

Порча земли (ст. 254 УК РФ) выражается в отравлении, загрязне-
нии или иной ее порче вредными продуктами хозяйственной или иной дея-
тельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, сти-
муляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химиче-
скими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке. В качестве последствий преступления в законе названо 
причинение вреда: а) здоровью человека или б) окружающей среде. Их со-
держание аналогично таким же последствиям, предусмотренным иными 
нормами об экологических преступлениях. 

С субъективной стороны преступления, предусмотренные ч. 1 и 2  
ст. 254 УК РФ, могут совершаться как умышленно, так и по неосторож-
ности. Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста, ко-
торое по роду своей профессиональной деятельности или в частном по-
рядке хранит, использует или транспортирует удобрения, стимуляторы 
роста растений, ядохимикаты и иные опасные химические или биологи-
ческие вещества. 

Согласно ч. 2 ст. 254 УК РФ ответственность наступает за порчу 
земли в зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической 
ситуации, повлекшее причинение по неосторожности смерти человека и 
образует особо квалифицированный состав преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 
УК РФ) может выражаться в использовании выделенного участка в иных 
целях, чем указано в лицензии; несоблюдении условий застройки площа-
дей залегания полезных ископаемых (без соответствующего разрешения 

                                           
1 О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной от-

ветственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ) : п. 6 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № 26. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 
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федерального органа, при отсутствии условий обеспечения возможности 
извлечения полезных ископаемых и т. д.); внепроектной отработке место-
рождений, самовольном пользовании недрами; необеспечении сохранно-
сти особо охраняемых территорий и объектов окружающей природной 
среды; уничтожении или повреждении скважин, пройденных с целью на-
блюдения за режимом подземных вод, и т. д. 

Обязательным признаком является наступление указанного в законе 
последствия – причинение значительного ущерба. При его определении 
берется во внимание ценность используемого участка недр, вида природ-
ного ресурса, значимости и стоимости уничтоженного или поврежденного 
элемента окружающей природной среды, возможности дальнейшего ис-
пользования недр и т. д. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной или неосто-
рожной формой вины. Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, осуществлявшее проектирование, размещение, строительство, 
ввод в эксплуатацию и эксплуатацию горнодобывающих предприятий или 
подземных сооружений. 

Согласно Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ  
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»1 при неза-
конной добыче (вылове) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) 
предметом преступления признаются рыбы, водные беспозвоночные, вод-
ные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, на-
ходящиеся в состоянии естественной свободы. Понятие незаконной добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов раскрывается в п. 3 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 
2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства 
об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)»2. 
Последствия в виде крупного ущерба оцениваются исходя из количества и 
стоимости добытого, поврежденного или уничтоженного, распространен-
ности особей, их отнесения к специальным категориям, а также нанесенно-
го их добычей ущерба водным биологическим ресурсам. 

Под применением самоходного транспортного плавающего средства 
(катера, моторной лодки и т. п., кроме весельной лодки) понимается его 
использование как орудия в процессе добычи водных биологических ре-
сурсов. Кроме того, незаконность добычи характеризуется применением 
взрывчатых и химических веществ, электротока, а также запрещенных 
                                           

1 О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов : федеральный 
закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной от-
ветственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ) : постановление Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 23 ноября 2010 г. № 26. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 
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орудий и способов массового истребления ресурсов. К недозволенным 
местам относятся: а) места нереста и миграционные пути к ним; б) особо 
охраняемые природные территории; в) зона экологического бедствия;  
д) зона чрезвычайной экологической ситуации. Субъективная сторона 
предполагает прямой умысел. Субъект преступления – лицо, достигшее 
возраста 16 лет. 

По части 2 ст. 256 УК РФ уголовная ответственность наступает за 
незаконную добычу котиков, морских бобров или иных морских млекопи-
тающих в открытом море или в запретных зонах. 

Деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 256 УК РФ, совершенные 
лицом с использованием своего служебного положения (ст. 201 и 285 
УК РФ) либо группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой, квалифицируются по ч.  3 ч. 2 ст. 256 УК РФ. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов  
(ст. 257 УК РФ) выражается в производстве сплава древесины, строитель-
стве мостов, дамб, транспортировке древесины и других лесных ресурсов, 
осуществлении взрывных и иных работ, а равно эксплуатации водозабор-
ных сооружений и перекачивающих механизмов без соблюдения правил 
охраны водных биологических ресурсов. 

В качестве обязательного признака объективной стороны указаны 
последствия: массовая гибель рыбы или других водных биологических ре-
сурсов; уничтожение в значительных размерах кормовых запасов; иные 
тяжкие последствия. Размер уничтожения кормовых запасов устанавлива-
ется по соответствующим таксам. К иным тяжким последствиям можно 
относить уничтожение мест размножения рыбы или иных водных живот-
ных, так называемых зимовальных ям, нарушение экологического равно-
весия биосистемы, значительное снижение продуктивности (возможности 
промышленного рыболовства) и др. 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неос-
торожной формой вины. Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 
16 лет. 

Предметом преступления при незаконной охоте (ст. 258 УК РФ) 
признаются дикие звери и птицы, находящиеся в естественном состоянии, 
а также выпущенные на свободу в целях их разведения. 

Охота признается незаконной, если осуществляется без соответст-
вующего разрешения, либо вопреки специальному запрету, либо лицом, не 
имеющим права на охоту или получившим лицензию без необходимых ос-
нований, либо вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными 
орудиями и способами. Запрещенные места для охоты предусмотрены 
нормативными правовыми актами (например, заповедники, заказники, зе-
леные зоны вокруг городов и других населенных пунктов и т. д.). Запре-
щенные сроки – это время, когда либо всякая охота запрещена, либо имеет 
место запрет на добычу отдельных видов птиц и зверей. Перечень запре-
щенных орудий и способов также указан в нормативных актах, регули-
рующих правила охоты. Крупный ущерб устанавливается судом по каж-
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дому конкретному делу исходя из стоимости, количества добытого, рас-
пространенности животных, их экологической ценности и т. д. 

Применение механического транспортного средства или воздушного 
судна предполагает их использование в качестве орудия преступления и 
имеет то же значение, что и в составе преступления, предусмотренного  
ст. 256 УК РФ. Характеристика массового уничтожения птиц и зверей ана-
логична характеристике данного способа применительно к преступлению, 
предусмотренному ст. 256 УК РФ. Перечень птиц и зверей, охота на кото-
рых полностью запрещена, содержится в нормативных правовых актах 
(например, правилах охоты). К их числу относятся птицы и звери, занесен-
ные в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 
Российской Федерации. 

Под особо охраняемыми природными территориями понимаются 
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 
где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны (Федеральный закон от 14 марта 1995 г. 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»1). 

О зоне экологического бедствия и зоне чрезвычайной экологической 
ситуации говорится при анализе преступления, предусмотренного ст. 247 
УК РФ. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 
преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

В части 2 ст. 258 УК РФ в качестве квалифицирующих признаков 
указаны: а) совершение преступления лицом с использованием своего 
служебного положения; б) группой лиц по предварительному сговору;  
в) организованной группой. Их содержание аналогично содержанию одно-
именных признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ.  

Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации (ст. 258.1  
УК РФ), в качестве предмета преступления предполагают особо ценные 
дикие животные и водные биологические ресурсы, принадлежащие к ви-
дам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, животные и 
водные биологические ресурсы, охраняемые международными договорами 
Российской Федерации, части и производные  указанных животных и био-
логических ресурсов. 

Объективная сторона характеризуется альтернативно указанными 
деяниями: добыча, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и про-
дажа. Содержание животного или водного биологического ресурса как 
                                           

1 Об особо охраняемых природных территориях : федеральный закон от 14 марта 
1995 г. № 33-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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один из видов деяния предполагает комплекс мероприятий по уходу за 
ним, включающий размещение и создание зоогигиенических условий. 

С субъективной стороны преступление может быть совершено умыш-
ленно. Субъект преступления общий – лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В частях 2 и 3 ст. 258.1 УК РФ указаны соответственно квалифици-
рующий и особо квалифицирующий признаки. Их содержание аналогично 
содержанию одноименных признаков в других составах преступлений. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259 УК РФ), озна-
чает приведение в полную непригодность специально выделяемых участ-
ков (территорий), с которыми связаны (на которых осуществляются) наи-
более значимые для сохранения популяций животных этапы их жизненно-
го цикла, для растений – весь их жизненный цикл (места естественного 
обитания, нереста, зимовки, места массовых скоплений, постоянной или 
сезонной концентрации, пути миграции, места нагула, выращивания мо-
лодняка, убежища). Деяние должно привести к гибели популяции. 

Субъективная сторона – умышленная или неосторожная вина. Субъ-
ект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Предметом преступления при незаконной рубке лесных насаж-
дений (ст. 260 УК РФ) являются лесные насаждения, а также деревья, кус-
тарники и лианы, не отнесенные к лесным насаждениям. 

Незаконной является рубка  указанных в законе насаждений с нару-
шением требований законодательства, например, без оформления необхо-
димых документов (в частности, договора аренды, решения о предоставле-
нии лесного участка, проекта освоения лесов, получившего положительное 
заключение государственной или муниципальной экспертизы, договора 
купли-продажи лесных насаждений, государственного или муниципально-
го контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству ле-
сов), в объеме, превышающем разрешенный, с нарушением породного или 
возрастного состава либо за пределами лесосеки. Повреждение до степени 
прекращения роста может проявляться в раздроблении, уничтожении час-
ти растения (корневой системы, ветвей и пр.) и т. д., которое нарушает 
способность деревьев, кустарников и лиан продолжения роста. Значитель-
ным размером признается ущерб, исчисленный по утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации таксам, превышающий 5 тысяч рублей. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 
Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицирующими признаками являются: а) совершение рассмат-
риваемого преступления группой лиц; б) лицом с использованием своего 
служебного положения; в) в крупном размере. Содержание первых двух из 
них раскрывается так же, как и в других преступлениях. Преступление 
признается совершенным в крупном размере, если исчисленный по соот-
ветствующим таксам ущерб превышает 50 тысяч рублей. 

Уголовная ответственность наступает по ч. 3 ст. 260 УК РФ при не-
законной рубке или повреждении лесных насаждений либо не отнесенных 
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к ним деревьев, кустарников или лиан, совершенных в особо крупном раз-
мере группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой (ст. 35 УК РФ). Особо крупным размером признается ущерб, превы-
шающий 150 тысяч рублей. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 
УК РФ) имеет тот же предмет преступления, что и деяние, предусмотрен-
ное ст. 260 УК РФ. Уничтожение означает полное сгорание леса или  ука-
занных насаждений либо полное превращение их в сухостой; поврежде-
ние – частичное сгорание древесно-кустарниковой растительности, дегра-
дация ее на определенных участках леса до степени прекращения роста, 
заражения болезнями, вызывающими опадание листвы и повреждение дре-
весины, и т. д. Неосторожное обращение с огнем может выражаться в на-
рушении как общих мер предосторожности (непогашенный костер, вы-
брошенный окурок), так и специальных правил противопожарной безопас-
ности (например, при проведении взрывных работ). Источниками повы-
шенной опасности могут признаваться транспортные средства, электро-
оборудование, легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества и т. д. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Ответственность за рассматриваемое преступление дифференциру-
ется в зависимости от способа совершения преступления (ч. 3 ст. 261 
УК РФ) и причинения крупного ущерба (ч. 2 и 4 ст. 261 УК РФ). В отличие 
от ч. 1 ст. 261 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 3 данной статьи, 
совершается умышленно. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 
природных объектов (ст. 262 УК РФ). С учетом особенностей режима 
особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них 
природоохранных учреждений выделяются государственные природные 
заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; природные 
парки; государственные природные заказники; памятники природы; денд-
рологические парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные мест-
ности, курорты и др. Нарушение режима заповедников, заказников, памят-
ников природы и др. означает игнорирование установленного норматив-
ными правовыми актами правил их использования в соответствии с целями 
создания особо охраняемых природных объектов. Обязательным призна-
ком объективной стороны является наступление преступного последствия 
в виде значительного ущерба природной среде, устанавливаемого с учетом 
категории особо охраняемых территорий и объектов, их экономической и 
иной значимости, тяжести причиненного вреда, способности природного 
объекта к самовосстановлению и др. Субъективная сторона характеризует-
ся умышленной или неосторожной формой вины. Субъект преступления – 
лицо, достигшее 16-ти лет. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Дайте понятие экологических преступлений. 
2. Назовите виды экологических преступлений. 
3. Определите: нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ относится к материальному или формальному составу 
по конструкции объективной стороны преступления? 

4. Раскройте объективную сторону загрязнения вод. 
5. Назовите квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

загрязнения вод. 
6. В чем выражается нарушение законодательства Российской Феде-

рации о континентальном шельфе и об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации? 

7. Раскройте объективную сторону незаконной охоты. 
8. Что относится к иным тяжким последствиям по преступлениям о 

нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ? 
9. Вспомните формы выражения объективной стороны по преступ-

лению, предусмотренному ст. 250 УК РФ. 
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ТЕМА 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

 
§ 1. Понятие и общая характеристика преступлений  

против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
 

Преступления, относящиеся к числу транспортных, характеризуются 
определенными общими объективными и субъективными признаками. 

Это в первую очередь видовой объект рассматриваемой группы пре-
ступлений – безопасность движения и эксплуатации любого вида транс-
порта как подсистема родового объекта раздела IX УК РФ – общественной 
безопасности. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» безопасность 
дорожного движения – это состояние данного процесса, отражающее сте-
пень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшест-
вий и их последствий1. 

Нарушение правил безопасности движения предполагает невыпол-
нение или неверное выполнение какого-либо правила, обеспечивающего 
безопасность движения конкретного вида транспорта, а также совершение 
действий, запрещенных такими правилами. 

С объективной стороны преступления, посягающие на безопасность 
движения и эксплуатации транспорта, заключаются в нарушении установ-
ленных правил и требований, обеспечивающих безопасное функциониро-
вание транспорта. Поэтому диспозиции статей, содержащих ответствен-
ность за рассматриваемые преступления, являются бланкетными, т. е. от-
сылающими к другим законам или иным нормативным актам другой от-
расли права. Так, бланкетная диспозиция ст. 264 УК РФ отсылает к Прави-
лам дорожного движения. Сами эти Правила в уголовном законе не рас-
шифровываются. Их нарушение при отсутствии предусмотренных в ст. 264 
УК РФ последствий является административным правонарушением. 

Подавляющее большинство транспортных преступлений может 
быть совершено путем как действия, так и бездействия. Исключения со-
ставляют управление транспортным средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим су-
димость (ст. 264.1 УК РФ), нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права 
управления транспортными средствами (ст. 264.2 УК РФ) и приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ), 
что может быть совершено лишь путем действия, и неоказание капитаном 
судна помощи терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ), осуществляемое пу-
тем бездействия. 

                                           
1 О безопасности дорожного движения : федеральный закон от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Составы большинства преступлений, посягающих на безопасность 
движения и эксплуатации транспорта, сконструированы законодателем как 
материальные составы (исключение составляют ст. 264.1, 264.2, 264.3, 270 
и 271 УК РФ), что предполагает наличие общественно опасных последст-
вий. Во всех этих преступлениях такими последствиями является причи-
нение смерти, тяжкого вреда здоровью личности или, в некоторых случаях, 
крупного ущерба. Нарушения правил, повлекшие легкий вред здоровью 
или незначительный ущерб, рассматриваются в административном, дисци-
плинарном или гражданско-правовом порядке. 

Ответственность за транспортное преступление возможна при усло-
вии, что наступившие последствия находятся в причинной связи с наруше-
нием конкретного правила, обеспечивающего безопасное функционирова-
ние транспорта. Поэтому вопрос о причинной связи должен обсуждаться 
после установления факта нарушения соответствующих правил, обеспечи-
вающих безопасное движение и эксплуатацию транспорта, и выяснения 
объема и характера вредных последствий, которые часто являются резуль-
татом сложного взаимодействия ряда причин и условий. Таковыми могут 
быть неправомерные действия (бездействие) водителей других транспорт-
ных средств; неосторожное поведение иных участников движения, осо-
бенности дороги и погоды; техническое состояние транспортных средств, 
средств сигнализации и т. д. 

Если вредные последствия являются результатом совместных дейст-
вий нескольких лиц, то и эти лица могут привлекаться к ответственности 
по различным статьям УК РФ при наличии в их действиях (бездействии) 
признаков конкретного состава преступления. 

Можно выделить несколько этапов развития причинной связи при 
совершении рассматриваемых преступлений: 1) вследствие нарушения 
правил, обеспечивающих безопасность функционирования транспорта, по-
является абстрактная возможность наступления вредных последствий;  
2) создается аварийная ситуация, однако субъект, приняв меры предосто-
рожности, еще может предотвратить эти последствия; 3) техника полно-
стью выходит из-под контроля субъекта и зависит лишь от ситуации;  
4) причинение вреда становится неизбежным. При бездействии причинная 
связь в транспортных преступлениях характеризуется некоторыми особен-
ностями: а) на субъекта возложена обязанность выполнения определенных 
правил; б) субъект имел возможность выполнить эти правила; в) выполне-
ние правил предотвратило бы наступление вредных последствий; г) субъ-
ект не выполняет правил предосторожности. 

С субъективной стороны все преступления, посягающие на безопас-
ность движения и эксплуатации транспорта (за исключением преступле-
ний, предусмотренных ст. 264.1, 264.2, 264.3, 267, 270, 271 и 271.1 УК РФ), 
являются неосторожными, что специально подчеркнуто законодателем 
указанием на неосторожное причинение последствий, перечисленных в 
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диспозиции соответствующих статей. Неосторожная вина при этом может 
быть как в виде легкомыслия, так и небрежности (ст. 25, 26 УК РФ). 

Субъектом преступлений может быть физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. Исключение составляет ст. 267 УК РФ. 
Однако в большинстве статей законодатель предусматривает некоторые 
специальные признаки, что дает основание говорить о специальном субъ-
екте ряда составов транспортных преступлений. 

Таким образом, преступления против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта (транспортные преступления) – это предусмотрен-
ные УК РФ общественно опасные деяния (действия или бездействие), по-
сягающие на безопасное функционирование транспорта, в результате чего 
наступают Указанные в законе последствия. 

Посягательства на безопасное функционирование транспорта при от-
сутствии указанных в уголовном законе последствий могут влечь за собой 
административную, дисциплинарную или материальную ответственность. 

 
§ 2. Виды преступлений против безопасности движения  

и эксплуатации транспорта 
 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транс-
порта и метрополитена (ст. 263 УК РФ). В рассматриваемом составе, по 
существу, содержится 4 состава преступления, различающихся между со-
бой прежде всего по виду транспортного средства и, как следствие этого, 
признакам объективной стороны, поскольку безопасность движения и экс-
плуатации транспорта регулируется различными правилами, учитываю-
щими специфику данных видов транспорта. Такими же особенностями 
обусловлено и различие субъектов. 

Объединение названных составов преступлений в одной статье и 
теоретически и практически оправдано по следующим основаниям: во-
первых, эти деяния посягают на один и тот же видовой объект; во-вторых, 
у них одинаковая объективная сторона с точки зрения ее конструкции – 
деяния, т. е. нарушение писаных правил предосторожности, определенные 
последствия и причинная связь между ними; в-третьих, субъективная сто-
рона во всех трех случаях характеризуется неосторожной виной в виде 
легкомыслия или небрежности; в-четвертых, специальный субъект, т. е. 
лицо, во всех трех случаях обязанное обеспечивать безопасность движения 
определенного вида транспорта. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного  
ст. 263 УК РФ, является безопасность движения и эксплуатации конкрет-
ного вида транспорта. 
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Предмет преступления – один из перечисленных в статье видов 
транспорта: железнодорожный, воздушный или водный (морской и реч-
ной), транспортные средства метрополитена.  

Железнодорожный транспорт – совокупность рельсовых транспорт-
ных средств (исключая трамвай), железных дорог, подъездных путей и 
метрополитена, на которых действуют единые правила по обеспечению 
безопасности движения. Следовательно, в понятие «железнодорожный 
транспорт» включаются локомотивы, электровозы и пр., железные дороги 
и их отделения, железнодорожные станции, депо, дистанции, узкоколей-
ные железные дороги, локомотивно-вагоноремонтные заводы, а также 
подъездные пути, предназначенные для обслуживания отдельных пред-
приятий или организаций, которые связаны с общей сетью железных дорог 
непрерывной рельсовой колеей. Отсутствие такой связи исключает подъ-
ездной путь из понятия «железнодорожный транспорт». Такой подъездной 
путь находится во внутриведомственном подчинении. Внутрицеховой, 
внутришахтный и пр. транспорт, осуществляющий производственные 
функции, к железнодорожному транспорту не относится, и несчастные 
случаи при работе этого транспорта рассматриваются как нарушение пра-
вил по технике безопасности или преступление против личности.  

Воздушный транспорт есть совокупность судов гражданской авиа-
ции и иных средств воздухоплавания – самолеты, гидросамолеты, вертоле-
ты, аэростаты, дирижабли, планеры и пр. Воздушным судном признается 
любой летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет его 
взаимодействия с воздухом, отраженным от земной поверхности. К воз-
душному транспорту относятся также военные летательные аппараты. Од-
нако нарушение правил полета таких аппаратов предусмотрено ст. 351 
УК РФ.  

Водный транспорт – это все пассажирские, транспортные, научно-
исследовательские, добывающие (например, рыболовные), перерабаты-
вающие (например, плавзаводы), технические (например, кабелеукладчи-
ки), вспомогательные (например, буксиры), спасательные, спортивные и 
другие суда, в том числе на воздушной подушке, подводных крыльях, эк-
ранопланы. Водный транспорт может быть морским и речным. Морской 
транспорт осуществляет перевозки людей и грузов, проводит научно-
исследовательские и другие работы на море; речной – на водных естест-
венных (реки, озера) и искусственных (каналы, водохранилища) путях. 
Водным транспортом признаются и маломерные морские и речные суда.  
К водному транспорту относятся также военные корабли. Однако наруше-
ния правил вождения или эксплуатации таких кораблей квалифицируются 
по ст. 352 УК РФ, как преступления против военной службы.  

Метрополитен – скоростная городская внеуличная железная дорога с 
курсирующими по ней маршрутными поездами для перевозки пассажиров. 
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В УК РФ понятие «транспорт» применительно к ст. 263 не дается. 
Оно определяется нормативными актами, регулирующими функциониро-
вание перечисленных видов транспорта. 

Потерпевшими при совершении рассматриваемого преступления мо-
гут быть конкретные лица (при причинении вреда здоровью или жизни), а 
также предприятия, организации и пр. независимо от формы собственно-
сти (при причинении им крупного ущерба). 

Объективная сторона рассматриваемого преступления предполагает: 
1) нарушение правил, обеспечивающих безопасное функционирование од-
ного из указанных выше видов транспорта; 2) наступление определенных, 
названных в законе общественно опасных последствий; 3) причинную 
связь между допущенным нарушением и наступившими последствиями. 

Диспозиция ст. 263 УК РФ является бланкетной и отсылает к ведом-
ственным нормативным актам, регулирующим безопасное функциониро-
вание рассматриваемого в рамках статьи предмета. 

Основным актом, регулирующим безопасность железнодорожного 
транспорта, является Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ  
«О железнодорожном транспорте Российской Федерации»1. Во исполнение 
этого закона Правительством Российской Федерации был принят ряд нор-
мативных правовых актов, обеспечивающих безопасность функциониро-
вания железнодорожного транспорта. 

Основным документом, регламентирующим безопасность воздушно-
го транспорта, является Воздушный кодекс Российской Федерации2. Феде-
ральная авиационная служба России в пределах своей компетенции разра-
батывает и утверждает федеральные авиационные правила, руководства, 
положения и другие нормативные акты. 

На морском транспорте действуют международные конвенции и до-
говоры, например, Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 
г.3; (ратифицирована Российской Федерацией 26 февраля 1997 г. Феде-
ральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 г. № 30-ФЗ) 
Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 г.4 
(участником которой является Российская Федерация с 1974 г.); Междуна-
родный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предот-
                                           

1 О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : федеральный закон 
от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2003. № 2. Ст. 169. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // Соб-
рание законодательства Российской Федерации. 1997. № 12. Ст. 1383. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» 

3 Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://docs.cntd.ru/document/9038654
https://docs.cntd.ru/document/9038654
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вращению загрязнения, принятый Ассамблеей Международной морской 
организации 4 ноября 1993 г.1, принят Резолюцией A.741(18) Ассамблеи 
Международной морской организации 4 ноября 1993 г. (18 сессия, повест-
ка дня, пункт 11), вступил в силу 1 июня 1998 г.  

Основным документом, регламентирующим безопасность водного 
транспорта, является – Водный кодекс Российской Федерации2. 

Нарушение правил безопасности движения предполагает невыпол-
нение или неверное выполнение какого-либо правила, обеспечивающего 
безопасность движения конкретного вида транспорта, а также совершение 
действий, запрещенных такими правилами. Нарушение правил безопасной 
эксплуатации предполагает нарушение таких технических требований об-
служивания транспорта, которые установлены с целью обеспечения безо-
пасности его функционирования. Например, неправильное крепление гру-
за, непринятие мер к обеспечению безопасности пассажиров при посадке и 
высадке, отступление от требований технического обслуживания механиз-
мов. 

В части 1.1 ст. 263 УК РФ законодатель конкретизирует  виды транс-
портных средств относительно нарушения правил безопасности движения 
и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 
лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном или мало-
мерным судном, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 271.1 
УК РФ. 

Нарушение же иных правил технической эксплуатации, не обеспечи-
вающих безопасность его функционирования, не является транспортным 
преступлением (например, несоблюдение санитарных норм). Для привле-
чения к ответственности по ст. 263 УК РФ необязательно нарушение и 
правил безопасности движения, и правил безопасной эксплуатации транс-
портного средства. Достаточно констатации нарушения одного из них. 

Рассматриваемое преступление может быть совершено как путем 
действия, так и бездействия. 

Отягчающим обстоятельством указанных выше деяний является их 
совершение лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть одного (ч. 2.1) или двух человек (ч. 4 ст. 263 
УК РФ). 

Состав преступления сконструирован законодателем как материаль-
ный, что предполагает наступление определенных, указанных в ст. 263  

                                           
1 Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращению загрязнения (принят Ассамблеей Международной морской организа-
ции 4 ноября 1993 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2006. № 23. Ст. 2381. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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УК РФ, последствий. Такими последствиями закон называет: в ч. 1 – тяж-
кий вред здоровью человека либо причинение крупного ущерба, в ч. 2 – 
смерть человека, в ч. 3 – смерть двух или более лиц. 

Крупным ущербом, в соответствии с примечанием, признается 
ущерб, сумма которого превышает 1 миллион рублей. 

Причинение перечисленных последствий при совершении рассмат-
риваемого преступления должно находиться в причинной связи с наруше-
нием соответствующих правил. 

Установление причинной связи при привлечении к ответственности 
по ст. 263 УК РФ иногда осложняется тем, что общественно опасные по-
следствия возникают в некоторых случаях в результате ряда факторов, 
действующих одновременно, таковыми могут быть действия других лиц, 
действия сил природы, причины технического порядка и пр. Определен-
ную сложность представляет установление причинной связи при таких на-
рушениях, которые выражаются в бездействии. В этих случаях необходи-
мо выяснить: 1) явилось ли бездействие лица необходимым условием на-
ступивших последствий; 2) имело ли лицо возможность выполнить прави-
ла должным образом. 

Субъективная сторона – неосторожная форма вины, выражающаяся 
как в виде легкомыслия, когда нарушающий соответствующие правила 
предвидит возможность наступления указанных в законе последствий, но 
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на их пре-
дотвращение, так и небрежности – когда лицо не предвидит наступление  
указанных в законе последствий своего действия или бездействия, хотя 
при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 
могло предвидеть. 

Умышленное нарушение правил безопасности движения и эксплуа-
тации указанных видов транспорта влечет за собой ответственность по 
иным статьям УК РФ, например, по статьям о преступлениях против лич-
ности или против собственности. 

Субъект преступления – специальный: лицо, осуществляющее функ-
ции управления соответствующим видом транспорта. 

Нарушение требований в области транспортной безопасности  
(ст. 263.1 УК РФ). Объектом рассматриваемого преступления является 
транспортная безопасность. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 263.1 
УК РФ, заключается в неисполнении требований по соблюдению транс-
портной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транс-
портных средствах. 

Транспортная безопасность – состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незакон-
ного вмешательства, под которыми понимается противоправное действие 
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(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной 
деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение 
вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее уг-
розу наступления таких последствий. 

Обеспечение транспортной безопасности – реализация определяемой 
государством системы правовых, экономических, организационных и иных 
мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совер-
шения актов незаконного вмешательства. 

Объекты транспортной инфраструктуры – технологический ком-
плекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внутренние 
водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстака-
ды, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метропо-
литены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные пор-
ты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэро-
дромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления дви-
жением транспортных средств, а также иные, обеспечивающие функцио-
нирование транспортного комплекса, здания, сооружения, устройства и 
оборудование. 

Под транспортными средствами понимаются воздушные суда, суда, 
используемые в целях торгового мореплавания или судоходства, желез-
нодорожный подвижной состав, подвижной состав автомобильного и 
электрического городского наземного пассажирского транспорта в значе-
ниях, устанавливаемых транспортными кодексами и уставами1. Рассмат-
риваемое преступление может быть совершено как путем действия, так и 
бездействия. 

Объективная сторона характеризует: 1) неисполнение требований, 
обеспечивающих транспортную безопасность на указанных объектах;  
2) наступление определенных, названных в законе общественно опасных 
последствий; 3) причинную связь между допущенным нарушением и на-
ступившими последствиями. 

Состав преступления сконструирован законодателем как материаль-
ный, что предполагает наступление определенных последствий. Такими 
последствиями закон называет: в ч. 1, 2 – неосторожное причинение тяж-
кого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба (свыше 
одного миллиона рублей), в ч. 3 – Указанные деяния, совершенные груп-
пой лиц по предварительному сговору либо повлекшие по неосторожности 
смерть человека, в ч. 4 – Указанные деяния, совершенные организованной 
группой либо повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. 

                                           
1 О транспортной безопасности : федеральный закон от 9 февраля 2007 г.  

№ 16-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 7. Ст. 837. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Субъективная сторона – неосторожность, о чем свидетельствует ука-
зание законодателя на неосторожное отношение к наступлению перечис-
ленных последствий. 

Субъект преступления: по ч. 1 – общий (физическое лицо, следую-
щее либо находящееся на объекте транспортной инфраструктуры или 
транспортном средстве)1, по ч. 2 – специальный: лицо, ответственное за 
обеспечение транспортной безопасности. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств (ст. 264 УК РФ). Непосредственный объект преступле-
ния – безопасность функционирования указанных в законе транспортных 
средств. В качестве дополнительного объекта выступают жизнь и здоро-
вье. 

Предметом преступления являются автомобили, трамваи и другие 
механические транспортные средства (примечание к ст. 264 УК РФ). 

Под транспортным средством понимается устройство, предназна-
ченное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, уста-
новленного на нем. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 252 под механическими транс-
портными средствами в ст. 264 и 264.1 УК РФ понимаются автомобили, 
автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, квадрициклы, мопеды, иные 
транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения 
предоставляется специальное право, а также тракторы, самоходные до-
рожно-строительные и иные самоходные машины. 

При этом: мопед – двух- или трехколесное транспортное средство, 
максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, 
имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превы-
шающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной 
мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт; 
                                           

1 Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для 
физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструк-
туры или транспортных средствах, по видам транспорта, а также в зонах безопасности, 
установленных вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным ре-
актором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные мате-
риалы, объектов транспортной инфраструктуры : постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2014 г. № 1208 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2014. № 47. Ст. 6565. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 9 декабря 2008 г. № 25 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.  
2009. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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мотоцикл – двухколесное механическое транспортное средство с боковым 
прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двига-
теля внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная кон-
структивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мото-
циклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной 
посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженнуго мас-
су, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназна-
ченных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае 
электрических транспортных средств), и максимальную эффективную 
мощность двигателя, не превышающую 15 кВт; квадрицикл – четырехко-
лесные мототранспортные средства с максимальной конструктивной ско-
ростью не менее 25 км/ч, максимальной мощностью двигателя не более  
15 кВт, снаряженной массой не более 400 кг (550 кг для транспортных 
средств, предназначенных для перевозки грузов) без массы батарей в слу-
чае электрических транспортных средств1. 

Квадрициклы делятся на две категории: легкие квадрициклы, нена-
груженная масса которых менее 350 кг, максимальная конструктивная ско-
рость – не более 50 км/ч, рабочий объем двигателя  не более 50 куб. см для 
двигателей с принудительным зажиганием или максимальная эффективная 
мощность – не более 4 кВт для двигателей других типов; иные квадрицик-
лы, ненагруженная масса которых не более 400 кг (550 кг для транспорт-
ных средств, предназначенных для перевозки грузов), максимальная эф-
фективная мощность – не более 15 кВт2. 

Самоходные машины – тракторы, самоходные дорожно-
строительные машины и другие специальные наземные, безрельсовые ме-
ханические транспортные средства, предназначенные для выполнения раз-
личных работ (строительных, дорожных, погрузочных и пр.) с независи-
мым приводом, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 
50 куб. см или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт, 
что позволяет им самостоятельно передвигаться, например, к месту работы 

                                           
1 Квадрициклы следует отличать от квадроциклов (мотовездеходов), под кото-

рыми в соответствии с ГОСТом Р 52008-2003 понимаются мототранспортные внедо-
рожные четырехколесные транспортные средства с шинами, внутреннее давление ко-
торых не более 6,9 кПа, имеющие сиденье с мотоциклетной посадкой и руль мотоцик-
летного типа, предназначенные для передвижения только одного человека (водителя) 
вне дорог общего пользования. Рабочий объем двигателя квадроциклов (мотовездехо-
дов) менее 50 куб. см. 

2 О принятии технического регламента таможенного союза «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Та-
моженного Союза. О безопасности колесных транспортных средств») : решение комис-
сии Таможенного союза Евразийского Экономического Сообщества от 9 декабря 
2011 г. № 877 (ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 15 апреля 
2022 г. № 77). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(за исключением предназначенных для движения по автомобильным доро-
гам общего пользования автомототранспортных средств, имеющих макси-
мальную конструктивную скорость более 50 км/ч)1. К числу самоходных 
машин относятся автокраны, скреперы, грейдеры, экскаваторы и др. 

Под признаки ст. 264 УК РФ не подпадает нарушение Правил до-
рожного движения при управлении боевыми, специальными или транс-
портными машинами, например, Министерства обороны Российской Фе-
дерации. Нарушение правил вождения этих машин военнослужащими рас-
сматривается как преступление против военной службы и квалифицирует-
ся по ст. 350 УК РФ. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 264 
УК РФ, заключается: 1) в нарушении правил дорожного движения или 
эксплуатации лицом, управляющим одним из перечисленных ранее видов 
транспорта; 2) в наступлении таких последствий, как причинение тяжкого 
вреда здоровью, смерть одного или нескольких лиц; 3) в наличии причин-
ной связи между фактом нарушения и наступившими вредными последст-
виями. 

Диспозиция ст. 264 УК РФ является бланкетной и отсылает прежде 
всего к Правилам дорожного движения Российской Федерации2. Вместе с 
тем правила эксплуатации транспорта, отдельные особенности перевозок 
грузов могут регулироваться и другими нормативными актами. Нарушение 
правил, обеспечивающих безопасное функционирование транспорта, вы-
ражается в нарушении правил безопасности движения и правил, обеспечи-
вающих безопасность эксплуатации транспортных средств. 

Правила безопасности движения установлены в целях обеспечения 
безопасности управления транспортным средством в процессе его движе-
ния, т. е. с момента трогания с места и до полной остановки. Так, наруше-
нием правил безопасности движения являются, например, выезд на 
встречную полосу движения, несоблюдение требуемого скоростного ре-
жима на определенных участках дороги, нарушения правил обгона и пр. 
Правила безопасности эксплуатации транспортных средств – это совокуп-
ность мер, обеспечивающих надлежащее техническое состояние транспор-

                                           
1 О внесении изменений в Правила допуска к управлению самоходными маши-

нами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) : постановление 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 351 // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2011. № 20. Ст. 2828. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 

2 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по до-
пуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обес-
печению безопасности дорожного движения») : постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 // Собрание актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации. 1993. № 47. Ст. 4531. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 
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та и соблюдение установленных правил его эксплуатации. Их нарушение 
может, например, выразиться в поездке на технически неисправной авто-
машине, в перевозке людей на транспорте, для этого не предназначенном. 

Не относятся к дорожно-транспортным происшествия, возникшие: во 
время проведения мероприятий по автомобильному или мотоциклетному 
спорту (соревнования, тренировки и т. п.), когда пострадали зрители, уча-
стники и персонал, обслуживающий спортивные мероприятия; при выпол-
нении транспортными средствами технологических производственных 
операций, не связанных с перевозкой людей или грузов (прокладка тран-
шей, производство сельскохозяйственных работ, лесозаготовка, погрузоч-
но-разгрузочные работы, установка мачт, опор и т. п.); в результате сти-
хийных бедствий; вследствие нарушения правил техники безопасности и 
эксплуатации транспортных средств (запуск двигателя при включенной 
передаче, при сцепке-расцепке транспортных средств, механизмов, при-
способлений и т. п.); в связи с попыткой покончить жизнь самоубийством 
или действиями, совершенными в состоянии невменяемости; в результате 
умышленных посягательств на жизнь и здоровье граждан или действий, 
направленных на причинение имущественного ущерба. 

Для привлечения виновного к ответственности по ст. 264 УК РФ 
следует установить факт нарушения правил, непосредственно связанных с 
обеспечением безопасности движения или эксплуатации. Ответственность 
возможна, если Указанные в законе последствия наступили в результате 
нарушения конкретного пункта Правил дорожного движения или иного 
нормативного акта. Отсутствие указания на конкретный пункт нарушен-
ных правил так же, как и ссылка на общие правила предосторожности, 
влечет прекращение дела в рамках рассматриваемой статьи. 

Так, преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта необходимо отличать от преступлений против личности, свя-
занных с использованием транспортных средств. Согласно п. 4 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 
г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с на-
рушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также их неправомерным завладением без цели хищения» дей-
ствия водителя транспортного средства, повлекшие Указанные в ст. 264 
УК РФ последствия не в результате нарушения правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных средств, а при погрузке или разгрузке, 
ремонте транспортных средств, производстве строительных, дорожных, 
сельскохозяйственных и других работ, а равно в результате управления ав-
тотранспортным средством вне дороги, должны квалифицироваться в за-
висимости от наступивших последствий и формы вины по соответствую-
щим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за преступле-
ния против личности либо за нарушение правил при производстве работ. 
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Нарушение правил безопасности функционирования транспортных 
средств, перечисленных в ст. 264 УК РФ, может совершаться путем как 
действия, так и бездействия. 

Вторым обязательным признаком преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ, являются указанные в законе последствия: это причинение 
тяжкого вреда здоровью (ч. 1), смерть человека (ч. 3) и смерть двух или 
более лиц (ч. 5). 

Необходимо особо подчеркнуть тот факт, что в связи с резким уве-
личением числа нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, в уголовном 
законодательстве Российской Федерации нарушения правил дорожного 
движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, (при наступлении указанных в  ст. 264 УК РФ по-
следствий) были криминализированы. А именно законодателем конкрети-
зированы ч. 2 ст. 264 УК РФ: «Деяние, предусмотренное частью 1, совер-
шенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и (или) 
сопряженное с оставлением места его совершения и (или) совершенное 
лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными 
средствами и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека…»; – ч. 4 « … повлекшее по неосторожности смерть 
человека …»; – ч. 6 « … повлекшее по неосторожности смерть двух и бо-
лее лиц…»1. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 264 УК РФ – «для целей на-
стоящей статьи и ст. 263, 264.1 настоящего Кодекса лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным сред-
ством, в случае установления факта употребления этим лицом вызываю-
щих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием аб-
солютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную 
суммарную погрешность измерений, установленную законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или в 
случае наличия в организме этого лица наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не 
выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации». В остальных случаях состояние лица может быть 

                                           
1 О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции : федеральный закон от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. № 7. Ст. 788. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».  
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подтверждено как медицинскими документами, так и показаниями подсу-
димого, потерпевшего или иными доказательствами1. 

В состоянии опьянения признается лицо, управляющее транспорт-
ным средством: в случае установления факта употребления им вызываю-
щих алкогольное опьянение веществ, определяемого наличием абсолютно-
го этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммар-
ную погрешность измерений, установленную законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, а именно:  
0,16 мг на 1 л выдыхаемого воздуха; в случае наличия в организме этого 
лица наркотических средств или психотропных веществ, при невыполне-
нии лицом, управляющим транспортным средством, законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении, медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2.7 Правилами дорожного движения (далее – 
ПДД) водителю запрещается: управлять транспортным средством в со-
стоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного); употреблять 
алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурмани-
вающие вещества до проведения освидетельствования с целью установле-
ния состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от 
проведения такого освидетельствования. Факт употребления лицом, 
управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих алкоголь-
ное опьянение, должен быть установлен по результатам освидетельствова-
ния на состояние алкогольного опьянения и (или) медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения, а наличие в организме такого лица 
наркотических средств или психотропных веществ – по результатам хими-
ко-токсикологических исследований при медицинском освидетельствова-
нии на состояние опьянения. 

Освидетельствованию на состояние опьянения подлежит водитель 
транспортного средства, в отношении которого имеются достаточные осно-
вания полагать, что он находится в состоянии опьянения, а также водитель, 
в отношении которого вынесено определение о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 KoAП РФ. Дос-
таточными основаниями полагать, что водитель транспортного средства 
находится в состоянии опьянения, является наличие одного или несколь-
ких следующих признаков: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы; 
нарушение речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица, пове-
дение, не соответствующее обстановке. Порядок проведения освидетель-
ствования закреплен в Постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 26 августа 2008 г. № 475 (ред. от 10 сентября 2016 г.) «Об утвер-
                                           

1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. 
№ 58 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2016. № 2. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ждении Правил освидетельствования лица, которое управляет транспорт-
ным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его 
результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельст-
вование на состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого 
лица на состояние опьянения и оформления его результатов и правил оп-
ределения наличия наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством»1. 

Государственная функция по осуществлению федерального государ-
ственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения тре-
бований законодательства Российской Федерации в области безопасности 
дорожного движения исполняется МВД России и его территориальными 
органами. Невыполнение законного требования уполномоченного должно-
стного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения выражается в совершении водителем действий, направлен-
ных на отказ от исполнения требования уполномоченного должностного 
лица, при условии, что данное требование является законным и обосно-
ванным. Так, водитель транспортного средства обязан по требованию 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального госу-
дарственного надзора в области безопасности дорожного движения, про-
ходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и меди-
цинское освидетельствование на состояние опьянения. Водитель транс-
портного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних 
войск МВД России, инженерно-технических и дорожно-строительных во-
инских формирований при федеральных органах исполнительной власти, 
спасательных воинских формирований Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий обязан проходить освидетельство-
вание на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельст-
вование на состояние опьянения также по требованию должностных лиц 
военной автомобильной инспекции. Третьим обязательным признаком 
объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, яв-
ляется причинная связь между нарушением правил, обеспечивающих 
безопасное функционирование транспорта, и наступлением указанных в 
законе последствий. 
                                           

1 Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет транс-
портным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результа-
тов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и 
оформления его результатов и правил определения наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средст-
вом : постановление Правительства Российской Федерации от 26. Августа 2008 г.  
№ 475 (ред. от 10 сентября 2016 г.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2008. № 27. Ст. 3280. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Субъективная сторона характеризуется неосторожной виной, которая 
может быть в виде как легкомыслия, так и небрежности. 

Умышленное нарушение правил безопасности функционирования 
транспорта, повлекшее Указанные в ст. 264 УК РФ последствия, к числу 
транспортных преступлений не относится. Это преступление против лич-
ности, собственности и пр. в зависимости от направленности умысла и на-
ступивших последствий. Не является преступлением такое нарушение пра-
вил безопасности функционирования транспорта, при котором лицо, 
управляющее транспортным средством, не должно и не могло предвидеть 
наступление указанных в ст. 264 УК РФ последствий. Здесь имеет место 
невиновное причинение вреда (казус). 

Субъект преступления – специальный: физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста и управлявшее автомобилем, трамваем или 
другим механическим транспортным средством. Им может признаваться: 
водитель, сдавший экзамены на право управления Указанным видом 
транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение; 
лицо, управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у которого 
водительское удостоверение было изъято в установленном законом поряд-
ке за ранее допущенное нарушение ПДД; лицо, не имевшее либо лишенное 
права управления соответствующим видом транспортного средства; лицо, 
обучающее вождению на учебном транспортном средстве с двойным 
управлением. 

В некоторых случаях фактический возраст бывает выше, так как к 
управлению отдельными видами транспорта допускаются только лица бо-
лее старшего возраста (например, трамваем). 

При квалификации содеянного по ст. 264 УК РФ не имеет значения, 
были ли у гражданина водительские права или нет, закреплено ли за ним 
транспортное средство по работе или является частной собственностью  
(в том числе и его), допустил ли он нарушение во время исполнения слу-
жебных обязанностей либо во внерабочее время. Существенным призна-
ком субъекта преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, является то, 
что во время совершения такового он управлял транспортным средством. 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим 
судимость (ст. 264.1 УК РФ). Объектом данного преступления являются 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность движения авто-
мобиля, трамвая либо другого механического транспортного средства. 

Объективная сторона преступления выражается в управлении транс-
портным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при обя-
зательном условии: ранее виновное лицо подвергалось административному 
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения 
(ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) или невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ) – ч. 1 рассмат-
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риваемого состава1; ранее виновное лицо имело судимость за совершение 
в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 2, 4, 6 ст. 264 
УК РФ – ч. 2 рассматриваемого состава. 

Под управлением автомобилем, трамваем либо другим механиче-
ским транспортным средством понимается непосредственное выполнение 
водителем действий во время движения для изменения положения транс-
портного средства. При этом следует учитывать, что лицо считается 
управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транс-
портным средством независимо от того, управляет ли оно транспортным 
средством, которое движется с помощью собственной механической тяги 
или на прицепе у другой машины. 

Движение начинается с момента начала движения автомобиля, трам-
вая либо другого механического транспортного средства с места и закан-
чивается остановкой ее ходовой части. 

Преступление считается оконченным с момента начала движения 
транспортного средства, независимо от продолжительности его движения. 
Исследуемый состав преступления по конструкции объективной стороны 
является формальным, т. е. для квалификации по данному составу не тре-
буется наступления последствий. 

Если же Указанные в рассматриваемом составе действия повлекли 
смерть потерпевшего или причинили тяжкий вред здоровью, то квалифи-
кация осуществляется по совокупности ст. 264 и 264.1 УК РФ (идеальная 
совокупность преступлений). 

Основание уголовной ответственности по ч. 1 осуществляется в со-
ответствии с административной преюдицией2. 

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым админист-
ративному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания (ст. 31.1 КоАП РФ) и до истече-
ния 1 года со дня окончания исполнения данного постановления. При этом 
точкой отсчета является день фактического окончания его исполнения, ко-
торый определяется исходя из вида назначенного наказания (полной вы-
платы штрафа или с истечением срока, на который было назначено лише-
ние права управления транспортным средством). Если постановление по 
                                           

1 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 20 // Бюллетень Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 2019. № 9. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора : поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. 
№ 43 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2022. № 2. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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делу об административном правонарушении не исполнено либо исполнено 
частично, то годичный срок погашения административного наказания на-
чинает исчисляться со дня, следующего за днем истечения 2-годичного 
срока давности приведения постановления в исполнение, с учетом уста-
новленной в ст. 31.6 КоАП РФ возможности его приостановления и пере-
рыва. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умыс-
ла, выражающегося в действиях лица, которое осознает, что управляет 
транспортным средством в определенной степени алкогольного и (или) 
наркотического опьянения. 

В данной связи отметим, что действия лица, выраженные в приеме 
лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные 
вещества, противопоказанные к занятию потенциально опасными видами 
деятельности, в частности управлению источником повышенной опасно-
сти, каким и является транспортное средство, без предварительного озна-
комления с содержанием инструкции по применению или консультации с 
лечащим врачом (фармацевтом), характеризуются неосторожной формой 
вины – преступной небрежностью и не образуют состав рассматриваемого 
преступления. 

Субъект преступления – специальный. Его характеристика анало-
гична ранее рассмотренной применительно к ст. 264 УК РФ. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию и лишенным права управления 
транспортными средствами (ст. 264.2 УК РФ). Данная норма, введенная 
Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 458-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации»1, является новел-
лой уголовного законодательства и считается основанием привлечения к 
уголовной ответственности за «агрессивное» вождение. 

Непосредственный объект преступления – общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

Объективная сторона основного состава преступления (ч. 1) выража-
ется в нарушении ПДД, регламентирующих ответственность за: превыше-
ние установленной скорости движения транспортного средства на величи-
ну более 60, но не более 80 км/ч (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ); превышение ус-
тановленной скорости движения транспортного средства на величину бо-
лее 80 км/ч (ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ); выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, 
за исключением случаев объезда препятствия (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), ли-
цом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права 
                                           

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 
31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный 
закон от 30 декабря 2021 г. № 458-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=1F2BA162506D0B8C3538309CE624BBA82613FF8A871676D440A3E908E867D9A77E567013D34B73EDl3P6I
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управления транспортными средствами за их повторное совершение (ч. 7 
ст. 12.9 или ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ). 

Часть 2 рассматриваемого состава устанавливает основания для при-
влечения к уголовной ответственности за нарушение вышеперечисленных 
ПДД лицом, имеющим судимость по ст. 264.2 УК РФ. 

Превышение скорости движения фиксируется с помощью специаль-
ных технических средств – скоростемеров (радаров). Указанные приборы 
могут быть как мобильными, так и стационарными. Мобильные скоросте-
меры используются сотрудниками Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения (далее – ГИБДД) для измерения и фиксации ско-
рости движения автомобилей непосредственно в зоне их патрулирования. 
Стационарные приборы для измерения скорости движения устанавливают-
ся на специальных дорожных конструкциях. При этом необходимо учиты-
вать, что привлечение к уголовной ответственности по ст. 264.2 УК РФ не 
применяется в случаях фиксации административных правонарушений ра-
ботающими в автоматическом режиме специальными техническими сред-
ствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или сред-
ствами фото- и киносъемки, видеозаписи.  

Субъект данного преступления по основным признакам совпадает с 
субъектом преступления, предусмотренного ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ. При 
этом такое лицо должно быть подвергнуто административному наказанию 
по ч. 1 или 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или по ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законно-
го требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения либо иметь суди-
мость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 
или ст. 264.1 УК РФ. В случае, когда лицо совершает деяние, предусмот-
ренное ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, и ранее было подвергнуто администра-
тивному наказанию по ч. 1 или 3 ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП РФ либо име-
ет судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 
ст. 264 или ст. 264.1 УК РФ, то содеянное представляет собой совокуп-
ность преступлений, предусмотренных соответствующей частью ст. 264 и 
ст. 264.1 УК РФ. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Управление транспортным средством лицом, лишенным права 
управления транспортными средствами и подвергнутым администра-
тивному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.3). Данная норма, 
введенная Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 258-ФЗ1 является 
новеллой уголовного законодательства. Непосредственный объект престу-
пления – общественные отношения, обеспечивающие безопасность дорож-
ного движения. 

                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 

150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 
14 июля 2022 г. № 258-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Объективная сторона основного состава преступления (ч. 1) выража-
ется в управлении автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, лишенным права управления транспорт-
ными средствами и подвергнутым административному наказанию за дея-
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 «Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления транспортным средством»  
КоАП РФ. 

Часть 2 рассматриваемого состава устанавливает основания для при-
влечения к уголовной ответственности за совершенные вышеперечислен-
ные деяния лицом, имеющим судимость по п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или  
п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.3 УК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск 

их в эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ). 
Объектом рассматриваемого преступления является безопасность функ-
ционирования транспорта. Дополнительным объектом в зависимости от 
наступивших последствий выступают жизнь или здоровье граждан, мате-
риальные интересы. 

Предметом могут быть не только транспортные средства (железно-
дорожные, воздушные, морские, речные, автомобильные и иные механиче-
ские транспортные средства), но и пути сообщения, средства сигнализа-
ции, средства связи и иное транспортное оборудование, обеспечивающие 
безопасность функционирования транспорта. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 266 
УК РФ, заключается в недоброкачественном ремонте транспортных 
средств, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо иного 
транспортного оборудования, а равно в выпуске в эксплуатацию техниче-
ски неисправных транспортных средств. 

Недоброкачественный ремонт – это выполнение работ по восстанов-
лению функциональных способностей поврежденных транспортных 
средств и транспортного оборудования с отступлением от установленных 
нормативов качества. При недоброкачественном ремонте отремонтирован-
ные транспортные средства, пути сообщения, средства сигнализации или 
связи либо иное транспортное оборудование не соответствуют необходи-
мым техническим требованиям, обеспечивающим безопасность функцио-
нирования транспорта и элементов технической системы его эксплуатации. 
Диспозиция данной нормы бланкетная, производство ремонта определяет-
ся конкретными нормативами и технологическими правилами, и поэтому 
вопрос об ответственности по ст. 266 УК РФ может быть решен лишь при 
установлении нарушений этих нормативов и правил. 

При выпуске в эксплуатацию транспортного средства выдается раз-
решение на его использование при наличии таких технических неисправ-
ностей, которые способны создать аварийную обстановку в процессе его 
функционирования и привести к последствиям, Указанным в ст. 266 
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УК РФ. Выпуск в эксплуатацию осуществляется путем как прямого указа-
ния использовать транспортное средство, имеющее техническую неис-
правность, так и оформления надлежащих документов на выпуск его на 
линию. И недоброкачественный ремонт, и выпуск в эксплуатацию техни-
чески неисправного транспортного средства возможны путем действия и 
бездействия. 

Обязательным признаком рассматриваемого состава преступления 
является наступление определенных последствий: тяжкого вреда здоровью 
человека (ч. 1), смерть одного (ч. 2) или двух и более лиц (ч. 3). 

Для привлечения лица к ответственности необходимо установление 
наличия прямой причинно-следственной связи между недоброкачествен-
ным ремонтом, а равно выпуском в эксплуатацию технически неисправ-
ных транспортных средств и наступившими последствиями. 

Так, при рассмотрении дел о недоброкачественном ремонте транс-
портных средств и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправ-
ностями надлежит устанавливать причинную связь между недоброкачест-
венным ремонтом отдельных систем, узлов транспортного средства, а так-
же нарушением технологического процесса при их установке или замене и 
выпуском его в эксплуатацию и наступившими последствиями. 

В связи с этим необходимо выяснять, нарушение каких конкретно 
правил и нормативов повлекло наступление последствий, указанных в  
ст. 266 УК РФ. Для установления таких нарушений и фактов использова-
ния при ремонте недоброкачественных деталей и узлов надлежит при на-
личии к тому оснований назначать автотехническую экспертизу (п. 17 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декаб-
ря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях связан-
ных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также их неправомерным завладением без цели хище-
ния» (далее – ПВС РФ № 25)). 

Однако наступление последствий в результате действий других лиц 
(например, водителя транспортного средства) не исключает вину субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 266 УК РФ, ибо первоначально имен-
но он нарушил определенное требование, предусмотренное в соответст-
вующих документах для предотвращения таких последствий. Лицо же, 
управляющее транспортным средством, к ответственности не привлекает-
ся, если оно не нарушило правила, обеспечивающие безопасное функцио-
нирование транспорта. 

С субъективной стороны данное преступление характеризуется неос-
торожной виной. Выпуск в эксплуатацию транспортного средства с техни-
ческими недостатками может быть как по легкомыслию (виновный сознает 
возможность опасных последствий, но ошибается, например, в причиняю-
щих свойствах технической неисправности), так и по небрежности (выпус-
кая транспортное средство, лицо не предвидит наступление опасных по-
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следствий, однако должно и могло предвидеть при должной внимательно-
сти и предусмотрительности). 

Субъект преступления – специальный. При недоброкачественном 
ремонте – это любое, достигшее 16 лет, лицо, которое осуществляет ре-
монт транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации и 
связи либо иного оборудования. Субъектом же выпуска в эксплуатацию 
транспортного средства с техническими неисправностями могут быть 
только лица, ответственные за техническое их состояние на определенных 
участках. Например, работники автотранспортных предприятий, обязан-
ные обеспечивать контроль за выпуском из предприятия технически ис-
правных транспортных средств. 

Согласно п. 18 ПВС РФ № 25 субъектами преступления, предусмот-
ренного ст. 266 УК РФ, могут быть как работники автотранспортных орга-
низаций независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов автомобильным и 
городским электрическим транспортом, так и работники других организа-
ций, на которых действующими инструкциями или правилами, соответст-
вующим распоряжением либо в силу занимаемого ими служебного поло-
жения возложена ответственность за техническое состояние или эксплуа-
тацию транспортных средств, а также владельцы-предприниматели либо 
работники авторемонтных мастерских, имеющие лицензию на осуществ-
ление предпринимательской деятельности, которые произвели недоброка-
чественный ремонт, повлекший по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или его смерть. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сооб-
щения (ст. 267 УК РФ). Объектом преступления является безопасность 
функционирования любого вида транспорта. Дополнительным объектом в 
зависимости от наступивших последствий выступают жизнь или здоровье 
граждан, материальные интересы. 

Предмет преступления аналогичен рассмотренному выше (ст. 266 
УК РФ), за исключением транспортных коммуникаций и объектов транс-
портной инфраструктуры. 

В значительной мере транспортные коммуникации – это те же сред-
ства сигнализации, средства связи и иное техническое устройство, обеспе-
чивающее безопасность функционирования любого вида транспорта. По-
нятием «транспортные коммуникации» охватываются также автомагистра-
ли, водные и другие пути даже в той части, где они не оборудованы техни-
ческими устройствами. 

Понятие объектов транспортной инфраструктуры рассматривалось 
нами в рамках ст. 263.1 УК РФ. При характеристике объективной стороны 
законодатель говорит о разрушении, повреждении, приведении иным спо-
собом в негодное для эксплуатации состояние перечисленных выше пред-
метов этого преступления, а также умышленного блокирования транс-
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портных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо 
воспрепятствовании движению транспортных средств и пешеходов на пу-
тях сообщения, улично-дорожной сети. 

Под разрушением подразумеваются приведение в состояние полной 
негодности технического средства или транспортного оборудования, пол-
ный распад системы с потерей способности функционировать по своему 
назначению и не подлежащей восстановлению. 

Повреждение – это приведение в состояние частичной непригодно-
сти транспортного средства либо изменение функциональных свойств 
транспортной коммуникации, в силу чего они полностью или частично те-
ряют свои функциональные способности, но могут быть восстановлены. 
Способы разрушения и повреждения различны (например, поджог транс-
портного средства, механическое воздействие на средство сигнализации 
или связи).  

Приведение в негодное для эксплуатации состояние транспортного 
средства, путей сообщения и пр. предполагает невозможность их исполь-
зования по назначению. 

Блокирование транспортных коммуникаций заключается в создании 
препятствий для свободного передвижения любого конкретного вида 
транспорта (например, преграждение взлетной или посадочной полосы аэ-
ропорта стволами деревьев или автомагистрали арматурой). Блокирование 
дороги может осуществляться и непосредственно людьми, выдвигающими 
определенные требования. 

Преступление, предусмотренное ст. 267 УК РФ, сконструировано за-
конодателем по типу материальных составов. Установленными в рамках 
рассматриваемого состава последствиями преступления являются как соз-
данные в результате деяния угроза жизни, здоровью и безопасности граж-
дан либо угроза уничтожения или повреждения имущества физических и 
(или) юридических лиц (ч. 1), так и причинение легкого (ч. 2); средней тя-
жести (ч. 3); тяжкого вреда здоровью либо причинение крупного ущерба 
(свыше одного миллиона рублей) (ч. 4); смерть человека (ч. 5) или смерть 
двух или более лиц (ч. 6). 

С субъективной стороны, преступление, предусмотренное ст. 267 
УК РФ, – это преступление с двумя формами вины. 

Говоря о повреждении, разрушении, блокировании и пр., законода-
тель тем самым указывает на последствия. Деяния в таких случаях (взры-
вы, поджоги, затопления, преграждение трассы и т. д.) совершаются 
умышленно. При этом лицо сознает общественную опасность, предвидит 
неизбежность или возможность наступления такого общественно опасного 
последствия, как, например, полное уничтожение транспортного средства, 
невозможность взлета самолета при повреждении взлетной полосы, приве-
дение в негодность технических средств обеспечения безопасности функ-
ционирования транспорта и т. д., и желает или, что бывает реже, безраз-
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лично относится к таким последствиям. Однако при этом наступают и до-
полнительные последствия, которые умыслом не охватываются. Отноше-
ние к этим вторым последствиям неосторожное. В ст. 27 УК РФ говорится: 
«Если в результате совершения умышленного преступления причиняются 
тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и 
которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за та-
кие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возмож-
ность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не предвиде-
ло, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих 
последствий. В целом такое преступление признается совершенным 
умышленно». Исходя из этой формулировки, рассматриваемое деяние яв-
ляется преступлением с двумя формами вины. 

Мотивы приведения в негодность транспортных средств или путей 
сообщения не являются конструктивными признаками данного состава 
преступления. Они могут быть различными и должны учитываться при 
индивидуализации наказания. Однако наличие цели подрыва экономиче-
ской безопасности и обороноспособности Российской Федерации свиде-
тельствует о совершении преступления, предусмотренного ст. 281 
УК РФ, − диверсии. Субъектом преступления является любое вменяемое 
лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных 
средств (ст. 267.1 УК РФ). Объектом преступления является безопасность 
функционирования транспорта, за исключением трубопроводного. 

Понятие транспортного средства сформулировано в Федеральном 
законе от 9 февраля 2007 г № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»1. Так, 
транспортными средствами признаются устройства, предназначенные для 
перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, 
животных или оборудования, установленных на  указанных транспортных 
средствах устройств, в значениях, определенных транспортными кодекса-
ми и уставами, и включающие в себя: а) транспортные средства автомо-
бильного транспорта, используемые для регулярной перевозки пассажиров 
и багажа или перевозки пассажиров и багажа по заказу либо используемые 
для перевозки опасных грузов, на осуществление которой требуется спе-
циальное разрешение; б) воздушные суда коммерческой гражданской 
авиации; в) воздушные суда авиации общего назначения, определяемые 
Правительством Российской Федерации по представлению федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в 
сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнитель-

                                           
1 О транспортной безопасности : федеральный закон от 9 февраля 2007 г.  

№ 16-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс. 
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ной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативному правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел; г) суда, используемые в целях торго-
вого мореплавания (морские суда), за исключением прогулочных судов, 
спортивных парусных судов, а также искусственных установок и сооруже-
ний, которые созданы на основе морских плавучих платформ и особенно-
сти защиты которых от актов незаконного вмешательства устанавливаются 
в соответствии со ст. 12.3 вышеуказанного Федерального закона; д) суда, 
используемые на внутренних водных путях для перевозки пассажиров, за 
исключением прогулочных судов, спортивных парусных судов, и (или) для 
перевозки грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по 
специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации  по представлению федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере транспорта, 
согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
внутренних дел; е) железнодорожный подвижной состав, осуществляющий 
перевозку пассажиров и (или) грузов повышенной опасности, допускаемых 
к перевозке по специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации по представлению федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в 
сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативному правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел; ж) транспортные средства городского 
наземного электрического транспорта. 

Кроме того, в Федеральном законе от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  
«О безопасности дорожного движения» под транспортным средством по-
нимается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, установленного на нем. 

Состав преступления – формальный. Преступление является окон-
ченным с момента совершения действий, в результате которых создана си-
туация, угрожающая безопасности людей либо сохранности имущества, 
включая перемещаемые грузы и собственно транспортные средства. Дея-
ние может быть совершено только в форме действия. 

С субъективной стороны преступление характеризуется умышлен-
ной формой вины и хулиганскими побуждениями. Понятие хулиганского 
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мотива раскрыто в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 451. Субъект преступления – 
физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиган-
ских побуждений, следует понимать умышленные действия, направленные 
против личности человека или его имущества, которые совершены без ка-
кого-либо повода или с использованием незначительного повода. При этом 
для правильного установления указанных побуждений в случае соверше-
ния виновным насильственных действий в ходе ссоры либо драки судам 
необходимо выяснить, кто явился их инициатором, не был ли конфликт 
спровоцирован для использования его в качестве повода к совершению 
противоправных действий. Если зачинщиком ссоры или драки явился по-
терпевший, а равно в случае, когда поводом к конфликту послужило его 
противоправное поведение, лицо не подлежит ответственности за совер-
шение в отношении такого потерпевшего преступления из хулиганских 
побуждений. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транс-
порта (ст. 268 УК РФ). Объектом преступления является безопасность 
функционирования любого вида транспорта, дополнительным объектом – 
жизнь и здоровье. Предметом данного преступления могут выступать ве-
лосипеды, мопеды, скутеры, гужевой транспорт и др., причастные к до-
рожно-транспортному происшествию. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 268 
УК РФ, заключается в нарушении правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта, указание законодателя на нарушение правил дает осно-
вание отнести диспозицию этой статьи к числу бланкетных. Правила, 
обеспечивающие безопасную работу транспорта, регламентируются раз-
личными нормативными актами, особыми для каждого его вида, в том 
числе и ведомственного. Рассматриваемый состав преступления сконст-
руирован по типу материальных. Последствиями, которые являются обяза-
тельным признаком преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ, яв-
ляются: причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1), смерть чело-
века (ч. 2), смерть двух или более лиц (ч. 3). Эти последствия должны быть 
вызваны допущенными нарушениями правил, обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта, т. е. налицо должна быть причинно-следственная 
связь. Такие факультативные признаки как место, время, обстановка и пр. 
на квалификацию данного преступления не влияют. Однако они должны 

                                           
1 О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлени-

ях, совершенных из хулиганских побуждений : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 45 // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. № 1. 2008. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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устанавливаться в каждом конкретном случае и учитываться при индиви-
дуализации наказания. 

С субъективной стороны данное преступление предполагает неосто-
рожную вину. Виновный либо предвидел возможность наступления обще-
ственно опасных последствий, но самонадеянно, без достаточных к тому 
оснований, рассчитывал на их предотвращение (легкомыслие), либо не 
предвидел, хотя при должной внимательности и предусмотрительности 
мог и должен был предвидеть (небрежность). 

Субъектами преступления могут быть, как указывает законодатель, 
пешеходы, пассажиры и другие участники движения, достигшие  
16-летнего возраста. Другими участниками движения являются велосипе-
дисты, погонщики скота, водители гужевых повозок и пр., за исключением 
лиц,  указанных в качестве субъектов в ст. 263 и 264 УК РФ, т. е. лиц, ко-
торые в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязаны со-
блюдать правила безопасности движения и эксплуатации транспорта, в том 
числе и лица, управляющие механическими транспортными средствами. 

Согласно п. 2 Постановления ПВС РФ № 25 лица, управлявшие 
транспортными средствами, не относящимися к механическим транспорт-
ным средствам (например, велосипедами), и допустившие нарушение пра-
вил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека, при наличии к тому оснований несут ответственность со-
ответственно по ч. 1, 2 или 3 ст. 268 УК РФ. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие  
(ст. 270 УК РФ). Непосредственный объект преступления – общественные 
отношения, обеспечивающие безопасность на водных путях. 

Потерпевшие – люди, терпящие бедствие на море и ином водном пу-
ти, жизни и здоровью которых угрожает серьезная опасность. 

С объективной стороны преступление выражается в невыполнении 
возложенной на капитана судна правовой обязанности оказания помощи 
людям, терпящим бедствие на море или ином водном пути, если эта по-
мощь могла быть оказана без серьезной опасности для своего судна, его 
экипажа и пассажиров. 

Диспозиция ст. 270 УК РФ является бланкетной и отсылает к зако-
нодательным актам, предписывающим оказание помощи людям, терпящим 
бедствие на водном пути, со стороны определенной категории лиц. Так, 
«Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания 
помощи и спасания на море», заключенная между Германией, Аргентиной, 
Австро-Венгрией, Бельгией, Бразилией, Чили, Кубой, Данией, Испанией, 
Соединенными Штатами Америки, Францией, Великобританией и Ирлан-
дией, Грецией, Италией, Японией, Мексикой, Никарагуа, Норвегией, Ни-
дерландами, Португалией, Румынией, Россией, Швецией и Уругваем в 
Брюсселе 23 сентября 1910 г., возлагает на капитана обязанность, 
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«…насколько он может это сделать без серьезной опасности для своего 
судна, своего экипажа, своих пассажиров, оказать помощь всякому лицу, 
даже враждебному, встреченному в море, в опасности погибнуть»1. Состав 
неоказания капитаном судна помощи терпящим бедствие опирается на по-
ложения ст. 98 Соглашения об осуществлении части XI Конвенции ООН 
по морскому праву от 10 декабря 1982 г., согласно которой каждое госу-
дарство вменяет в обязанность капитану любого судна, плавающего под 
его флагом, в той мере, в какой капитан может это сделать, не подвергая 
серьезной опасности судно, экипаж или пассажиров: оказывать помощь 
любому обнаруженному в море лицу, которому угрожает гибель; следо-
вать со всей возможной скоростью на помощь терпящим бедствие, если 
ему сообщено, что они нуждаются в помощи, поскольку на такое действие 
с его стороны можно разумно рассчитывать; после столкновения оказать 
помощь другому судну, его экипажу и его пассажирам и, когда это воз-
можно, сообщить этому другому судну наименование своего судна, порт 
его регистрации и ближайший порт, в который оно зайдет2. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие является 
преступлением, совершаемым путем бездействия, так как капитан не вы-
полняет возложенной на него законодательным актом обязанности оказа-
ния помощи людям, терпящим бедствие на водном пути. От такой обязан-
ности капитан освобождается лишь в случае, если оказание помощи со-
пряжено с серьезной опасностью для его судна, экипажа или пассажиров. 
Такая опасность может существовать вследствие метеорологической об-
становки, технического состояния судна, заболевания членов экипажа или 
пассажиров, которым необходима срочная медицинская помощь, и пр. 
Серьезной опасностью является наличие реального риска для жизни и здо-
ровья членов экипажа и пассажиров, возможность затопления судна. Не 
признается серьезной опасность наступления в результате спасательных 
работ имущественного ущерба (например, порча груза, уплата штрафных 
санкций за опоздание). Вопрос о наличии или отсутствии опасности дол-
жен решаться с учетом заключения технической экспертизы. В тех случа-
ях, когда капитан судна, игнорируя опасность для его судна, оказывает по-
мощь терпящим бедствие, его ответственность за последствия, наступив-
шие для его судна, членов экипажа или пассажиров, решается на основа-
нии ст. 39 УК РФ (крайняя необходимость). 

                                           
1 Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания помощи 

и спасания на море (принята 23 сентября 1910 г.). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) 
(заключена в г. Монтего-Бее 10 декабря 1982 г.) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 1997. № 48. Ст. 5493. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Место совершения преступления является обязательным признаком 
рассматриваемого преступления. Законодатель говорит о помощи на море 
или на ином водном пути. Под иным водным путем подразумевается вод-
ное пространство, используемое для судоходства (перевозки пассажиров, 
грузов). Это реки, озера, водохранилища, каналы. Терпящие бедствие мо-
гут находиться непосредственно в воде, на тонущем судне, на спасатель-
ных средствах (например, на лодках, плотах), на каком-либо предмете (на-
пример, на обломках корабля) и пр. Преступление, предусмотренное  
ст. 270 УК РФ, признается оконченным с момента установления факта не-
оказания помощи при наличии такой возможности и отсутствии серьезного 
риска, независимо от того, погиб кто-либо из числа терпящих бедствие или 
нет. Отказ терпящих бедствие от принятия помощи по общему правилу ис-
ключает состав данного преступления. 

С субъективной стороны преступление предполагает умышленную 
вину. Представляется, что данный состав преступления, сконструирован-
ный законодателем по типу формальных, характеризуется лишь прямым 
умыслом. Капитан, зная о терпящих бедствие людях и сознавая, что может 
оказать им помощь без опасности для своего судна, экипажа, пассажиров, 
не желает делать этого, предпочитая продолжить движение судна по наме-
ченному маршруту. Мотивы неоказания помощи не являются конструк-
тивными признаками данного состава преступления. Они могут быть раз-
личными (корыстными, личными и пр.) и должны учитываться при инди-
видуализации наказания. 

Субъект преступления – специальный. Это, прежде всего, как указа-
но в ст. 270 УК РФ, капитан судна. Кроме того, ответственность наступает 
для дежурного помощника или иного лица, временно выполняющего обя-
занности капитана судна. Действия членов экипажа, не выполнивших при-
каз капитана об оказании помощи терпящим бедствие, могут быть квали-
фицированы по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». По этой же нор-
ме несет ответственность капитан судна, потерпевшего аварию, не оказав-
ший помощь членам экипажа или пассажирам. 

Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ). 
Объектом преступления является установленный порядок международных 
полетов (например, соблюдение определенной высоты полета, мест посад-
ки), обеспечивающий безопасность движения воздушного транспорта. 

Предметом преступления выступают пилотируемые воздушные 
транспортные средства независимо от их принадлежности. Это может быть 
как российское, так и иностранное воздушное судно. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 271 
УК РФ, предполагает нарушение одного или нескольких правил междуна-
родных полетов. 
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Международным считается полет воздушного судна, который проис-
ходит в воздушном пространстве более чем одного государства, в частно-
сти с пересечением воздушной границы России с другими государствами. 

Под воздушным судном понимаются пилотируемые самолет, верто-
лет, дирижабль и т. п. Вид воздушного судна, а также его принадлежность 
какому-либо государству не оказывают влияния на квалификацию. Прави-
лами международных полетов признаются правила пользования воздуш-
ным пространством того или иного государства. Международные полеты 
подразделяются: 1) на регулярные, выполняемые по расписанию, и допол-
нительные к расписанию; 2) специальные; 3) чартерные (заказные); 4) эпи-
зодические (разовые). 

Воздушное сообщение между государствами осуществляется по оп-
ределенным правилам, положения которых могут дополняться и конкрети-
зироваться подзаконными нормативными актами и также отдельными ме-
ждународными договорами (соглашениями), международно-правовыми 
документами ООН и специализированных международных организаций 
(например, Международной организации гражданской авиации (ИКАО)), в 
которых участвует Россия. 

Диспозиция ст. 271 УК РФ является бланкетной, и, следовательно, 
для привлечения к ответственности по этой статье необходима ссылка на 
конкретный пункт правил, регулирующих международные полеты. 

Правила международных полетов над территорией регламентируют-
ся не только национальными нормативными правовыми актами (в частно-
сти, Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Го-
сударственной границе Российской Федерации»1, Воздушным кодексом 
Российской Федерации), но и некоторыми положениями международного 
права. 

Нарушения правил международных полетов могут заключаться в не-
соблюдении указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздуш-
ных ворот, высоты полета и в иных нарушениях. 

К иным нарушениям относятся, например, отключение дальней свя-
зи, пересечение границы с просроченным разрешением, изменение сроков 
полета, отсутствие системы опознания, неподчинение требованию совер-
шить посадку, неустановление двусторонней связи и т. д. 

Ответственность за нарушение правил международных полетов ис-
ключается, если оно было вынужденным, например, вследствие потери 
ориентировки, технических неполадок, стихийного бедствия, необходимо-
сти оказания срочной медицинской помощи кому-либо из членов экипажа 
или пассажиров. В подобных случаях нарушение правил может рассматри-

                                           
1 О Государственной границе Российской Федерации : закон Российской Федера-

ции от 1 апреля 1993 г. № 4730-1. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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ваться как обоснованный риск, состояние крайней необходимости и т. п. 
Нарушение правил международных полетов относится к числу формаль-
ных составов преступлений и, следовательно, признается оконченным с 
момента нарушения конкретного правила, зафиксированного соответст-
вующими службами. 

С субъективной стороны деяние может быть умышленным и неосто-
рожным. Субъект преступления – специальный. Это прежде всего лица, 
пилотирующие воздушное судно, или другие члены экипажа. Кроме того, 
к их числу могут относиться лица, ответственные за соблюдение правил 
международных полетов, например, авиационные диспетчеры. 

Нарушение правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации (ст. 271.1 УК РФ). Непосредственный объект 
преступления – порядок использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации, под которым понимается пространство над территорией 
Российской Федерации, в том числе над внутренними водами и территори-
альным морем. 

Согласно ст. 1 Воздушного кодекса Российской Федерации в отно-
шении воздушного пространства Россия обладает полным и исключитель-
ным суверенитетом. 

Объективная сторона преступления выражается в использовании 
воздушного пространства Российской Федерации без разрешения в случа-
ях, когда такое разрешение требуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Диспозиция ст. 271.1 УК РФ носит бланкетный характер. Для при-
влечения к ответственности необходима ссылка на конкретный пункт Фе-
деральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации. Данные правила, разработанные в соответствии с Воздушным 
кодексом Российской Федерации и Конвенцией о международной граж-
данской авиации (Чикаго, 7 декабря 1944 г.), устанавливают порядок ис-
пользования воздушного пространства Российской Федерации в интересах 
экономики и обороны страны, в целях удовлетворения потребностей поль-
зователей воздушного пространства, обеспечения безопасности использо-
вания воздушного пространства1. 

Так, нарушения правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации могут заключаться в осуществлении полетов в рай-
оне запретной зоны, установленной в воздушном пространстве Российской 
Федерации для защиты важных государственных объектов, ключевых 
промышленных комплексов (атомных электростанций, ядерно-
радиационных объектов, химически опасных объектов, а также других 
                                           

1 Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации  
от 11 марта 2010 г. № 138 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010.  
№ 14. Ст. 1649. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



118 
 

особо важных объектов с точки зрения национальной безопасности стра-
ны) от вредных воздействий и разрушений, возникающих в результате 
возможных происшествий в воздушном пространстве (п. 29 Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации). 

Рассматриваемый состав преступления сконструирован по типу ма-
териальных. Последствиями, которые являются обязательным признаком 
рассматриваемого преступления, являются: причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека (ч. 1), смерть двух или более лиц (ч. 2). Эти 
последствия должны быть вызваны использованием воздушного простран-
ства Российской Федерации в нарушение установленных правил. При от-
сутствии перечисленных последствий нарушение использования воздуш-
ного пространства образует административное правонарушение (ст. 11.4 
КоАП РФ). 

С субъективной стороны деяние может быть совершено только по 
неосторожности. Субъект преступления – специальный: лицо, наделенное 
в установленном порядке правом на осуществление деятельности по ис-
пользованию воздушного пространства Российской Федерации (п. 1 Феде-
ральных правил использования воздушного пространства Российской Фе-
дерации). 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Раскройте понятие и систему преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта.  
2. К какому виду составов по конструкции объективной стороны от-

носится преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ? 
3. Раскройте понятие «другие механические транспортные средства». 
4. Раскройте объективную сторону нарушения правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 
УК РФ). 

5. Что означает недоброкачественный ремонт транспортных средств 
и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями? 

6. Что признается крупным ущербом в ст. 267 УК РФ «Приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщений»? 

7. Раскройте субъективную сторону неоказания капитаном судна по-
мощи терпящим бедствие. 
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ТЕМА 14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
§ 1. Общая характеристика преступлений  

в сфере компьютерной информации 
 

Преступлениями в сфере компьютерной информации являются 
умышленные общественно опасные деяния, причиняющие вред либо соз-
дающие угрозу причинения вреда общественным отношениям, регули-
рующим безопасное производство, хранение, использование или распро-
странение информации или информационных ресурсов. К ним относятся: 
неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), соз-
дание, использование и распространение вредоносных компьютерных про-
грамм (ст. 273 УК РФ); нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ), неправомерное воздействие 
на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации 
(ст. 274.1 УК РФ), нарушение правил централизованного управления тех-
ническими средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасно-
сти и целостности функционирования на территории Российской Федера-
ции информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи 
общего пользования (ст. 274.2 УК РФ). 

Родовой объект рассматриваемых преступлений – общественная 
безопасность. Видовым объектом данных преступлений выступают обще-
ственные отношения по поводу обеспечения конфиденциальности, дос-
тупности компьютерной информации, сохранности средств, используемых 
для ее обработки. 

Предмет преступлений – компьютерная информация (ст. 272, 273  
УК РФ), т. е. сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах, содержащихся в информационных системах, средства хране-
ния, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, ин-
формационно-телекоммуникационные сети и оконечное оборудование (ст. 
274 УК РФ), а также технические средства противодействия угрозам ус-
тойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории 
России сети «Интернет» и сети связи общего пользования. 

Информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления (ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»1) (далее – ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»). Согласно примечанию к ст. 272 УК РФ под 
компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), 
                                           

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств 
их хранения, обработки и передачи1. Информационно-телекоммуни-
кационная сеть является технологической системой, предназначенной для 
передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется 
с использованием средств вычислительной техники (ст. 2 указанного Фе-
дерального закона). 

Оконечное (пользовательское) оборудование – это технические сред-
ства для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, 
подключенные к абонентским линиям и находящиеся в пользовании або-
нентов или предназначенные для таких целей (ст. 2 Федерального закона 
от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»2 (далее – ФЗ «О связи»). 

Средства хранения компьютерной информации – это ее материаль-
ные носители: дискеты, оптические и жесткие диски, карты памяти, флэш-
накопители и др. Компьютер – электронное устройство, предназначенное 
для автоматической обработки информации путем выполнения заданий. 
Каналы связи передачи компьютерной информации могут быть проводны-
ми и беспроводными. 

Непосредственный объект преступления – охраняемые законом кон-
кретные общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспече-
ния конфиденциальности компьютерной информации. Дополнительный 
непосредственный объект – личные права и интересы граждан, интересы 
собственности. 

Предмет данного преступления – охраняемая законом компьютерная 
информация. Под охраняемой законом понимается информация ограни-
ченного доступа, специальный правовой статус которой устанавливается 
законами или иными нормативными актами. Степень и уровень защиты 
такой информации устанавливаются на основании федеральных законов 
уполномоченными органами в отношении персональных данных либо соб-
ственником информационных ресурсов или уполномоченным лицом в от-
ношении конфиденциальной документированной информации. 

Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Указом 
Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утвер-
ждении Перечня сведений конфиденциального характера»3. В него входят 
сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни граждани-
на, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), 
                                           

1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с ис-
пользованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет» : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 декабря 2022 г. № 37. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О связи : федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера : указ Пре-
зидента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах мас-
совой информации в установленных федеральными законами случаях; све-
дения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, служебные 
сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в 
соответствии с ГК РФ и федеральными законами (служебная тайна); све-
дения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 
ограничен (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных 
сообщений и др.); сведения, связанные с коммерческой деятельностью, 
доступ к которым ограничен в соответствии с Федеральным законом  
«О коммерческой тайне»; сведения о сущности изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца до официальной публикации информа-
ции о них. 

Другой вид информации – это информация общего пользования, дос-
тупная для пользования неограниченного круга лиц. 
 

§ 2. Характеристика отдельных видов преступлений 
в сфере компьютерной информации 

 
Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272  

УК РФ). Непосредственным объектом рассматриваемого состава преступ-
ления являются общественные отношения, обеспечивающие правомерный 
доступ, создание, хранение, модификацию, использование компьютерной 
информации. 

Предмет данного преступления – компьютерная информация, под 
которой в соответствии с примечанием 1 к ст. 272 УК РФ понимаются све-
дения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сиг-
налов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи. 

Объективная сторона неправомерного доступа к компьютерной ин-
формации представляет собой действие, состоящее в неправомерном дос-
тупе к охраняемой законом компьютерной информации (информации ог-
раниченного доступа). 

Под неправомерным доступом следует понимать незаконное либо не 
разрешенное собственником или иным ее законным владельцем использо-
вание возможности получения компьютерной информации. При этом под 
доступом понимается проникновение в ее источник с применением средств 
(вещественных и интеллектуальных) компьютерной техники, позволяющее 
использовать полученную информацию (копировать, модифицировать, 
блокировать либо уничтожать ее). 

Для признания доступа неправомерным необходимо, чтобы инфор-
мация была определенным образом защищена собственником, т. е. не на-
ходилась в общем доступе. Данный вывод следует из анализа положений 
п. 4 ст. 16 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», согласно которому обладатель информации, оператор ин-
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формационной системы в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны обеспечить помимо прочего предотвращение 
несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, 
не имеющим права на доступ к информации. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного  
ст. 272 УК РФ, запрещает неправомерный доступ именно к компьютерной 
информации, а не к носителям, на которых информация содержится. Сле-
довательно, физическое повреждение носителя информации, повлекшее 
уничтожение информации, хранящейся на нем, не образует состава данно-
го преступления. При наличии оснований такое деяние может быть квали-
фицировано как умышленное либо неосторожное уничтожение или повре-
ждение имущества. 

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого пре-
ступления является материальным. Преступление считается оконченным с 
момента наступления любого из последствий, указанных в ст. 272 УК РФ: 
уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной 
информации. 

Уничтожение информации – это полная физическая ликвидация дан-
ной информации либо ликвидация такой ее части, без которой идентифи-
цировать информацию невозможно. В случае когда после действий винов-
ного, направленных на уничтожение информации, остается возможность 
ее восстановления при помощи программных и технических средств, его 
действия следует рассматривать как покушение на уничтожение компью-
терной информации (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 272 УК РФ). 

Уничтожением информации не является переименование файла, где 
она содержится, а также само по себе автоматическое «вытеснение» ста-
рых версий файлов последними по времени. 

Блокирование информации – результат воздействия на компьютер-
ную информацию или технику, последствием которого является невоз-
можность в течение некоторого времени или постоянно осуществлять тре-
буемые операции над компьютерной информацией полностью или в тре-
буемом режиме, т. е. совершение действий, приводящих к ограничению 
или закрытию доступа к компьютерному оборудованию и находящимся на 
нем ресурсам, целенаправленное затруднение доступа законных пользова-
телей к компьютерной информации, не связанное с ее уничтожением. 

Модификация информации – любые несанкционированные владель-
цем информации ее изменения, которые препятствуют нормальному и 
своевременному использованию компьютерной информации. В соответст-
вии со ст. 1280 ГК РФ установлены случаи легальной модификации про-
грамм (баз данных) лицами, правомерно владеющими этой информацией, в 
частности: модификация в виде исправления явных ошибок; модификация 
в виде внесения изменений в программы, базы данных для их функциони-
рования на технических средствах пользователя; модификация в виде ча-
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стной декомпиляции программы для достижения способности к взаимо-
действию с другими программами. Представляется, что модификация ин-
формации, которая не влечет за собой изменение содержания документа 
или препятствий к его использованию (например, изменение кодировки, 
внешнего вида текста и пр.), не образует состав рассматриваемого престу-
пления. 

Копирование информации – создание копии имеющейся информа-
ции на другом носителе, т. е. перенос информации на обособленный носи-
тель при сохранении неизменной первоначальной информации, воспроиз-
ведение информации в любой материальной форме – от руки, фотографи-
рованием текста с экрана дисплея, а также считывания информации путем 
любого перехвата информации и т. п. При этом ознакомление с охраняе-
мой законом компьютерной информацией путем ее прочтения не является 
ее копированием, следовательно, такие действия не образуют состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ. 

Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 
Квалифицированный состав преступления (ч. 3 ст. 272 УК РФ) предусмат-
ривает уголовную ответственность за действия, совершенные специаль-
ным субъектом – лицом с использованием своего служебного положения. 
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется 
умышленной формой вины. 

Квалифицирующими признаками рассматриваемого состава престу-
пления являются: причинение крупного ущерба (согласно примечанию 2 к 
ст. 272 УК РФ – ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей), 
совершение деяния из корыстной заинтересованности (ч. 2 ст. 272  
УК РФ); совершение деяния группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой либо лицом с использованием своего слу-
жебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ); совершение деяния, если оно по-
влекло тяжкие последствия или создало угрозу их наступления (ч. 4 ст. 272 
УК РФ). 

Создание, использование и распространение вредоносных ком-
пьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Непосредственным объектом рас-
сматриваемого состава преступления являются общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность компьютерной информации. 

Предмет данного преступления – вредоносная компьютерная про-
грамма или иная компьютерная информация. Исходя из легального опре-
деления программы для ЭВМ, которое содержится в ст. 1261 ГК РФ, вре-
доносную компьютерную программу можно определить как представлен-
ную в объективной форме совокупность данных и команд, предназначен-
ных для функционирования компьютерного устройства с целью несанк-
ционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования 
компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компью-
терной информации. К вредоносным компьютерным программам относят-
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ся, в частности, компьютерные вирусы, троянские кони, логические бом-
бы, сетевые черви. Под иной компьютерной информацией следует пони-
мать, например, базы данных, файлы с командами, направленные на ука-
занные выше цели. 

Объективная сторона преступления характеризуется следующими 
альтернативными действиями: а) создание программ, заведомо предназна-
ченных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модифи-
кации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 
средств ее защиты; б) распространение таких программ или машинных но-
сителей с такими программами; в) использование таких программ или ма-
шинных носителей с ними. 

Создание программ представляет собой целенаправленную деятель-
ность для разработки, подготовки программ, способных несанкциониро-
ванно уничтожать, блокировать, модифицировать, копировать компьютер-
ную информацию или нейтрализовать средства защиты компьютерной ин-
формации. Следует иметь в виду, что ст. 273 УК РФ устанавливает ответ-
ственность за незаконные действия с компьютерными программами, запи-
санными не только на машинных, но и на иных носителях, в том числе на 
бумаге. Это обусловлено тем, что процесс создания компьютерной про-
граммы может начаться с написания ее текста с последующим введением 
его в компьютер или без такового. Несмотря на то, что такой текст сам по 
себе не причиняет вреда, наличие исходных текстов вредоносных компью-
терных программ уже является основанием для привлечения к ответствен-
ности по ст. 273 УК РФ. Однако использование вредоносной компьютер-
ной программы без намерения ее применения в противоправных целях 
(например, для уничтожения собственной компьютерной информации) не-
наказуемо. 

В случае если действие вредоносной программы являлось способом 
совершения другого преступления, содеянное подлежит квалификации по 
совокупности преступлений. К примеру, согласно правовой позиции, из-
ложенной в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате»1, мошенничество в сфере компь-
ютерной информации, совершенное посредством неправомерного доступа 
к компьютерной информации или посредством создания, использования и 
распространения вредоносных компьютерных программ, требует дополни-
тельной квалификации по ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ. 

Под распространением таких программ понимается предоставление 
доступа к ним любому постороннему лицу любым из возможных способов, 
                                           

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г.  
№ 48 (ред. от 15 декабря .2022 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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включая продажу, прокат, бесплатную рассылку по электронной сети, т. е. 
всевозможные действия по предоставлению доступа к программе сетевым 
или иным способом. 

Использование программы – это работа с программой, применение 
ее по назначению и иные действия по введению ее в хозяйственный оборот 
в изначальной или модифицированной форме. Под использованием вредо-
носных программ понимается их применение (любым лицом), при котором 
активизируются их вредные свойства. 

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого пре-
ступления является формальным. Преступление считается оконченным с 
момента создания, использования или распространения компьютерных 
программ или информации, создающих угрозу уничтожения, блокирова-
ния, модификации, копирования компьютерной информации или нейтра-
лизации средств защиты компьютерной информации вне зависимости от 
наступления  указанных  последствий. 

Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, дос-
тигшее 16 лет. Субъективная сторона рассматриваемого состава преступ-
ления характеризуется виной в виде прямого умысла. При этом виновный 
должен осознавать, что создаваемые или используемые им программы за-
ведомо приведут к указанным в законе общественно опасным последстви-
ям. Мотив и цель не влияют на квалификацию преступления. 

Квалифицирующие признаки рассматриваемого состава преступле-
ния аналогичны квалифицирующим признакам неправомерного доступа к 
компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ). Непосредственный объ-
ект рассматриваемого преступления – общественные отношения, обеспе-
чивающие безопасность в сфере эксплуатации средств хранения, обработ-
ки или передачи охраняемой компьютерной информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а также 
доступа к информационно-телекоммуникационным сетям. Предметом 
данного преступления является компьютерная информация. 

Объективная сторона преступления состоит в нарушении правил хра-
нения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а 
также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям. 

Данная норма является бланкетной и отсылает к конкретным инст-
рукциям и правилам, устанавливающим порядок работы со средствами 
хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информа-
ции, информационно-телекоммуникационными сетями и оконечным обо-
рудованием в ведомстве или организации. Правила доступа и эксплуата-
ции, относящиеся к обработке информации, содержатся в различных по-
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ложениях, инструкциях, уставах, приказах, ГОСТах, проектной докумен-
тации на соответствующую автоматизированную информационную систе-
му, договорах, соглашениях и иных официальных документах. При этом 
общих правил эксплуатации, распространяющихся на неограниченный 
круг пользователей глобальной сети Интернет, не существует. 

К средствам хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации можно отнести любые информационно-телекоммуникационные 
устройства, в которых хранится компьютерная информация (например, 
карты памяти, USB-флэш-накопители и т. п.). ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» определяет инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть как технологическую систему, 
предназначенную для передачи по линиям связи информации, доступ к ко-
торой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 
Под данное определение попадает фактически любая компьютерная сеть, 
включая Интернет и локальные сети, как правило, создаваемые поставщи-
ками услуг доступа в Интернет по территориальному принципу. 

В соответствии с п. 10 ст. 2 ФЗ «О связи» пользовательское оборудо-
вание (оконечное оборудование) – технические средства для передачи и 
(или) приема сигналов электросвязи по линиям связи, подключенные к 
абонентским линиям и находящиеся в пользовании абонентов или предна-
значенные для таких целей. 

По конструкции объективной стороны состав рассматриваемого пре-
ступления является материальным. Преступление считается оконченным с 
момента наступления любого из последствий, указанных в ст. 274 УК РФ: 
уничтожение, блокирование, модификация, копирование компьютерной 
информации, крупный ущерб. 

Субъект преступления – специальный. Им может быть лицо, которое 
в силу должностных обязанностей имеет доступ к средствам хранения, об-
работки или передачи охраняемой компьютерной информации либо ин-
формационно-телекоммуникационным сетям и оконечному оборудованию, 
а также к информационно-телекоммуникационным сетям. Субъективная 
сторона рассматриваемого состава преступления характеризуется виной 
как в форме умысла, так и неосторожности. 

В части 2 ст. 274 УК РФ содержится один квалифицирующий при-
знак – тяжкие последствия или создание угрозы их наступления. 

Неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ). Установле-
ние правового регулирования общественных отношений в области обеспе-
чения безопасности критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации в целях ее устойчивого функционирования при прове-
дении в отношении ее компьютерных атак (в связи с принятием Федераль-
ного закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
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информационной инфраструктуры Российской Федерации»1 (далее – ФЗ 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации») обусловило и необходимость установления повышенной 
уголовно-правовой охраны данных отношений путем дополнения УК РФ 
специальными составами преступлений. 

Непосредственный объект рассматриваемых преступлений – обще-
ственные отношения, обеспечивающие безопасность критической инфор-
мационной инфраструктуры, которая, согласно п. 2 ст. 2 ФЗ «О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры Российской Федера-
ции», понимается как состояние защищенности критической информаци-
онной инфраструктуры, обеспечивающее ее устойчивое функционирова-
ние при проведении в отношении нее компьютерных атак. 

В свою очередь, согласно п. 1, 6–8 названного Федерального закона: 
критическая информационная инфраструктура – объекты критической ин-
формационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые 
для организации взаимодействия таких объектов (п. 6); объекты критиче-
ской информационной инфраструктуры – информационные системы, ин-
формационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы 
управления субъектов критической информационной инфраструктуры  
(п. 7); автоматизированная система управления – комплекс программных и 
программно-аппаратных средств, предназначенных для контроля за техно-
логическим и (или) производственным оборудованием (исполнительными 
устройствами) и производимыми ими процессами, а также для управления 
такими оборудованием и процессами (п. 1); субъекты критической инфор-
мационной инфраструктуры – государственные органы, государственные 
учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные пред-
приниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином закон- 
ном основании принадлежат информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, 
функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, 
энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топлив-
но-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ра-
кетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической 
промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие  указанных  сис-
тем или сетей (п. 8). 

В статье 274.1 УК РФ закреплено три самостоятельных состава пре-
ступления, являющихся специальными по отношению к составам преступ-
лений, закрепленных в ст. 272–274 УК РФ: создание, распространение и 

                                           
1 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации : федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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(или) использование компьютерных программ либо иной компьютерной 
информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия 
на критическую информационную инфраструктуру Российской Федера-
ции, в том числе для уничтожения, блокирования, модификации, копиро-
вания информации, содержащейся в ней, или нейтрализации средств защи-
ты указанной информации (специальный состав по отношению к преступ-
лению, предусмотренному ст. 273 УК РФ). Неправомерный доступ к охра-
няемой компьютерной информации, содержащейся в критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Федерации, в том числе с исполь-
зованием компьютерных программ либо иной компьютерной информации, 
которые заведомо предназначены для неправомерного воздействия на кри-
тическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, или 
иных вредоносных компьютерных программ, если он повлек причинение 
вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федера-
ции (специальный состав по отношению к  преступлению,  предусмотрен-
ному ст. 272 УК РФ). 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в крити-
ческой информационной инфраструктуре Российской Федерации, или ин-
формационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, ав-
томатизированных систем управления, сетей электросвязи, относящихся к 
критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, 
либо правил доступа к указанным информации, информационным систе-
мам, информационно-телекоммуникационным сетям, автоматизированным 
системам управления, сетям электросвязи, если оно повлекло причинение 
вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федера-
ции (специальный состав по отношению к преступлению, предусмотрен-
ному ст. 274 УК РФ). Характеристика всех элементов специальных соста-
вов преступлений совпадает с элементами рассмотренных ранее общих со-
ставов преступлений. 

Нарушение правил централизованного управления технически-
ми средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и 
целостности функционирования на территории Российской Федера-
ции информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети 
связи общего пользования (ст. 274.2 УК РФ). Непосредственный объект 
состава преступления, предусмотренного ст. 274.2 УК РФ, – это общест-
венные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения устойчиво-
сти, безопасности и целостности функционирования на территории Рос-
сийской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и сети связи общего пользования. 

Предметом преступления, предусмотренного в ст. 274.2 УК РФ, яв-
ляются технические средства противодействия угрозам устойчивости, 
безопасности и целостности функционирования на территории Российской 
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Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети 
связи общего пользования. Это специальное оборудование. Комплекты 
технических средств противодействия угрозам от Роскомнадзора уже ус-
тановлены и запущены на площадках большинства провайдеров и опера-
торов связи Российской Федерации1. Эта система анализирует весь интер-
нет-трафик (пакеты) пользователей по ряду параметров и решает, пропус-
тить его (по умолчанию), ограничить скорость (правила для Google) или 
заблокировать (для запрещенных сайтов). Настраивают и управляют эле-
ментами технических средств противодействия угрозам только специали-
сты Роскомнадзора. 

Объективная сторона – это нарушение порядка установки, эксплуа-
тации и модернизации в сети связи технических средств противодействия 
угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования на 
территории Российской Федерации информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и сети связи общего пользования либо несоблюдение 
технических условий их установки или требований к сетям связи при ис-
пользовании указанных технических средств. 

Виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функциони-
рования на территории Российской Федерации сети Интернет и сети связи 
общего пользования. 

Под угрозой устойчивости функционирования на территории Рос-
сийской Федерации сети Интернет и сети связи общего пользования пони-
мается угроза, при которой нарушается работоспособность сети связи при 
неисправности фрагмента сети связи, а также в условиях внешних деста-
билизирующих воздействий природного и техногенного характера. Угро-
зами устойчивости функционирования на территории Российской Федера-
ции сети Интернет и сети связи общего пользования являются: 

а) угрозы невозможности доступа к услугам связи из-за аварий или 
перегрузки узла связи, вследствие которых услуги связи становятся недос-
тупными для физических и юридических лиц, в том числе не может быть 
осуществлен вызов экстренных оперативных служб; 

б) угрозы невозможности оказания услуг связи владельцам критиче-
ски важных объектов, если такая невозможность оказания услуг связи мо-
жет привести к нарушению или прекращению функционирования критиче-
ски важных объектов. 

Под угрозой безопасности функционирования на территории Рос-
сийской Федерации сети Интернет и сети связи общего пользования пони-
мается нарушение способности сети связи противостоять попыткам не-
санкционированного доступа к техническим и программным средствам се-
                                           

1 Уголовное право. Особенная часть. Семестр II : учебник для вузов / И. А. Под-
ройкина [и др.]; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина,  
С. И. Улезько. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2023 // Образовательная платформа 
«Юрайт». URL: https://urait.ru/bcode/531739 (дата обращения: 11.06.2023). С. 314. 
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ти связи общего пользования, преднамеренным дестабилизирующим внут-
ренним или внешним информационным воздействиям, при которых нару-
шается функционирование сети связи общего пользования, а также воздей-
ствиям, связанным с распространением в сети Интернет информации, дос-
туп к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Угрозами безопасности функционирования на 
территории Российской Федерации сети Интернет и сети связи общего 
пользования являются: 

а) угрозы нарушения информационной безопасности (конфиденци-
альности, целостности, доступности) автоматизированных систем управ-
ления сетями связи операторов связи, автоматизированных систем управ-
ления технологических сетей связи, систем управления точками обмена 
трафиком, технических средств и программного обеспечения центра мони-
торинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочас-
тотной службы (далее центр мониторинга и управления), технических 
средств противодействия угрозам, национальной системы доменных имен, 
а также критической информационной инфраструктуры Российской Феде-
рации; 

б) угрозы предоставления доступа к информации или информацион-
ным ресурсам в сети Интернет, доступ к которым подлежит ограничению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) угрозы противодействия (затруднения) ограничению доступа к 
информации или информационным ресурсам в сети Интернет, доступ к ко-
торым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

г) угрозы осуществления компьютерных атак и иных информацион-
ных воздействий (как преднамеренных, так и непреднамеренных) на сред-
ства связи и сети связи, в результате которых может быть нарушено функ-
ционирование на территории Российской Федерации сети Интернет и сети 
связи общего пользования; 

д) угрозы нарушения доступности для граждан информационных ре-
сурсов органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в сети Интернет; 

е) угрозы подмены абонентского номера или уникального кода иден-
тификации абонента при осуществлении соединения, поступающего из-за 
пределов Российской Федерации, по сети передачи данных (сеанс связи) 
для передачи голосовой информации в целях распространения заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма и иной информации, создающей 
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, уг-
розу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной 
безопасности либо угрозу создания помех функционированию или пре-
кращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
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или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энер-
гетики, промышленности или связи. 

Под угрозой целостности функционирования на территории Россий-
ской Федерации сети Интернет и сети связи общего пользования понима-
ется угроза нарушения способности взаимодействия сетей связи, при кото-
ром становятся невозможными соединение и передача информации между 
пользователями взаимодействующих сетей и доступ пользователей к ин-
формационным ресурсам в сети Интернет. Угрозами целостности функ-
ционирования на территории Российской Федерации сети Интернет и сети 
связи общего пользования являются: 

а) угрозы нарушения взаимодействия сети связи общего пользования 
Российской Федерации с сетями связи общего пользования иностранных 
государств, вследствие которого становятся невозможными соединение и 
передача информации между пользователями взаимодействующих сетей 
связи или доступ пользователей к информационным ресурсам в сети Ин-
тернет, расположенным на территории одного или нескольких иностран-
ных государств; 

б) угрозы нарушения функционирования сети Интернет, вследствие 
которого становятся невозможными соединение и передача информации 
между пользователями сети Интернет или информационными ресурсами в 
сети Интернет, находящимися на территории Российской Федерации, и 
пользователями сети Интернет или информационными ресурсами в сети 
Интернет, расположенными на территории Российской Федерации либо 
одного или нескольких иностранных государств; 

в) угрозы нарушения взаимодействия сетей связи, вследствие кото-
рого становятся невозможными соединение и передача информации между 
пользователями взаимодействующих сетей связи или доступ к информаци-
онным ресурсам в сети Интернет, расположенным на территории одного 
или нескольких субъектов Российской Федерации; 

г) угрозы нарушения взаимодействия технологических сетей связи 
лиц, имеющих номер автономной системы, расположенных на территории 
одного или нескольких субъектов Российской Федерации, вследствие ко-
торого становятся невозможными соединение и передача информации ме-
жду пользователями взаимодействующих технологических сетей или дос-
туп к информационным ресурсам в сети Интернет. 

Состав, закрепленный в ч. 1 ст. 274.2 УК РФ, является формальным, 
т. е. преступным считается уже само нарушение порядка установки, экс-
плуатации и модернизации в сети связи технических средств противодей-
ствия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирова-
ния на территории Российской Федерации информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет и сети связи общего пользования либо несоблю-
дение технических условий их установки или требований к сетям связи 
при использовании указанных технических средств. 
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Диспозиция ст. 274.2 УК РФ является бланкетной. 
Субъективная сторона предполагает умышленную или неосторож-

ную форму вины. 
Субъект преступления – специальный (должностное лицо или инди-

видуальный предприниматель, подвергнутое административному наказа-
нию за деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 13.42 КоАП РФ). 

Под должностным лицом в ст. 274.2 УК РФ понимается лицо, посто-
янно, временно либо по специальному полномочию выполняющее управ-
ленческие, организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в коммерческой или иной организации. 

Состав, закрепленный в ч. 2 ст. 274.2 УК РФ, является также фор-
мальным. Для признания преступлений оконченными необходимо нару-
шить требования к пропуску трафика через технические средства противо-
действия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функциони-
рования на территории Российской Федерации информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Что является предметом преступлений в сфере компьютерной ин-

формации? 
2. Что является дополнительным непосредственным объектом пре-

ступлений в сфере компьютерной информации? 
3. Что подразумевается под сведениями конфиденциального харак-

тера? 
4. Что такое информационно-телекоммуникационная сеть? 
5. Какие угрозы устойчивости функционирования на территории Рос-

сийской Федерации сети Интернет и сети связи общего пользования выде-
ляются законодателем? 
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ТЕМА 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  
ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 

§ 1. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства 
 
Государственная измена (ст. 275 УК РФ). Объектом государствен-

ной измены является внешняя безопасность Российской Федерации, кото-
рая обеспечивается посредством сохранения конституционного строя, су-
веренитета страны, неприкосновенности ее территории и обороноспособ-
ности от внешних угроз. Государственная измена может быть совершена 
лишь в пользу какого-то определенного государства гражданином Россий-
ской Федерации. Под внешней безопасностью Российской Федерации как 
объектом государственной измены понимается состояние защищенности 
конституционного строя, суверенитета, целостности и неприкосновенно-
сти территории, обороноспособности и других жизненно важных интере-
сов Российской Федерации от внешних угроз. 

Гражданин Российской Федерации может иметь отношение к внеш-
ним угрозам только в случаях, когда он оказывает содействие представи-
телям иностранного государства, международной либо иностранной орга-
низации в проведении враждебной деятельности против Российской Феде-
рации. 

Объективную сторону преступления образуют следующие деяния:  
1) шпионаж; 2) выдача государственной тайны; 3) переход на сторону про-
тивника; 4) оказание финансовой, материально-технической, консультаци-
онной или иной помощи иностранному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям в деятельности, направ-
ленной против безопасности Российской Федерации. 

Первой формой государственной измены является шпионаж. Его 
объективные признаки совпадают с описанными в диспозиции состава 
шпионажа как самостоятельного преступления (ст. 276 УК РФ) и заклю-
чаются в передаче, а равно собирании, похищении или хранении в целях 
передачи иностранному государству, иностранной организации или их 
представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также 
передаче или собирании по заданию иностранной разведки или лица, дей-
ствующего в ее интересах, иных сведений для использования их против 
безопасности Российской Федерации, либо передача, собирание, похище-
ние или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут 
быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов Российской Федерации, 
совершенные в условиях вооруженного конфликта, военных действий или 
иных действий с применением вооружения и военной техники с участием 
Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния совершены ино-
странным гражданином или лицом без гражданства. 
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В зависимости от предмета различают три вида шпионажа: шпионаж, 
предметом которого являются сведения, составляющие государственную 
тайну; шпионаж, предметом которого являются иные сведения, но при ус-
ловии, если они собирались по заданию иностранной разведки или лица, 
действующего в ее интересах, для использования их против безопасности 
Российской Федерации; шпионаж, предметом которого являются сведения, 
которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов Российской 
Федерации. 

Под передачей указанных в статье сведений понимается их сообще-
ние иностранному государству, международной либо иностранной орга-
низации или их представителям. Сообщение это может быть сделано лю-
бым способом. 

Собирание таких сведений осуществляется различными способами 
(путем личного наблюдения, фотографирования, ксерокопирования, запи-
си и т. п.). 

Похищение сведений – это противоправное изъятие из учреждений, 
предприятий, организаций, у отдельных лиц определенных документов 
(планов, чертежей, отчетов и т. п.), содержащих государственную тайну. 

Хранение сведений может осуществляться как в помещениях, так и в 
других местах с целью передачи их адресатам шпионажа. 

Передача или собирание иных сведений, хотя и не содержащих госу-
дарственной тайны, но предназначенных для использования их против 
безопасности Российской Федерации, образует состав шпионажа лишь в 
случае, если это делается по заданию иностранной разведки или лица, дей-
ствующего в ее интересах. 

Государственная измена в форме выдачи государственной тайны вы-
ражается в том, что гражданин Российской Федерации, которому по служ-
бе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, были доверены сведения, составляющие государ-
ственную тайну, умышленно сообщает эти сведения иностранному госу-
дарству, международной либо иностранной организации или их предста-
вителям. Выдача государственной тайны может осуществляться любым 
способом (устно или письменно, с помощью чертежей или образцов изде-
лий и т. п.). 

Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в 
области его военной, внешнеполитической, экономической, разведыва-
тельной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации (Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1  
«О государственной тайне»). Перечень сведений, отнесенных к государст-
венной тайне, предусмотрен законом, а конкретизированный перечень по 
представлению Правительства утверждает Президент Российской Федера-
ции (Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 
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«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тай-
не»1. Установлено три степени секретности этих сведений: особой важно-
сти; совершенно секретно; секретно (см. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870 «Об утверждении Пра-
вил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различ-
ным степеням секретности»2). 

Допуск к этим сведениям ограничен, а за противоправное разглаше-
ние государственной тайны наступает уголовная ответственность. 

Под переходом на сторону противника, согласно п. 1 примечания к  
ст. 275 УК РФ, понимается участие лица в составе непосредственно проти-
востоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, 
международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, 
военных действиях или иных действиях с применением вооружения и во-
енной техники. 

Оказание помощи иностранному государству, международной или 
иностранной организации или их представителям в деятельности, направ-
ленной против безопасности Российской Федерации, как форма государст-
венной измены может выражаться в различных действиях: предоставлении 
денежных средств, оборудования; проведении финансовых операций; ока-
зании консультационных услуг; укрывательстве агентов иностранных 
спецслужб; пособничестве в осуществлении ими разведывательной и иной 
деятельности, вербовке агентов для иностранных спецслужб; переходе на 
сторону врага в военное время; совершении каких-либо преступлений по 
заданию иностранного государства или его спецслужб и т. д.3 

Также эта форма государственной измены может выразиться в сле-
дующем: а) организации или подстрекательстве к подрывной, вооружен-
ной или террористической деятельности политического характера, направ-
ленной на дестабилизацию обстановки, захват власти, насильственное из-
менение конституционного строя, нарушение территориальной целостно-
сти Российской Федерации; б) финансировании указанной деятельности, 
поставке оружия и материальных средств для целей такой деятельности, 
вербовке, обучении, засылке или использовании в ней наемников; в) уча-
                                           

1 Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне : указ 
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».   

2 Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную 
тайну, к различным степеням секретности : постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 1995 г. № 870. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».   

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : в 2-х томах // под 
ред. А. В. Бриллиантова. М. : Проспект. С. 205; Оценочные признаки в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации : научное и судебное толкование : научно-практическое 
пособие / под ред. А. В. Галаховой. М. : Норма, 2014. С. 285. 
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стии в направленных на подрыв внешней безопасности Российской Феде-
рации актах вредительства, в частности в области финансов, внешнеэко-
номической деятельности, научно-технических, опытно-конструкторских и 
технологических разработок; г) ином содействии обеспечению и осущест-
влению разведывательно-подрывной деятельности иностранных спец-
служб и организаций против Российской Федерации (многие проявления 
указанной враждебной деятельности одновременно являются противо-
правными по международному уголовному праву). 

Деятельность, направленная против безопасности Российской Феде-
рации, охватывает: 1) разведывательно-подрывную деятельность ино-
странных спецслужб и организаций против России, а также создание усло-
вий для ее проведения; 2) вмешательство во внутренние или внешние дела 
Российской Федерации, подрывающее ее суверенитет; 3) угрожающую 
России военную деятельность, провокацию международного или внутрен-
него конфликта, подготовку и осуществление акта агрессии против Рос-
сии; 4) иные явно недружественные политические акции в отношении Рос-
сии, создающие напряженность, кризисную ситуацию и т. п. 

Государственная измена считается оконченной с момента соверше-
ния действий независимо от наступивших последствий. Так, шпионаж 
окончен с момента сбора сведений, составляющих государственную тайну; 
выдача государственной тайны окончена с момента фактической передачи 
сведений адресату; оказание помощи – с момента фактического оказания 
такой помощи иностранному государству, международной либо иностран-
ной организации или их представителям. 

Субъектом государственной измены является только гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший возраста 16 лет. С субъективной стороны 
государственная измена может быть только умышленной. При этом все 
формы такой измены могут быть совершены только с прямым умыслом. 
Мотивы данного преступления могут быть различными и не влияют на 
квалификацию содеянного. 

Примечание к ст. 275 УК РФ предусматривает освобождение лица от 
уголовной ответственности за государственную измену (а также за шпио-
наж и за насильственный захват или удержание власти), если оно добро-
вольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Россий-
ской Федерации и если в его действиях не содержится признаков иного со-
става преступления. Вопрос о том, способствовало ли лицо предотвраще-
нию дальнейшего ущерба или нет, решает суд. 

Добровольность в данном случае означает отсутствие вынуждающих 
обстоятельств. Своевременность оценивается по наличию у органа власти 
реальной возможности предотвратить дальнейший ущерб (по смыслу нор-
мы – более существенный, чем нанесенный). Способствование предотвра-
щению дальнейшего ущерба иным образом сводится к принятию личных 
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мер либо к действиям лица под руководством соответствующих органов 
власти. Отсутствие при этом в действиях лица иного состава преступле-
ния – условие полного освобождения его от уголовной ответственности. 
Наличие же иного состава преступления при соблюдении других условий,  
указанных  в примечании к ст. 275 УК РФ, влечет ответственность за со-
вершенное иное преступление. 

В отличие от измены, в форме шпионажа выдача совершается, во-
первых, в отношении сведений, которыми лицо располагало по службе или 
работе, но не собирало и не получило их от другого лица для передачи ука-
занным адресатам. Во-вторых, предметом выдачи являются только сведе-
ния, составляющие государственную тайну. 

Оказание враждебной помощи соответствующим адресатам, преду-
смотренное ст. 275 УК РФ, может выражаться в совершении других пре-
ступлений против основ конституционного строя и безопасности государ-
ства (ст. 277–282 УК РФ), а также может быть сопряжено с совершением 
преступлений против общественной безопасности (например, ст. 205–212, 
222, 223, 226 УК РФ), преступлений против мира и безопасности человече-
ства (например, ст. 353, 354, 356–360) и др. 

Шпионаж (ст. 276 УК РФ). Непосредственным объектом шпионажа 
выступает внешняя безопасность государства. 

По предмету преступления шпионаж подразделяется на три вида: 
шпионаж в отношении сведений, составляющих государственную тайну; 
шпионаж в отношении иных сведений; шпионаж в отношении сведений, 
которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов Российской 
Федерации.   

Иные сведения – это не относящиеся к государственной тайне любые 
сведения, интересующие иностранную разведку и предназначенные для 
использования их против безопасности Российской Федерации. 

Адресатами шпионажа, как и государственной измены, выступают 
иностранное государство, международная либо иностранная организация 
или их представители. 

Объективную сторону шпионажа образуют передача  указанных  в 
статье 276 УК РФ сведений какому-либо из перечисленных адресатов, а 
равно собирание, похищение или хранение их (для передачи тем же адре-
сатам), либо передача, собирание, похищение или хранение в целях пере-
дачи противнику сведений, которые могут быть использованы против 
Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов Российской Федерации, совершенные в условиях воо-
руженного конфликта, военных действий или иных действий с применени-
ем вооружения и военной техники с участием Российской Федерации. 
Причем похищение и хранение сведений отнесены только к шпионажу 
первого вида с учетом характера его предмета – государственной тайны.  
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Передача сведений предполагает, что они были собраны, похищены или 
хранились лично либо другим лицом и предназначались для передачи со-
ответствующим адресатам. Передача добытых сведений может осуществ-
ляться путем личного контакта с адресатом, включая связных, а также с 
использованием тайников, технических средств связи, почтовых отправле-
ний, иногда – неосведомленных или введенных в заблуждение граждан  
и т. д. Собирание сведений охватывает всевозможные способы завладения 
ими, их восприятия или фиксации: выведывание; визуальное наблюдение; 
подслушивание; радиоперехват; съем информации с электронных средств; 
аудио-, видеозапись; фото-, киносъемка; копирование документов; взятие 
образцов почвы, растений, воды; приобретение за деньги и др. Собирание 
иных сведений может осуществляться также посредством найма частного 
детектива, секретаря, консультанта и т. д., не осведомленных о шпионаже 
нанимателя.  Похищение – специфический способ добывания, как правило, 
охраняемых сведений, доступ к которым ограничен. Оно обычно бывает 
тайным, но может быть и открытым, в частности путем нападения. Похи-
щение при шпионаже направлено на содержащие государственную тайну 
документы, чертежи, схемы, технические описания, технологические кар-
ты, специальную литературу, образцы изделий, блоки, узлы, детали, мате-
риалы и другие носители секретной информации. Хранение сведений, со-
ставляющих государственную тайну, имеет самостоятельное значение, ко-
гда лицо их не добывало, а получило от другого лица на сохранение (для 
последующей передачи адресатам шпионажа). Этот признак может также 
приобрести самостоятельное значение в случаях недоказанности личного 
собирания или похищения хранившихся лицом секретных сведений (с це-
лью их передачи адресатам шпионажа). В остальных случаях хранение со-
четается с предшествующим ему личным собиранием или похищением 
секретных сведений, т. е. рассматривается наряду с указанными действия-
ми. Шпионаж первого вида может совершаться как по заданию иностран-
ной разведки, так и по собственной инициативе, шпионаж второго вида – 
только по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее ин-
тересах, причем с осознанием предназначения сведений для использования 
против безопасности Российской Федерации. Если такие сведения не за-
трагивают интересов России, а касаются исключительно интересов третьей 
страны, то состав шпионажа по УК РФ отсутствует. 

Под противником в примечании к данной статье понимаются ино-
странное государство, международная либо иностранная организация, про-
тивостоящие Российской Федерации в вооруженном конфликте, военных 
действиях или иных действиях с применением вооружения и военной тех-
ники.  

Шпионаж признается оконченным преступлением с момента собира-
ния, похищения или хранения соответствующих сведений, предназначен-
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ных для передачи адресату, либо с момента передачи адресату сведений, 
собранных другим лицом. 

Субъективная сторона шпионажа характеризуется прямым умыс-
лом. Лицо осознает характер совершаемых им действий, указанных  
в ст. 276 УК РФ, их направленность против безопасности Российской Фе-
дерации и желает такое деяние совершить. Мотивы и цели шпионажа не 
являются признаками его состава и учитываются при назначении наказа-
ния. Они могут быть корыстными, продиктованными интересами службы, 
националистическими, политическими или даже патриотическими с по-
зиций субъекта-иностранца. Указанная же в ст. 276 УК РФ цель передачи 
сведений соответствующим адресатам не является специальной целью 
преступления. Она лишь обозначает связь отдельных действий с общей 
направленностью деяния. 

Субъектами шпионажа по ст. 276 УК РФ являются иностранные 
граждане и лица без гражданства (включая постоянно проживающих в 
Российской Федерации), достигшие 16-летнего возраста. Лица без граж-
данства, постоянно проживающие в Российской Федерации, за шпионаж 
против России, совершенный за рубежом, отвечают в соответствии с ч. 1 
ст. 12 УК РФ. Лица без гражданства, постоянно проживающие вне преде-
лов Российской Федерации и совершившие там шпионаж против России, 
несут ответственность согласно ч. 3 ст. 12 УК РФ.  Лица с двойным граж-
данством – Российской Федерации и иностранного государства – должны 
отвечать за шпионаж по ст. 275 УК РФ (что вытекает из ч. 2 ст. 62 Консти-
туции РФ), если иное не предусмотрено федеральным законом или между-
народным договором Российской Федерации. 

На статью 276 УК РФ распространяется действие специальной нор-
мы об освобождении от уголовной ответственности согласно примечанию 
к ст. 275 УК РФ. 

 
§ 2. Преступления, посягающие на основы политической системы  

Российской Федерации 
 

Посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля (ст. 277 УК РФ). Объектом этого преступления являются основы 
политической системы Российской Федерации. Дополнительный объект – 
жизнь государственного или общественного деятеля. 

Государственные деятели – это лица, занимающие высокие государ-
ственные посты в системе государственной власти. К ним относятся: Пре-
зидент Российской Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной Думы, члены Правительства Российской Федерации, судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
Генеральный прокурор Российской Федерации, Президенты и другие ру-



140 
 

ководители государственной власти субъектов Российской Федерации, 
другие высокопоставленные лица, занимающие должности государствен-
ной службы. Решающим аргументом в толковании понятия «государствен-
ный деятель» является политический характер его служебных функций. 

Общественные деятели – руководители и видные деятели политиче-
ских партий и других общественных объединений, представители массо-
вых движений, профессиональных и религиозных организаций, средств 
массовой информации, культуры и науки. 

Объективную сторону этого преступления составляет посягательство 
на жизнь указанных деятелей. При этом не обязательно, чтобы посягатель-
ство привело к смерти данного деятеля. Для оконченного состава преступ-
ления необходимо установить, что оно было направлено против жизни та-
кого человека, независимо от фактически наступивших последствий. В от-
личие от ст. 295 и 317 УК РФ посягательство, направленное против родст-
венников или близких этих деятелей, не может квалифицироваться по  
ст. 277 УК РФ. Виновные будут отвечать по п. «б» ст. 105 УК РФ или по 
иным статьям УК РФ о преступлениях против жизни и здоровья. 

Субъективная сторона – прямой умысел со специальной целью. Лицо 
осознает, что оно посягает на жизнь государственного или общественного 
деятеля, и желает его убить. Цель – прекратить государственную или об-
щественную деятельность этого лица либо отомстить ему за такую дея-
тельность. 

Если лицо посягает на жизнь этого лица по иным мотивам (напри-
мер, из ревности), содеянное должно быть квалифицировано по статье 105  
УК РФ. Если умысел лица был направлен не на убийство лица, а на причи-
нение вреда его здоровью (даже по тем же мотивам) – содеянное квалифи-
цируется по одной из статей гл. 16 (например, по ст. 111 или 112). В этом 
случае мотивировка действий лица будет учтена при назначении наказания 
в пределах санкции данной статьи. 

Субъектом рассматриваемого преступления может быть лицо, дос-
тигшее 16 лет. Если посягательство осуществляет подросток от 14 до 16 
лет, то ответственность наступает по ст. 105 УК РФ. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти (ст. 278 УК РФ). Непосредственно объектом преступления явля-
ются общественные отношения, регулирующие установленные Конститу-
цией РФ основы конституционного строя, формирование и функциониро-
вание государственной власти. 

Объективная сторона преступления заключается в действиях, на-
правленных на насильственные: 1) захват власти; 2) удержание власти;  
3) изменение конституционного строя Российской Федерации. 

Общим признаком для всех этих действий является их насильствен-
ный характер. Формы и степень насилия не ограничены законом. Насилие 
может быть вооруженным, совершаться как одним человеком, так и груп-

consultantplus://offline/ref=6E8BEF0D63EDAE79ABC1374BB10FAE1D056950EF04690A6F558A24LFGAI
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пой. Поскольку законодатель не конкретизировал, на захват какой власти 
направлены насильственные действия, Верховный Суд Российской Феде-
рации предлагает иметь в виду все три ветви власти: законодательную, ис-
полнительную и судебную1.  

Захват власти означает смещение со своих постов и лишение власт-
ных полномочий руководителей органов власти, присвоение их функций 
виновными. 

Удержание власти имеет место тогда, когда виновные, обладающие 
властью, но обязанные сложить свои полномочия согласно Конституции 
РФ делать этого не желают и насильственно удерживают власть. 

Третий вид действий направлен на насильственное изменение кон-
ституционного строя Российской Федерации. Под изменением конститу-
ционного строя следует понимать подрыв основ, закрепленных в гл. 1 
Конституции РФ. Оно возможно лишь в масштабах всей страны. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее возраста 16 лет. 
Субъект насильственного удержания власти – бывший носитель государ-
ственной власти, по Конституции обязанный передать ее другим лицам 
(лицу). С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 
умыслом: виновный осознает, что его действия противоречат Конститу-
ции РФ, и желает антиконституционным путем захватить власть, удержать 
ее или изменить конституционный строй. 

Вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ). В отличие от массовых бес-
порядков, которые также отчасти носят характер восстания, но, как прави-
ло, возникают стихийно, вооруженный мятеж – это хорошо продуманные, 
спланированные и профессиональные действия, поскольку вооруженному 
выступлению мятежников обычно предшествует длительная и тщательная 
подготовка. 

Непосредственные объекты этого преступления – основы конститу-
ционного строя, внутренняя безопасность и территориальная целостность 
Российской Федерации. 

Объективная сторона вооруженного мятежа выражается в двух фор-
мах: в организации вооруженного мятежа и активном участии в нем. 

Под организацией мятежа понимается деятельность лица или не-
скольких лиц, умышленно поднявших людей на вооруженное восстание 
(мятеж) против законной власти, а также действия по руководству мяте-
жом. Действия организатора могут выражаться в вербовке и подготовке 
участников мятежа, планировании мятежа, распределении ролей между 
участниками и т. п. 

                                           
1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлени-

ях террористической направленности : постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Активное участие предполагает не просто нахождение в составе мя-
тежных вооруженных формирований, а совершение действий, направлен-
ных на достижение целей мятежа.  

Обязательным признаком состава является вооруженность, т. е. на-
личие оружия и возможность его применения. Ответственность за воору-
женный мятеж несут только его организаторы и активные участники, дос-
тигшие 16-летнего возраста. 

С субъективной стороны действия таких лиц характеризуются пря-
мым умыслом и специальными целями: свержение или насильственное из-
менение конституционного строя либо нарушение территориальной цело-
стности государства. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Данное деяние посягает на основы 
политической системы. 

Объективная сторона преступления может выражаться в различного 
рода действиях, направленных на: 1) возбуждение ненависти либо вражды; 
2) унижение достоинства человека либо группы лиц. Указанные действия 
совершаются по признакам пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной 
группе. 

Под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо 
вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и 
(или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, де-
портаций, совершения иных противоправных действий, в том числе при-
менения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, 
приверженцев той или иной религии (п. 7 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности»). 

Унижение достоинства человека представляет собой выражение дис-
криминационного отношения к определенному лицу или группе лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения и др. В ка-
честве обязательных признаков объективной стороны выступают альтер-
нативные способы совершения одного из  указанных  действий: а) публич-
но; б) с использованием средств массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Преступ-
ление окончено с момента совершения действий,  указанных  в законе, не-
зависимо от наступивших последствий. 

Субъект преступления – специальный, лицо, которое было привле-
чено к административной ответственности за аналогичное деяние в тече-
ние одного года, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона 
преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает ха-
рактер совершаемых им действий и желает их совершить. 
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Часть 2 ст. 282 УК РФ предусматривает квалифицирующие признаки 
совершения этого преступления. Таковыми являются: применение насилия 
или угроза его применения; использование лицом своего служебного по-
ложения; совершение деяния организованной группой. 

Степень физического насилия законодатель не указывает, следова-
тельно, она может быть любой. Однако если насилие привело к смерти по-
терпевшего или причинению тяжкого вреда его здоровью, содеянное сле-
дует квалифицировать по совокупности преступлений1. 

Субъект преступления по ч. 2 ст. 282 УК РФ – общий. 
 

§ 3. Преступления, посягающие на экономическую безопасность  
и обороноспособность Российской Федерации 

 
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-

ности (ст. 280 УК РФ). Непосредственным объектом преступления высту-
пают основы конституционного строя в части запрета на разжигание соци-
альной, расовой, национальной и религиозной розни. 

Объективную сторону преступления образуют публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности.  

В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направленности» – это вы-
раженные в любой форме (например, в устной, письменной, с использова-
нием технических средств) обращения к другим лицам с целью побудить 
их к осуществлению экстремистской деятельности. При этом вопрос об их 
публичности должен разрешаться судами с учетом места, способа, обста-
новки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общест-
венных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях; распространение 
листовок; вывешивание плакатов; распространение обращений путем мас-
совой рассылки сообщений абонентам мобильной связи и т. п.). 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности»2 экстремистской дея-
тельностью считается: насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправ-
дание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение со-
циальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда ис-
ключительности, превосходства либо неполноценности человека по при-
знаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина в зависимости от его социаль-
                                           

1 Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. В. М. Лебеде-
ва. М., 2021. С. 652. 

2 О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон  
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению граждана-
ми их избирательных прав и права на участие в референдуме или наруше-
ние тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его приме-
нения; воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общест-
венных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения; совершение преступлений по мо-
тивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ; пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций; публичные призывы к осуществ-
лению  указанных  деяний либо массовое распространение заведомо экс-
тремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения; публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность Российской Федерации или го-
сударственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении 
им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний,  ука-
занных  в приводимой статье и являющихся преступлением; организация и 
подготовка  указанных  деяний, а также подстрекательство к их осуществ-
лению; финансирование  указанных  деяний либо иное содействие в их ор-
ганизации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставле-
ния учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефон-
ной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

Состав преступления формальный. Преступление считается окон-
ченным с момента публичного провозглашения (распространения) хотя бы 
одного обращения независимо от того, удалось побудить других граждан к 
осуществлению экстремистской деятельности или нет1. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. Субъективная сто-
рона публичных призывов выражается виной в форме прямого умысла. 
Преступник осознает, что публично призывает к осуществлению экстре-
мистской деятельности и желает осуществить этот призыв.  

Квалифицированный состав публичных призывов (ч. 2 ст. 280 
УК РФ) предусматривает более строгую ответственность за их совершение 
с использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Данные дейст-
вия обладают повышенной общественной опасностью, так как экстремист-
ские призывы таким образом могут быть доведены до значительной части 
населения страны. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации 
                                           

1 Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. М. В. Бавсуна. 
Омск, 2019. С. 577.  
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(ст. 280.1 УК РФ). Непосредственным объектом данного преступления вы-
ступает территориальная целостность Российской Федерации как неотъем-
лемый атрибут конституционного строя. 

С объективной стороны публичные призывы представляют собой 
подстрекательство к сепаратистским действиям, направленным на нару-
шение территориальной целостности Российской Федерации. Публичность 
призывов, так же как и в ст. 280 УК РФ, заключается в выраженных в лю-
бой форме обращениях к другим лицам в целях побудить их к каким-либо 
сепаратистским действиям (проведение референдума по отделению субъ-
екта Федерации от Российской Федерации; призыв к акциям гражданского 
неповиновения в целях изменения территориальной целостности, передачи 
части территории Российской Федерации другому государству и т. п.)1.  

Действия, направленные на нарушение целостности Российской Фе-
дерации, отнесены Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности»2 к экстремистской 
деятельности. Фактически, в силу особой важности объекта посягательст-
ва, законодатель счел нужным закрепить в данной статье специальную 
норму по отношению к публичным призывам к осуществлению экстреми-
стской деятельности (ст. 280 УК РФ).  

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации, следует 
отличать от подстрекательства к совершению преступлений, сопряженных 
с нарушением территориальной целостности государства (например, от 
подстрекательства к вооруженному мятежу с указанной целью). Публич-
ные призывы, предусмотренные ст. 280.1 УК РФ, не должны быть направ-
лены на склонение адресатов к совершению каких-либо преступлений. 

Состав преступления формальный. Преступление считается окон-
ченным с момента, когда призывы, выраженные в какой-либо форме, стали 
достоянием группы людей. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет, привлеченное к ад-
министративной ответственности за аналогичное деяние в течение одного 
года. Субъективная сторона публичных призывов выражается виной в 
форме прямого умысла. Преступник осознает, что публично призывает к 
нарушению территориальной целостности Российской Федерации и желает 
осуществить этот призыв. Преследует ли виновный какую-либо цель (из-
менить конституционный строй, захватить власть в предполагаемом неза-
конном государственном образовании и т. п.) для квалификации значения 
не имеет. 

Квалифицированный состав публичных призывов (ч. 2 ст. 280.1  

УК РФ) предусматривает совершение их с использованием средств массо-
                                           

1 Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под ред. М. В. Бавсуна. 
Омск, 2019. С. 577. 

2 О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон  
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вой информации либо электронных или информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть Интернет). 

Публичные призывы к осуществлению деятельности, направ-
ленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ). При квали-
фикации экстремистских высказываний, направленных на осуществление 
геноцида, следует учитывать, что Федеральным законом от 14 июля 2022 г. 
№ 260-ФЗ УК РФ дополнен ст. 280.4, устанавливающей ответственность за 
публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против 
безопасности Российской Федерации, либо к воспрепятствованию испол-
нения органами власти и их должностными лицами своих полномочий по 
обеспечению безопасности Российской Федерации. 

В примечании к этой статье указано, что под деятельностью, направ-
ленной против безопасности Российской Федерации, понимается соверше-
ние хотя бы одного из преступлений, предусмотренных перечисленными 
здесь статьями УК РФ, среди которых названа ст. 357 УК РФ. Таким обра-
зом, публичные призывы к геноциду следует квалифицировать не по  
ст. 280 УК РФ, а по ст. 280.4 УК РФ. В число преступлений, посягающих 
на безопасность Российской Федерации, не вошли некоторые деяния, ко-
торые неоспоримо относятся к таковым (например, ст. 277 УК РФ «Пося-
гательство на жизнь государственного или общественного деятеля»,  
ст. 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удер-
жание власти»), и сделано это было с целью разграничения составов, пре-
дусмотренных ст. 205.2 и 280.4 УК РФ. В то же время преступлениями 
против безопасности Российской Федерации названы некоторые преступ-
ления: в сфере экономической деятельности; против общественной безо-
пасности; в сфере компьютерной информации; против интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления; против 
порядка управления; против военной службы, мира и безопасности чело-
вечества. 

Диверсия (ст. 281 УК РФ). Непосредственными объектами дивер-
сии являются экономическая безопасность и обороноспособность Россий-
ской Федерации. 

Предметом диверсии являются перечисленные в ст. 281 УК РФ мате-
риальные объекты, относящиеся к любой форме собственности. Прежде 
всего предметом диверсии становятся наиболее уязвимые и опасные в ди-
версионном отношении объекты энергетики, оборонной промышленности, 
транспорта (железнодорожного, воздушного, морского и магистрального 
трубопроводного), военные объекты и др. В частности, это могут быть: 
атомные и другие электростанции; линии электропередач и связи; нефте- и 
газопроводы; шахты; туннели; мосты; плотины; системы тепло- и водо-
снабжения; склады вооружения, горючего и продовольствия; информаци-
онно-вычислительные и телевизионные центры и т. д. 

Согласно объективной стороне диверсия представляет собой совер-
шение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение 
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или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизне-
обеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) 
компонентам природной среды. К иным действиям могут относиться: уст-
ройство обвалов, затоплений, аварий, катастроф, крушений, в том числе 
путем нарушения технологических режимов или правил безопасности; вы-
ведение из строя отдельных деталей или узлов, приводящее к поврежде-
нию важного объекта (например, снятие реле или трансформатора, отно-
сящихся к системе железнодорожной или аэродромной сигнализации); 
применение ракетно-артиллерийского оружия, машин и механизмов для 
разрушения и повреждения объектов и т. п. 

Под разрушением материального объекта понимается приведение 
его в полную негодность, когда его восстановление невозможно или эко-
номически нецелесообразно. Повреждение означает приведение матери-
ального объекта в частичную негодность с сохранением возможности его 
ремонта (восстановления). Нанесение вреда здоровью означает причине-
ние любого вреда здоровью 

Часть 2 ст. 281 УК РФ предусматривает совершение диверсии при 
наличии квалифицирующего признака – организованной группы. Понятие 
организованной группы определено в ч. 3 ст. 35 УК РФ.  

Диверсия признается оконченным преступлением с момента совер-
шения взрыва, поджога или иных действий указанной направленности, не-
зависимо от наступления последствий (формальный состав). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специ-
альной целью. Лицо осознает характер и направленность действий,  ука-
занных  в ст. 281 УК РФ, и желает их совершить. Обязательным признаком 
состава диверсии является цель подрыва экономической безопасности и 
обороноспособности Российской Федерации. 

Экономическая безопасность Российской Федерации – состояние 
экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, полити-
ческого и оборонного существования и прогрессивного развития Россий-
ской Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических инте-
ресов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воз-
действиям. Практически это означает защищенность жизненно важных 
интересов России в первую очередь в области финансов, ресурсов, техно-
логий, научно-технических разработок, внешней торговли и в других об-
ластях от внешних и внутренних угроз и воздействий. По цели подрыва 
экономической безопасности и обороноспособности Российской Федера-
ции диверсия отличается от террористического акта (ст. 205 УК РФ) и 
других схожих преступлений. 

Мотивами диверсии могут быть неприятие конституционного строя 
Российской Федерации, враждебное отношение к государственной власти, 
политическая месть, корысть, исполнение наемнических обязательств, вы-
полнение решения организации и др. Они не являются признаками состава, 
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но важны для установления содержания умысла и цели и должны учиты-
ваться при назначении наказания. 

Субъектом диверсии могут быть гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшие 16-летнего 
возраста.  

Часть 2 ст. 281 УК РФ предусматривает совершение диверсии при 
наличии квалифицирующих признаков: 

а)  группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой. Понятие видов соучастия дается в ст. 35 УК РФ; 

б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба 
либо наступление иных тяжких последствий; 

в) сопряженные с посягательством на объекты федерального органа 
исполнительной власти в области обороны, Вооруженных Сил Российской 
Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов 
государственной власти, привлекаемых для выполнения отдельных задач в 
области обороны, а также на объекты топливно-энергетического комплек-
са и организаций оборонно-промышленного комплекса.  

Значительный имущественный ущерб и тяжкие последствия являют-
ся оценочными признаками. Необходимо учитывать сумму ущерба, коли-
чество потерпевших. К иным тяжким последствиям можно отнести причи-
нение вреда здоровью, крупного имущественного ущерба, уничтожение 
или повреждение объектов федерального органа исполнительной власти в 
области обороны и т.д. 

Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 157-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» включил в дан-
ную статью также часть 3, которая включает следующие квалифицирую-
щие признаки. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 ст. 281 УК РФ, 
если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной 
энергии, потенциально опасные биологические объекты либо с использо-
ванием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников ра-
диоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опас-
ных химических веществ или патогенных биологических агентов; 

б) повлекли причинение смерти человеку.  
 

§ 4. Преступления, посягающие на общественные отношения,  
обеспечивающие недопущение экстремистской деятельности 

 
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-

ности (ст. 280 УК РФ). Статья предусматривает ответственность за одно 
из преступлений, связанных с экстремизмом. Экстремизм как радикалист-
ский способ достижения целей в политике посягает на конституционный 
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строй, безопасность государства и другие элементы политической систе-
мы. Призывы к экстремизму хотя и не могут сами по себе нанести матери-
альный вред, однако опасны тем, что подстрекают других лиц к соверше-
нию противоправных насильственных антигосударственных действий, тем 
самым создавая предпосылки к нанесению вреда таким правоохраняемым 
благам и интересам, как государственный и общественный строй, права и 
свободы человека, здоровье граждан, общественный порядок, обществен-
ная безопасность, собственность, законные интересы физических и (или) 
юридических лиц и т. д., т. е. опосредованно посягают на совокупность це-
лого ряда объектов уголовно-правовой охраны. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления – это публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие 
экстремистской деятельности определено в ст. 1 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти»1 не как конкретное преступление, а гораздо шире. Под это определе-
ние подпадают многие составы УК РФ. Экстремистская деятельность (экс-
тремизм) определяется как деятельность общественных и религиозных 
объединений либо иных организаций, либо средств массовой информации, 
либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совер-
шению действий, направленных на: насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 
подрыв безопасности Российской Федерации; захват или присвоение вла-
стных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований; 
осуществление террористической деятельности либо публичное оправда-
ние терроризма; возбуждение расовой, национальной или религиозной 
розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к 
насилию; унижение национального достоинства; осуществление массовых 
беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идео-
логической, политической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы; пропаганду исключительности, пре-
восходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; публич-
ные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению  
указанных  действий; финансирование указанной деятельности либо иное 
содействие ее осуществлению или совершению  указанных  действий, в 
том числе путем предоставления для осуществления указанной деятельно-

                                           
1 О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от  

25 июля 2002 г. № 114-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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сти финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и ма-
териально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов 
связи, информационных услуг, иных материально-технических средств. 

Публичность призывов обеспечивается обращением к достаточно 
большому числу людей: толпе, собранию, коллективу, а также характери-
зуется повышенной эмоциональностью. Тем самым они отличаются от вы-
ражения частного мнения, высказываемого лицу или нескольким лицам. 

Квалифицирующий признак, обозначенный в ч. 2 ст. 280 УК РФ, на-
зывает способ, обладающий повышенной общественной опасностью, свя-
занной с увеличением масштабов воздействия на общество, т. е. осуществ-
ление призывов к насильственному изменению конституционного строя 
Российской Федерации через периодическую печать, телевидение, радио, 
Интернет. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 
прямого умысла: лицо осознает, что публично призывает к какому-либо из 
видов экстремистской деятельности, и желает этого. Мотивы и цели в дан-
ном случае лежат за рамками состава и не влияют на квалификацию. Субъ-
ектом может быть любое лицо, достигшее 16 лет. 

Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). Рас-
сматриваемое преступление по своей направленности многообъектно. Оно 
возведено законодателем в ранг государственных, т. е. посягает на безо-
пасность государства, общественное спокойствие, территориальную и на-
циональную стабильность в государстве, на конституционные права и сво-
боды человека и гражданина, такие как свобода совести и вероисповеда-
ний, включая право исповедовать любую религию, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними (ст. 28 Конституции РФ); право граждан на проведение соб-
раний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования (ст. 31 Консти-
туции РФ). 

Деяние же, предусмотренное в ч. 3 ст. 282.1 УК РФ, имеет своим 
объектом еще и государственную власть, интересы государственной служ-
бы, службы в органах местного самоуправления. 

По объективной стороне данная статья регламентирует ответствен-
ность за еще один вид организационной преступной деятельности и со-
держит фактически специальные составы по отношению к ст. 210 УК РФ, 
поскольку экстремистское сообщество – это разновидность преступного 
сообщества. 

Под экстремистским сообществом в соответствии со ст. 282.1 УК РФ 
понимается организованная группа лиц, созданная для подготовки или со-
вершения преступлений экстремистской направленности, перечень кото-
рых приводится в диспозиции ч. 1 указанной статьи. Согласно ч. 4 ст. 35 
УК РФ преступное сообщество определяется как сплоченная организован-
ная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступ-
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лений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях. 
В основе понятия преступного сообщества лежит понятие организованной 
группы. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа представляет 
собой устойчивую группу лиц, заранее объединившуюся для совершения 
одного или нескольких преступлений. Понятие организованной группы 
разъясняется в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое»1. 

Поскольку закон не содержит понятия экстремистского сообщества, 
для обеспечения привлечения к ответственности по ст. 282.1 УК РФ необ-
ходимо выявить признаки, которые позволят охарактеризовать данное 
объединение как экстремистское сообщество.   

Структурное подразделение экстремистского сообщества – это вхо-
дящая в сообщество группировка, которая может выполнять определенные 
функции, т. е. направления его деятельности (исполнение конкретных со-
ставов преступлений, охрана, идеологическая обработка участников, вер-
бовка новых членов, обеспечение оружием, транспортом, защита от при-
влечения к ответственности и т. п.). 

Объединение организаторов, руководителей или иных представите-
лей частей или структурных подразделений сообщества осуществляет раз-
работку планов и условий для совершения вышеназванного перечня пре-
ступлений, в том числе вырабатывает эффективные меры противодействия 
правоохранительным органам, разрешает возникающие внутри сообщества 
споры и конфликты. Объединение организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений сообщества может 
существовать как постоянно, так и эпизодически работающий орган. 

Статья 282.1 УК РФ в качестве возможных альтернативных актив-
ных действий перечисляет создание экстремистского сообщества, руково-
дство им, его частью или его структурными подразделениями, а также соз-
дание объединения организаторов, руководителей или иных представите-
лей частей или структурных подразделений такого сообщества. 

Создание экстремистского сообщества представляет собой действия, 
направленные на его организацию. Такими действиями могут быть: вер-
бовка соучастников с последующим распределением между ними функ-
циональных обязанностей; выделение среди них руководителей структур-
ных подразделений; определение направлений деятельности сообщества и 
преступной специализации; планирование преступной деятельности сооб-
щества в целом и его отдельных членов; идеологическая обработка соуча-
стников и новых членов, его финансовое обеспечение, снабжение оружи-

                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ем, транспортом, литературой и другими средствами, необходимыми для 
осуществления преступной деятельности, и т. д. 

Создание экстремистского сообщества может выражаться и в подчи-
нении себе уже существующих независимо друг от друга экстремистских 
групп в целях совершения преступлений, предусмотренных в диспозиции 
ч. 1 ст. 282.1 УК РФ. 

Руководство экстремистским сообществом состоит в определении 
тактики действий уже созданного сообщества, выражающейся в разработ-
ке текущих и перспективных планов преступной деятельности; определе-
нии объектов посягательств; управлении участниками сообщества; в слу-
чае надобности перераспределении функциональных обязанностей между 
ними; поддержании внутригрупповой дисциплины; вовлечении в сообще-
ство новых членов и предотвращении выхода из сообщества отдельных 
участников; решении финансовых, кадровых вопросов; установлении кон-
тактов с должностными лицами государственных органов, представителя-
ми коммерческих и иных организаций с использованием различных прие-
мов и способов (в том числе взяток, обмана, насилия и т. д.). 

Руководство структурными подразделениями, входящими в преступ-
ное сообщество (преступную организацию), осуществляется аналогично, 
но в более мелких масштабах. Его преступная политика не должна проти-
воречить преступной политике, проводимой вышестоящими руководите-
лями. 

Создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений сообщества пред-
полагает установление устойчивых связей между ними в целях совместной 
разработки планов и условий совершения преступлений.  Функция по соз-
данию объединения отличается от создания сообщества тем, что организа-
тор сообщества заведомо преследует цель формирования многоплановой 
иерархической, но в то же время целостной структуры, подчиненной еди-
ной задаче и воле, а создающий объединение выполняет скорее функции 
посредника между ними, а в процессе деятельности объединения – коор-
динирующие и третейские функции. 

В части 1.1. ст. 282.1 УК РФ объективная сторона заключается в 
склонении, вербовке или ином вовлечении лица в деятельность экстреми-
стского сообщества. Кроме вербовки, склонения, это может быть идеоло-
гическая, физическая и иная подготовка участников экстремистского со-
общества, их тренировка и обучение; предоставление финансовых средств, 
учебной, полиграфической и материально-технической базы (покупка и 
аренда недвижимости для производства печатной продукции, обеспечение 
помещения для сборищ и других нужд), телефонной, факсимильной и 
иных видов связи, информационных услуг; установление контактов с 
представителями власти, средств массовой информации, молодежных и 
других общественных организаций и т. д. 
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В части 2 ст. 282.1 УК РФ предусматривается ответственность за 
участие в экстремистском сообществе. Участие может выражаться в под-
готовке и совершении преступных деяний экстремистской направленно-
сти, таких как: воспрепятствование осуществлению права на свободу со-
вести и вероисповеданий; воспрепятствование проведению собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них; хули-
ганство (основной и квалифицированные составы); вандализм; уничтоже-
ние или повреждение памятников истории и культуры; надругательство 
над телами умерших и местами их захоронения, публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды. 

Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ, высту-
пает физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.   

В части 3 ст. 282.1 УК РФ предусмотрен специальный признак субъ-
екта – совершение деяния лицом с использованием своего служебного по-
ложения. Тем самым законодатель предусмотрел повышенную ответствен-
ность как коррупционеров, так и иных лиц, использующих свое служебное 
положение во благо организованной преступности.  Поскольку в законе 
употреблен термин «служебное положение», а не «должностное положе-
ние», то следует его толковать расширительно по отношению к любым 
субъектам, в том числе и недолжностным лицам государственных органи-
заций. Использование служебного положения возможно и при работе в 
иных организациях, в том числе коммерческих, общественных. 

Субъективная сторона анализируемого состава преступления харак-
теризуется виной в форме прямого умысла и определенными мотивами. 
Наличие специальных мотивов обязательно для привлечения к ответствен-
ности по ст. 282.1 УК РФ. В п. 1 примечания к статье перечислены сле-
дующие мотивы: идеологическая, политическая, расовая, национальная 
или религиозная ненависть либо вражда; ненависть либо вражда в отноше-
нии какой-либо социальной группы. Социальная группа может выделяться 
по признаку профессии (например, торговцы на рынке, сотрудники право-
охранительных органов и т. п.), возраста (молодежь, пенсионеры), досуго-
вым занятиям (спортивные болельщики, музыкальные фанаты) и т. п. 

Практическое значение имеет вопрос о пределах ответственности 
создателей экстремистского сообщества или объединения организаторов, 
руководителей или иных представителей частей или структурных подраз-
делений экстремистского сообщества, их руководителей и участников. 

В соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ лицо, создавшее экстремистское 
сообщество (как разновидность преступного сообщества) либо руководив-
шее им, подлежит уголовной ответственности за организацию и руково-
дство им, а также за все совершенные сообществом преступления, если они 
охватывались его умыслом. Другие члены экстремистского сообщества 
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должны нести уголовную ответственность как за участие в нем (по ст. 282.1 
УК РФ), так и за преступления, которые они готовили или совершали. 

При квалификации организации и участия в экстремистском сообще-
стве в случае исполнения организаторских, пособнических и подстрека-
тельских функций ссылка на ст. 33 УК РФ не требуется, так как все эти 
функции входят в объективную сторону составов, предусмотренных  
ст. 282.1 УК РФ. 

В примечании к рассматриваемой статье содержится норма об осво-
бождении от уголовной ответственности виновного в совершении данного 
преступления в случае прекращения участия в экстремистском объедине-
нии. Закон требует, чтобы действия виновного были добровольными. Доб-
ровольность означает, что решение о прекращении участия принимается 
лицом по собственной воле при сознании того обстоятельства, что престу-
пление может быть доведено до конца. Мотивы прекращения (переоценка 
ценностей, разочарование в идеологии, неприемлемость насильственных 
методов деятельности, раскаяние, учет мнения родителей или друзей) зна-
чения не имеют, однако могут судить о добровольности волеизъявления. 
Условием освобождения от ответственности виновного является также от-
сутствие в его действиях иного состава преступления. При этом виновный 
будет нести ответственность за иные преступления, но будет освобожден 
от ответственности по ст. 282.1 УК РФ. Следующее условие – совершение 
данного деяния впервые. 

В части 2 примечания дается понятие преступлений экстремистской 
направленности, под которыми понимаются преступления, совершенные 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной группы. 

Организация деятельности экстремистской организации  
(ст. 282.2 УК РФ). Статья 282.2 УК РФ предусматривает ответственность 
за организацию деятельности экстремистской организации и участие в 
деятельности такой организации. Из содержания объективных признаков 
этих составов преступлений следует, что законодатель признает экстреми-
стскую организацию самостоятельной разновидностью организованного 
преступного объединения, а организацию ее деятельности и участие в 
ней – основаниями уголовной ответственности. 

В отличие от состава организации экстремистского сообщества 
структурными формами экстремистской организации являются: 1) общест-
венное объединение; 2) религиозное объединение; 3) иная организация. 

Уголовно наказуемы организация и участие только в таких объеди-
нениях, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности. Наличие такого судебного решения является 
необходимым условием для последующего привлечения конкретных лиц к 
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уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 282.2 
УК РФ. Так как в ст. 282.2 УК РФ говорится об организации деятельности 
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых имеется вступившее в силу судебное решение о лик-
видации или о запрете их деятельности по признакам ее экстремистской 
направленности, А. В. Лебедев считает, что «в подобных случаях речь идет 
об умышленном невыполнении решения суда и о продолжении противо-
правной деятельности запрещенной организации»1, а потому приходит к 
выводу о том, что ст. 282.2 УК РФ является специальной нормой по отно-
шению к ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта», а потому не требует квалификации по совокупно-
сти этих преступлений. Представляется, что общественная опасность орга-
низации деятельности экстремистской организации состоит не столько в 
том, что не исполняется вступившее в силу судебное решение, сколько в 
том, что продолжается экстремистская деятельность такого объединения.  

Статья 282.2 УК РФ устанавливает ответственность за два самостоя-
тельных состава преступления, характеризующихся различными объек-
тивными признаками: организацию деятельности общественного или рели-
гиозного объединения либо иной организации, в отношении которых су-
дом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности (ч. 1) и участие в деятель-
ности такого объединения или организации (ч. 2). Также, как и в статье 
282.1 УК РФ, появились новые виды преступной деятельности: склонение, 
вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской орга-
низации (ч. 1.1 введена Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 130  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).  

В части 3 ст. 282.2 УК РФ содержится квалифицирующий признак – 
совершение данных деяний лицом с использованием своего служебного 
положения. Раскрывается признак так же, как в предыдущей статье. 

В примечании к статье 282.2 УК РФ содержится специальный вид 
освобождения от уголовной ответственности. Лицо освобождается от уго-
ловной ответственности при наличии следующих условий: впервые со-
вершившее преступление, предусмотренное ст. 282.2 УК РФ; добровольно 
прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного 
объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; если в дей-
ствиях не содержится иного состава преступления. 

                                           
1 Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. В. М. Лебеде-

ва. М., 2021. С. 655.  
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Субъектами преступлений являются физические вменяемые лица, 
достигшие 16-летнего возраста. Субъективная сторона названных преступ-
лений характеризуется прямым умыслом. 

Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 
УК РФ). Основной объект преступного финансирования экстремистской 
деятельности – это общественные отношения, обеспечивающие нормаль-
ное функционирование системы власти и конституционного строя Россий-
ской Федерации. 

Объективная сторона заключается в предоставлении или сборе 
средств либо оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для 
финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из 
преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения дея-
тельности экстремистского сообщества или экстремистской организации. 

Сбор средств – это их приискание, получение (например, сбор по-
жертвований), сохранение для последующего финансирования организа-
ции (организационной работы), подготовки и совершения хотя бы одного 
из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения 
деятельности экстремистского сообщества (организации). Такой сбор 
средств считают оконченным преступлением с момента получения первого 
так называемого взноса хотя бы от одного физического или юридического 
лица либо с момента получения средств иным способом. Сбор может осу-
ществляться как законным путем, так и незаконным (без лицензии; пре-
ступным – хищение их). В последнем случае содеянное должно квалифи-
цироваться по совокупности преступлений (ст. 282.3 и соответствующая 
статья Особенной части УК РФ)1. 

Финансирование путем оказания финансовых услуг вызывает вопрос 
о формальном соответствии этих услуг требованиям регулятивного зако-
нодательства (в сфере банковской деятельности, рынка ценных бумаг, 
страхования, лизинга и др.). Если финансовая услуга оказывается без реги-
страции или без лицензии, то такие действия должны квалифицироваться 
по совокупности преступлений и при наличии необходимых признаков 
каждого из составов в зависимости от обстоятельств дела. 

Финансирование экстремистской деятельности осуществляется и 
юридическим лицом (организацией), но по ст. 282.3 УК РФ в этом случае 
ответственности подлежит физическое лицо, на которое в силу его слу-
жебного положения постоянно, временно или по специальному полномо-
чию возложены обязанности по руководству организацией, а также лицо, 
фактически выполняющее функции руководителя. Находившееся в трудо-
вых отношениях с такой организацией лицо несет по анализируемой норме 
ответственность при условии, что оно осознавало общественную опасность 
выполняемых им в организации действий, их направленность на непосред-

                                           
1 Минин А. Я., Церунян В. А. О противодействии финансированию экстремист-

ской деятельности // Российский следователь. 2016. № 6. С. 4. 
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ственное финансирование экстремистской деятельности либо на содейст-
вие такому финансированию.  

Часть 2 ст. 282.3 УК РФ содержит квалифицирующий признак: те 
же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного по-
ложения. 

Субъектом преступления по ст. 282.3 УК РФ является физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона на-
званного преступления характеризуется прямым умыслом 

Согласно примечанию к ст. 282.3 УК РФ лицо,  впервые совершив-
шее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения 
органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо 
пресечению преступления, которое оно финансировало, а равно способст-
вовало пресечению деятельности экстремистского сообщества (или орга-
низации), для обеспечения деятельности которого оно предоставляло или 
собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его действи-
ях не содержится иного состава преступления. Данная норма имеет в опре-
деленной степени двойственный характер: с одной стороны, это вид дея-
тельного раскаяния в части финансирования экстремистской деятельности, 
поскольку в примечании указывается совершившее преступление лицо, с 
другой стороны, одним из условий освобождения от уголовной ответст-
венности называют предотвращение либо пресечение финансируемого 
преступления, что ближе к добровольному отказу, поскольку преступление 
не должно быть доведено до конца. Ситуация обусловлена спецификой 
криминализации финансирования экстремистской деятельности, по сути, 
являющегося частным случаем пособничества в совершении деяний. Но 
если в законе указано лицо, совершившее преступление, то и вопрос об ос-
вобождении от уголовной ответственности должен решаться на основании 
норм о деятельном раскаянии, а не добровольном отказе. 

Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или симво-
лики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запре-
щены федеральными законами (ст. 282.4 УК РФ). Отметим, что в усло-
виях колоссального негативного внешнего воздействия на Российскую Фе-
дерацию, в 2022 г., в целях повышения уровня защищенности конституци-
онного строя, Федеральными законами от 4 марта 2022 г. № 32-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», от 14 
июля 2022 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» уголовный закон был дополнен еще и ст. 282.4 УК РФ. 

Важно подчеркнуть, что согласно данным ГИАЦ МВД России коли-
чество регистрируемых преступлений, посягающих на конституционный 
строй, к сожалению, ежегодно растет. Соответственно, необходим поиск 
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новых научно обоснованных путей совершенствования механизмов реали-
зации уголовно-правового воздействия в целях повышения эффективности 
охраны конституционного строя. 

Непосредственный объект данного преступления аналогичен объекту 
преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ. 

Предмет преступления – нацистская атрибутика или символика, либо 
атрибутика или символика экстремистских организаций, либо иные атри-
бутика или символика, пропаганда либо публичное демонстрирование ко-
торых запрещены федеральными законами. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 
УК РФ, выражается в пропаганде либо публичном демонстрировании ука-
занных предметов, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами. 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»1, в Российской Федерации запрещается: 

– использование, в том числе публичное демонстрирование, нацист-
ской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных 
до степени смешения с нацистской атрибутикой или символикой, а также 
являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей 
групп, организаций или движений, признанных преступными в соответст-
вии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказа-
ния главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергско-
го трибунала), как оскорбляющих многонациональный народ и память о 
понесенных в Великой Отечественной войне жертвах; 

– пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или 
символики, а также являющихся экстремистскими материалами изображе-
ний руководителей организаций, сотрудничавших с группами, организа-
циями, движениями или лицами, признанными преступными либо винов-
ными в совершении преступлений в соответствии с приговором Междуна-
родного военного трибунала для суда и наказания главных военных пре-
ступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приго-
ворами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основан-
ными на приговоре Международного военного трибунала для суда и нака-
зания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнберг-
ского трибунала), либо вынесенными в период Великой Отечественной 
войны, Второй мировой войны; 

– пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или 
символики организаций (в том числе иностранных или международных), 
отрицающих факты и выводы, установленные приговором Международно-
го военного трибунала для суда и наказания главных военных преступни-
                                           

1 Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов : федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ков европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами 
национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на 
приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского 
трибунала), либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, 
Второй мировой войны. 

Пропаганда либо публичное демонстрирование указанных предметов 
по характеру и формам выражения аналогичны соответствующим действи-
ям, предусмотренным ст. 280.1 УК РФ. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.4 
УК РФ, выражается в изготовлении или сбыте либо приобретении в соот-
ветствующих целях нацистской атрибутики или символики, либо атрибу-
тики или символики экстремистских организаций, либо иной атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами. 

Изготовление нацистской атрибутики или символики – создание ука-
занных предметов промышленным или кустарным способом, совершенное 
в нарушение законодательства Российской Федерации, запрещающего их 
пропаганду либо публичное демонстрирование. 

Сбыт нацистской атрибутики или символики – возмездная либо без-
возмездная реализация данных предметов другому физическому или юри-
дическому лицу. 

Приобретение – любые способы возмездного либо безвозмездного 
получения этих предметов в собственность или во временное пользование. 

Состав преступления – формальный. Считается оконченным в мо-
мент совершения деяния независимо от достижения целей. 

Обязательным условием наступления уголовной ответственности по 
ч. 1 и ч. 2 ст. 282.4 УК РФ является административная преюдиция – со-
вершение деяния лицом, подвергнутым административному наказанию за 
любое из административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 
КоАП РФ. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом. Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 282.4 УК РФ, совершаются со спе-
циальной целью: изготовление или сбыт – в целях пропаганды; приобрете-
ние – в целях сбыта или пропаганды предмета преступления. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее  
16 лет, привлеченное к ответственности за соответствующее администра-
тивное правонарушение. 
 

§ 5. Преступления,  
посягающие на внутреннюю безопасность государства 

 
Разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ). Рассмот-

ренные ранее ст. 275 и 276 УК РФ направлены против целенаправленной 
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деятельности иностранных государств и иностранных организаций по до-
быванию секретных сведений, т. е. против прямой их утечки за границу в 
ущерб внешней безопасности Российской Федерации. 

Статьи 283 и 284 УК РФ направлены на охрану государственной 
тайны от распространения ее среди посторонних лиц, объективно создаю-
щего опасность утечки государственных секретов за рубеж и тем самым 
объективно ставящего под угрозу интересы безопасности России в области 
военной, внешнеполитической, экономической или иной деятельности в 
условиях постоянного и порой острого соперничества государств. Однако 
предусмотренное ст. 283 и 284 УК РФ распространение государственных 
секретов среди посторонних лиц субъективно не направлено в ущерб 
внешней безопасности Российской Федерации и поэтому непосредственно 
посягает на сохранность государственной тайны. Видовым объектом при 
этом (так же, как при совершении государственной измены и шпионажа) 
выступает безопасность государства. 

Разглашение государственной тайны с объективной стороны – это 
предание огласке (в разговоре, публичном выступлении, публикации в пе-
чати, переписке, при демонстрации чертежей, схем, изделий) сведений, со-
ставляющих государственную тайну, в результате чего они стали известны 
посторонним лицам либо стали их достоянием в результате передачи им 
материалов (предметов) для несанкционированного ознакомления. 

Оставление без надзора секретных документов или предметов либо 
неучтенных тетрадей или листов с выписками из документов, содержащих 
государственную тайну, если их содержание стало достоянием посторон-
них лиц, также может образовать уголовно наказуемое разглашение госу-
дарственной тайны (при наличии как минимум косвенного умысла по ч. 1 
либо двух форм вины по ч. 2 ст. 283 УК РФ).  Посторонним признается 
любое лицо, не имеющее санкционированного доступа к данным сведени-
ям (даже при наличии допуска к государственной тайне). 

Преступление считается оконченным с момента, когда сведения ста-
ли достоянием постороннего лица (ч. 1) либо с момента наступления тяж-
ких последствий (ч. 2 ст. 283 УК РФ).  К тяжким последствиям (оценочный 
признак) могут быть отнесены, например, переход сведений, составляю-
щих государственную тайну, в обладание иностранного государства, срыв 
программы или направления важнейших исследований, провал крупно-
масштабной оперативной или войсковой операции, гибель участников 
оперативно-розыскной деятельности и т. п. 

С субъективной стороны уголовно наказуемое разглашение государ-
ственной тайны ограничено умышленным совершением. По ст. 283 ч. 1  
УК РФ предполагается косвенный умысел, а по ч. 2 возможно совершение 
разглашения с двумя формами вины, т. е. при умышленном разглашении 
неосторожное отношение к тяжким последствиям (ст. 27 УК РФ). 
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Мотивами разглашения обычно являлись болтливость, бахвальство, 
желание показать свою значимость, продемонстрировать свою компетент-
ность и т. п. Кроме этого, появились случаи разглашения государственной 
тайны, касающейся оперативно-розыскной деятельности, в результате 
подкупа или принуждения со стороны криминальных структур, а также 
инициативных предложений им. Требует серьезного внимания самоволь-
ное использование сведений, составляющих государственную тайну, в ра-
боте секретоносителей по совместительству в посреднических и иных 
фирмах, а также при выполнении договорных обязательств о проведении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу дру-
гих организаций. В изменившихся условиях доминирующим мотивом раз-
глашения государственной тайны становится корыстная и иная личная за-
интересованность, соединенная с безответственным отношением к слу-
жебным обязанностям. 

В отличие от государственной измены, при разглашении государст-
венной тайны у виновного отсутствуют осознание и желание того, что пе-
редача или огласка секретных сведений направлена в ущерб внешней 
безопасности Российской Федерации. Практически это означает отсутст-
вие у лица прямого умысла на то, что сообщаемые (передаваемые) им све-
дения становятся достоянием какого-либо из адресатов выдачи государст-
венной тайны – иностранного государства, международной либо ино-
странной организации или их представителей.  

Субъект разглашения государственной тайны – специальный. Им яв-
ляется достигшее 16-летнего возраста лицо, которому она была доверена 
или стала известной по службе, работе, учебе или в иных случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. Лица, ставшие об-
ладателями государственной тайны иным путем (из частных разговоров с 
сослуживцами, из найденных секретных документов и др.), ответственно-
сти за разглашение по ст. 283 УК РФ не несут. 

Незаконное получение сведений, составляющих государствен-
ную тайну (ст. 283.1 УК РФ). Непосредственным объектом данного пре-
ступления выступают общественные отношения в сфере сохранности го-
сударственной тайны, так же как при ее разглашении (ст. 283 УК РФ). Не-
законное получение сведений о государственной тайне ставит под угрозу 
выхода их из владения и ознакомления с ними посторонних лиц1. 

Объективная сторона данного преступления выражается в получении 
сведений, составляющих государственную тайну, путем похищения, обма-
на, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным спосо-
бом. При этом любой способ признается незаконным, если он противоре-
чит или выходит за пределы законного. Диспозиция статьи является блан-
                                           

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : научно-
практический (постатейный) / под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Юриспруденция, 2021. С. 368. 

consultantplus://offline/ref=BD65040D566FFE43C9EF8DC481680FCE3613DE20ADF7E070733C49B2A42172215C0AE9DA8539D95Bd9f1L
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кетной, поэтому подлежит точному установлению, на основе каких доку-
ментов реализованы правомерный доступ к работе и распоряжение сведе-
ниями, составляющими государственную тайну. 

Получение сведений означает их собирание путем установления ме-
стонахождения и изъятия их способами, указанными в диспозиции статьи. 

Похищение сведений означает их хищение любым способом. 
Подкуп как способ собирания сведений означает их незаконное полу-

чение за вознаграждение. Если будут установлены признаки взяточничест-
ва, требуется квалификация по совокупности с данными преступлениями. 

Шантаж как способ психического и морального воздействия на чело-
века осуществляется путем, как правило, обнародования компрометирую-
щих сведений о нем. Он выступает в сочетании с угрозой, которая должна 
восприниматься лицом как реальная и немедленно выполнимая. Если ком-
прометирующие лицо сведения являются заведомо ложными, квалифика-
ция осуществляется по совокупности с клеветой. 

Указанные в статье способы совершения данного преступления не 
являются исчерпывающими, поэтому в диспозиции говорится и о возмож-
ности использования иных способов. Например, использование в получе-
нии сведений новых технологий и технических средств. 

Однако при всем многообразии способов они не должны нести в себе 
признаки преступлений, предусмотренных ст. 275 и 276 УК РФ. 

Состав преступления формальный. Преступление признается окон-
ченным с момента совершения деяния любым из указанных  способов и 
получения информации, составляющей государственную тайну.  

Субъективная сторона преступления характеризуется наличием пря-
мого умысла, а также различными мотивами и целями. Они могут носить 
лично-бытовой характер: коллекционирование данных о военной технике, 
желание оказать помощь другим лицам в научной работе, чтении лекций, 
проведении деловых совещаний и встреч с оглашением сведений, состав-
ляющих государственную тайну, и т. д. 

Часть 2 ст. 283.1 УК РФ предусматривает ответственность за данное 
преступление при отягчающих обстоятельствах: 

а) совершенное группой лиц; 
б) совершенное с применением насилия. Причинение при этом побо-

ев, вреда здоровью легкой и средней тяжести, истязание жертвы охватыва-
ется признаком данного состава преступления и дополнительной квалифи-
кации не требует1. Причинение тяжкого вреда здоровью, смерти потер-
певшему, признаками данного преступления не охватывается и требует 
дополнительной квалификации по ст. 105, 111 УК РФ; 

в) наступление тяжких последствий; 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

(исправлен, дополнен, переработан) / под ред. А. И. Чучаева. М. : КОНТРАКТ, 2019.  
С. 343. 
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г) совершенное с использованием специальных и иных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации (что 
требует дополнительной квалификации по ст. 138.1 УК РФ) (перечень та-
ких средств утвержден Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 июля 1996 г. № 770 «Об утверждении Положения о лицензиро-
вании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных 
на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разра-
боткой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, 
ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных тех-
нических средств, предназначенных для негласного получения информа-
ции, и перечня видов специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации в процессе осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности»1); 

д) сопряженное с распространением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведений за 
пределы Российской Федерации (квалифицируются по совокупности с раз-
глашением сведений, составляющих государственную тайну, а при нали-
чии признаков преступлений, предусмотренных ст. 272, 274 УК РФ, и по 
совокупности с этими преступлениями). Распространение сведений, со-
ставляющих государственную тайну (п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ), означа-
ет, что эти сведения стали известны хотя бы одному постороннему лицу.  

В целях усиления охраны государственной тайны введена  
ст. 283.2 УК РФ «Нарушение требований по защите государственной 
тайны». Объективная сторона данного деяния заключается в выезде из 
Российской Федерации гражданина Российской Федерации, допущенного 
или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на вы-
езд из Российской Федерации заведомо для него ограничено в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
Субъект – специальный, допущенный или ранее допускавшийся к государ-
ственной тайне, право которого на выезд из Российской Федерации заве-
домо для него ограничено. Субъективная сторона преступления характери-
зуется наличием прямого умысла. В части 2 ст. 283.2 УК РФ предусматри-
вается ответственность за незаконные перемещение или пересылку носи-
телей, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, за 
пределы Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных ст. 189, 226.1, 275, 276 и 283.1 УК РФ. При незаконном 
                                           

1 Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и 
юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в це-
лях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных тех-
нических средств, предназначенных для негласного получения информации, и перечня 
видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности :. поста-
новление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 770. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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перемещении предмет, содержащий государственную тайну, может нахо-
диться при лице, в его автомобиле и т. п. Пересылка предполагает багаж-
ные или почтовые отправления при отсутствии отправителя. Состав пре-
ступления – формальный. Преступление окончено с момента совершения 
одного из указанных действий. В части 2 данной статьи признаки специ-
ального субъекта не указаны, т. е. субъект общий. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 
УК РФ). Объективная сторона утраты выражается в нарушении лицом, 
имеющим допуск к государственной тайне, установленных правил обра-
щения с содержащими государственную тайну документами, а равно с 
предметами, сведения о которых составляют государственную тайну, если 
это повлекло их утрату и наступление тяжких последствий. 

Документ в смысле ст. 284 УК РФ должен быть учтенным, т. е. иметь 
регистрационный номер, гриф о степени секретности, особый порядок 
хранения и выдачи. 

К предметам, сведения о которых составляют государственную тай-
ну, могут относиться различные изделия, материалы, энергоносители, в ча-
стности, образцы вооружений, отдельные узлы технических устройств, 
оборудование, компоненты ракетного топлива и т. п. 

Утрата документа или предмета как одно из последствий означает 
такой их выход из владения ответственного за них лица, при котором они 
стали или могли стать достоянием посторонних лиц, включая случаи, ко-
гда судьба исчезнувшего документа (предмета) неизвестна. Не образует 
состава данного преступления утрата документов (предметов) при обстоя-
тельствах, исключающих ознакомление с ними посторонних лиц (напри-
мер, уничтожение). 

Обязательным условием ответственности по ст. 284 УК РФ является 
то, что утрата явилась результатом конкретного нарушения лицом уста-
новленных правил обращения с документом (предметом). Отсутствие при-
чинной связи между фактом нарушения указанных  правил и выходом до-
кумента (предмета) из владения лица исключает ответственность по статье 
284 УК РФ. 

Другое обязательное условие – наступление тяжких последствий в 
результате утраты. Если утрата произошла, но тяжких последствий не на-
ступило, то уголовная ответственность лица за утрату секретных докумен-
тов или предметов исключается. 

Субъективная сторона утраты характеризуется виной в форме неос-
торожности (легкомыслия или небрежности – ст. 26 УК РФ). Хотя нару-
шение правил обращения с документами (предметами) может быть наме-
ренным, однако отношение к факту утраты и, следовательно, к наступле-
нию тяжких последствий всегда неосторожное, на что прямо указано в 
диспозиции ст. 284 УК РФ. Это – единственное неосторожное преступле-
ние из числа преступлений против безопасности государства. Субъект 
преступления – специальный: лицо, имеющее допуск к государственной 
тайне. 
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Следует иметь в виду, что установлены обычный и особый порядок 
допуска к государственной тайне. Обычный порядок предполагает оформ-
ление допуска с проведением проверочных мероприятий, предусмотрен-
ных ст. 21 Федерального Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г.  
№ 5485-I «О государственной тайне»1. Получение допуска в особом по-
рядке осуществляется в соответствии со ст. 211 данного закона без прове-
дения проверочных мероприятий и распространяется на лиц, имеющих 
специальный правовой статус, – членов Совета Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы, судей на период исполнения ими своих полномочий, 
а также адвокатов на период их участия в соответствующих уголовных де-
лах в качестве защитников. 

Осуществление деятельности иностранной или международной 
неправительственной организации, в отношении которой принято 
решение о признании нежелательной на территории Российской Фе-
дерации ее деятельности (ст. 284.1 УК РФ). Непосредственным основ-
ным объектом является внутренняя безопасность государства. 

Объективная сторона состоит из следующих альтернативных дейст-
вий: 

– участие в такой деятельности (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ); 
– предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, 

заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории 
Российской Федерации иностранной или международной неправительст-
венной организации, в отношении которой принято решение о признании 
нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 284.1 
УК РФ); 

– организация деятельности на территории Российской Федерации 
иностранной или международной неправительственной организации, в от-
ношении которой принято решение о признании нежелательной на терри-
тории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). 

В уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует понятие 
иностранной организации, однако оно содержится в иных законодатель-
ных актах, например, в п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»2, с учетом чего под иностранной организацией сле-
дует понимать иностранных юридических лиц, компании и другие корпо-
ративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, соз-
данные в соответствии с законодательством иностранных государств, фи-

                                           
1 О государственной тайне : федеральный закон Российской Федерации  

от 21 июля 1993 г. № 5485-I. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О противодействии коррупции : федеральный закон от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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лиалы и представительства указанных иностранных лиц, созданные на 
территории Российской Федерации. 

Любая международная организация, не имеющая основной целью 
своей деятельности получение прибыли, не учрежденная на основании 
межправительственного соглашения, признанная либо одним государст-
вом, либо получившая консультативный статус при международной прави-
тельственной организации, которая осуществляет деятельность в двух и 
более государствах, считается международной неправительственной орга-
низацией. 

Деятельность организации признается нежелательной на территории 
Российской Федерации со дня обнародования информации об этом (ч. 2  
ст. 3.1 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№ 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям осно-
вополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации»1). Обнародование соответствующей информации осуществля-
ется путем опубликования ее в общероссийском периодическом издании, 
определенном Правительством Российской Федерации (Российская газе-
та)2, либо путем размещения перечня организаций на сайте Минюста  Рос-
сийской Федерации (ч. 7 ст. 3.1 Федерального закона Российской Федера-
ции от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, прича-
стных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации»). 

В части 3 ст. 3.1 Федерального закона Российской Федерации  
от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных 
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» содержится перечень деяний, соверше-
ние которых запрещено после признания деятельности организации неже-
лательной, а именно: 

– создание (открытие) новых структурных подразделений организа-
ции на территории Российской Федерации; 

– продолжение или возобновление деятельности ранее созданных 
(открытых) на территории Российской Федерации структурных подразде-
лений организации. В частности, продолжение или возобновление дея-
тельности может выражаться в форме организации и проведения (участия) 
собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований, автопробе-
гов, спортивных соревнований, концертов и иных массовых мероприятий, 

                                           
1 О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации : федеральный 
закон Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

2 Власенко В. В. Уголовная ответственность за осуществление деятельности на 
территории Российской Федерации иностранной или международной неправительст-
венной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелатель-
ной на территории РФ ее деятельности // Уголовное право. 2016. № 2. С. 23. 
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вербовке новых членов организации, пропаганде деятельности организа-
ции; 

– проведение операций с денежными средствами и (или) иным иму-
ществом организации с кредитными организациями и некредитными фи-
нансовыми организациями; 

– распространение информационных материалов, издаваемых орга-
низацией; 

– распространение информационных материалов, которые распро-
странялись организацией до признания ее деятельности нежелательной; 

– производство или хранение информационных материалов, изда-
ваемых организацией, в целях их распространения; 

– осуществление на территории Российской Федерации программ 
(проектов) для организации1. 

Однако необходимо отметить, что объективная сторона исследуемо-
го преступления не исчерпывается исключительно действиями, соверше-
ние которых находится под запретом после признания деятельности орга-
низации нежелательной, и она может состоять в совершении иных дейст-
вий, связанных с руководством деятельностью или участием в деятельно-
сти организации. 

Соответственно, под созданием деятельности организации следует 
понимать подготовку и осуществление действий, совершение которых 
подпадает под запрет после признания деятельности организации нежела-
тельной на территории  Российской Федерации (ч. 3 ст. 3.1 Федерального 
закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации»). Кроме того, руководство также 
может быть выражено в осуществлении текущего управления деятельно-
стью организации, планировании целей и задач дальнейшей деятельности 
организации, распределении функциональных обязанностей налаживания 
коррупционных связей с представителями органов государственной власти 
и т. д. 

Участие в деятельности организации заключается в выполнении дей-
ствий, запрещенных к осуществлению после признания деятельности ор-
ганизации нежелательной на территории Российской Федерации (ч. 3  
ст. 3.1 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации»).  

Состав преступления – формальный, преступление признается окон-
ченным с момента совершения лицом хотя бы одного из альтернативных 
деяний, образующих руководство осуществлением деятельности организа-
ции или участие в осуществлении деятельности организации, если ранее 
оно привлекалось к административной ответственности за аналогичное 
деяние 2 раза в течение года. 
                                           

1 Власенко В. В. Указ. соч. С. 26. 
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По части 1 ст. 284.1 УК РФ субъект преступления является специ-
альным – это лицо, которое было подвергнуто административному наказа-
нию за аналогичное деяние либо лицо, имеющее судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ. По ч. 2 и 3 ст. 284.1 
УК РФ субъект – общий1. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 284.1 
УК РФ, выражена в форме прямого умысла. Мотив и цель преступления на 
квалификацию не влияют, однако могут учитываться судом при назначе-
нии наказания.  

В примечании к ст. 284.1 УК РФ содержится поощрительная норма, 
представляющая собой специальный вид освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным раскаянием. Лицо подлежит освобож-
дению от уголовной ответственности, если оно добровольно прекратило 
участие в деятельности организации, деятельность которой признана не-
желательной на территории Российской Федерации, либо способствовало 
пресечению деятельности такой организации, для обеспечения которой 
оно предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые ус-
луги, и, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследова-
нию преступления. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Какие формы государственной измены предусмотрены в ст. 275 

УК РФ? 
2. В чем заключается отличие преступления, предусмотренного  

ст. 281 УК РФ «Диверсия», от преступления, предусмотренного ст. 205  
УК РФ «Террористический акт»? 

3. Является ли признак публичности обязательным признаком пре-
ступлений, предусмотренных ст. 280, 282 УК РФ?  

4. Что понимается под экстремистской деятельностью? 
5. Что понимается под государственной тайной? 
6. В чем отличие выдачи государственной тайны (ст. 275 УК РФ) от 

разглашения государственной тайны (ст. 283 УК РФ)? 
7. Как проводится разграничение понятия экстремистской организа-

ции от понятия террористической организации? 

                                           
1 Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Т. 2 : учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, 
С. И. Улезько.  5-е изд., перераб. и доп.  М. : Юрайт, 2022 // Образовательная платфор-
ма «Юрайт». URL: https://urait.ru/bcode/470921 (дата обращения: 11.02.2023).  
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ТЕМА 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,  

ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
§ 1. Понятие и виды преступлений против государственной власти,  

интересов государственной службы  
и службы в органах местного самоуправления 

 
Глава 30 УК РФ включает семнадцать статей, предусматривающих 

ответственность за преступления против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния. Преступления против государственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного самоуправления – это обще-
ственно опасные противоправные деяния, посягающие на нормальную, 
регламентированную законом и отвечающую интересам развития общест-
ва деятельность аппарата публичной власти и управления, совершенные 
его должностными лицами с использованием своих служебных полномо-
чий или благодаря служебному положению, а также в случаях, предусмот-
ренных уголовным законом, иными специальными субъектами (должност-
ные преступления). Опасность этих преступлений заключается в том, что 
они порождают коррупцию и сами являются формой ее проявления. Кор-
рупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, 
подрывает порядок управления, дискредитирует власть, нарушает принци-
пы равенства и социальной справедливости, затрудняет экономическое 
развитие страны и регионов. 

Видовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, 
следует признать нормальную, регламентированную законом и отвечаю-
щую интересам развития общества деятельность аппарата публичной вла-
сти, который олицетворяют государственные органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, органы местного самоуправления, дея-
тельность органов управления государственных или муниципальных уч-
реждений, государственных корпораций, а также аппарата управления в 
Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Россий-
ской Федерации. 

Непосредственными объектами должностных преступлений высту-
пают конкретные общественные отношения в различных сферах деятель-
ности отдельных звеньев органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, органов управления государственных или муници-
пальных учреждений, государственных корпораций либо органов управле-
ния в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации. 

Кроме того, отдельные преступления гл. 30 УК РФ имеют дополни-
тельный непосредственный объект – охраняемые законом права и интере-
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сы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества 
или государства. 

В теории уголовного права должностные преступления классифици-
руют по различным основаниям, к примеру, по субъекту преступления. 
Непосредственные объекты конкретных должностных преступлений име-
ют лишь отдельные отличительные особенности, поэтому избирать этот 
признак критерием для классификации преступлений внутри гл. 30 УК РФ 
вряд ли целесообразно. 

Основанием для классификации должностных преступлений может 
послужить предмет преступления как признак, присущий большинству 
преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, с учетом которого назван-
ные посягательства можно условно разделить на две группы: 

а) деяния, в которых предмет преступления не является обязатель-
ным признаком (ст. 285, 285.4, 286, 286.1, 288, 289, 293 УК РФ); 

б) деяния, в которых предмет преступления выступает обязательным 
признаком (ст. 285.1, 285.2, 285.3, 287, 290, 291, 291.1, 291.2, 292, 292.1  
УК РФ). 

 
§ 2. Деяния, в которых предмет преступления не является  

обязательным признаком 
 

Сущность злоупотребления должностными полномочиями  
(ст. 285 УК РФ) состоит в том, что должностное лицо из корыстной или 
иной личной заинтересованности использует «не по назначению» предос-
тавленные ему служебные полномочия, при этом существенно нарушаются 
определенные охраняемые законом права и законные интересы. 

Объективная сторона характеризуется тремя обязательными призна-
ками: а) использованием виновным своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы; б) наступлением общественно опасных последствий в 
виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государ-
ства; в) причинной связью между использованием служебных полномочий 
и преступным последствием. 

Злоупотребление должностными полномочиями осуществляется как 
путем действия, так и бездействием. 

Для признания преступления оконченным необходимо установить 
факт наступления преступного последствия. «Существенность» нарушения  
указанных  интересов является оценочной категорией и не имеет офици-
ально установленных количественных критериев для ее исчисления. 

Субъективная сторона характеризуется: 1) прямым или косвенным 
умыслом; 2) мотивом – корыстной или иной личной заинтересованностью. 

Субъект преступления – должностное лицо, понятие которого дано в 
примечании 1 к ст. 285 УК РФ. В основу легальной дефиниции положены 
следующие критерии: а) функции, выполняемые работником; б) время ис-
полнения  указанных  функций; в) место исполнения  указанных  функций. 
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В зависимости от характера выполняемых функций законодатель 
выделяет три категории должностных лиц: 1) лицо, исполняющее функции 
представителя власти; 2) лицо, исполняющее организационно-распоряди-
тельные функции; 3) лицо, исполняющее административно-хозяйственные 
функции. 

Лица, наделенные функциями представителя власти, имеют право в 
пределах предоставленных им полномочий предъявлять обязательные к 
исполнению требования к другим гражданам, в том числе не подчиненным 
им по службе. 

Под организационно-распорядительными функциями следует пони-
мать полномочия, связанные с непосредственным управлением людьми, 
участком работы, производственным процессом (через других лиц). 

Административно-хозяйственные функции связаны с непосредст-
венным распоряжением и управлением государственным или муниципаль-
ным имуществом, организацией получения либо отпуска материальных 
ценностей и контролем над этими операциями и др. 

Должностные лица могут выполнять указанные функции за возна-
граждение или бесплатно, постоянно, временно или по специальному пол-
номочию в местах, которые определены законом: в государственных орга-
нах, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государствен-
ных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых ком-
паниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в 
хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Россий-
ская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное обра-
зование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) 
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в кото-
рых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муници-
пальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный ис-
полнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллеги-
ального органа управления, в акционерных обществах, в отношении кото-
рых используется специальное право на участие Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в 
управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), а также 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации. 

Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимаю-
щим государственную должность Российской Федерации или государст-
венную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой мест-
ного самоуправления (понятия даны в примечаниях 2 и 3 к ст. 285 УК РФ) 
определено в ст. 285 УК РФ в качестве квалифицирующего признака (ч. 2); 
особо квалифицирующим признаком указаны тяжкие последствия (ч. 3), 
наступившие в результате деяний виновного. 

Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 469-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уго-
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ловно-процессуального кодекса Российской Федерации»1 введена ответст-
венность за злоупотребление должностными полномочиями при вы-
полнении государственного оборонного заказа (ст. 285.4 УК РФ), фак-
тически как специальный вид должностного злоупотребления. Необходи-
мость такого решения обоснована потребностями уголовно-правовой ох-
раны обеспечения обороноспособности страны, значительным объемом 
бюджетных ассигнований, выделяемых на финансирование поставок на 
нужды обороны, выявленными случаями преступных посягательств при 
выполнении стратегически важных государственных контрактов. Общест-
венная опасность рассматриваемого преступления состоит в том, что его 
субъект, наделенный юридическими правами на совершение действий, пе-
речисленных в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе»2, фактически использует их вопреки ин-
тересам общества и государства в собственных личных целях.  

Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации»3 введена ответст-
венность за нарушение должностным лицом условий государственного 
контракта по государственному оборонному заказу либо условий до-
говора, заключенного в целях выполнения государственного оборон-
ного заказа (ст. 285.5 УК РФ), а также за отказ или уклонение должно-
стного лица, подвергнутого административному наказанию, от заклю-
чения государственного контракта по государственному оборонному 
заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного 
оборонного заказа (ст. 285.6 УК РФ). Нарушение должностным лицом 
условий государственного контракта по государственному оборонному 
заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения го-
сударственного оборонного заказа (ст. 285.5 УК РФ) образуют наруше-
ние условий государственного контракта по государственному оборонно-
му заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения госу-
дарственного оборонного заказа, должностным лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за деяние, предусмотренное частью 1, 2 или 
2.1 статьи 14.55 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Квалифицированный вид данного состава образуют: 
нарушение условий государственного контракта по государственному 
оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выпол-
                                           

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон  
от 29 декабря 2017 г. № 469-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О государственном оборонном заказе : федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 275-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-тью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 
24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

consultantplus://offline/ref=72DDE6B43621FE06B589ED7CF0646DE95015C3211E98366B23A2C2D88377121FC49681B3464525032A74CBB02F4C74AACC6A8C05C2FD2ED3K5eCJ
consultantplus://offline/ref=72DDE6B43621FE06B589ED7CF0646DE95012C62E169B366B23A2C2D88377121FC49681B641462109792EDBB466187AB5CF729201DCFDK2eDJ
consultantplus://offline/ref=72DDE6B43621FE06B589ED7CF0646DE95012C62E169B366B23A2C2D88377121FC49681B641462309792EDBB466187AB5CF729201DCFDK2eDJ
consultantplus://offline/ref=72DDE6B43621FE06B589ED7CF0646DE95012C62E169B366B23A2C2D88377121FC49681B443472109792EDBB466187AB5CF729201DCFDK2eDJ


173 
 

нения государственного оборонного заказа, должностным лицом, повлек-
шее причинение Российской Федерации ущерба в сумме, составляющей не 
менее пяти процентов цены таких государственного контракта либо дого-
вора, но не менее пяти миллионов рублей, или невыполнение задания го-
сударственного оборонного заказа. В соответствии с примечанием к дан-
ной статье должностное лицо, совершившее преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 285.6 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, ес-
ли оно добровольно устранило нарушение условий государственного кон-
тракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, 
заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа. 

Отказ или уклонение должностного лица, подвергнутого адми-
нистративному наказанию, от заключения государственного контрак-
та по государственному оборонному заказу либо договора, необходи-
мого для выполнения государственного оборонного заказа (ст. 285.6 
УК РФ) включают в себя отказ или уклонение должностного лица, под-
вергнутого административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 1 
или 2 ст. 7.29.2 КоАП РФ, от заключения государственного контракта по 
государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для 
выполнения государственного оборонного заказа, если заключение таких 
государственного контракта либо договора является обязательным в соот-
ветствии с федеральным законом. 

При превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 
должностное лицо совершает такие действия по службе, которые явно вы-
ходят за пределы его полномочий, предоставленных законом, в результате 
чего существенно нарушаются права и законные интересы граждан или ор-
ганизаций либо охраняемые законом интересы общества или государства. 
Объем прав и полномочий субъекта определяется его должностной компе-
тенцией, которая закрепляется в различных нормативных актах (уставах, 
положениях, инструкциях, приказах и т. п.). 

Оконченным преступление признается только при наступлении пре-
дусмотренных законом последствий. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 
Субъект преступления специальный – должностное лицо. 

Превышение должностных полномочий лицом, занимающим госу-
дарственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой местного са-
моуправления охватывается ч. 2, а в ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает 
ответственность за превышение должностных полномочий, если они со-
вершены: а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) с 
применением оружия или специальных средств; в) с причинением тяжких 
последствий; г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; д) в отношении несовершеннолетнего; е) из 
корыстной или иной личной заинтересованности. 

В части 4 закреплена ответственность за деяния, предусмотренные 
ч. 1, 2 или 3 ст. 286 УК РФ, совершенные с применением пытки, под кото-
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рой в соответствии с примечанием к данной статье понимается любое дей-
ствие (бездействие), которым какому-либо лицу умышленно причиняется 
сильная боль либо физические или нравственные страдания, чтобы полу-
чить от него или третьего лица сведения или признания, наказать его за 
действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении кото-
рого оно подозревается, запугать или принудить его или третье лицо, или 
по любой причине, основанной на дискриминации любого характера. 

Не является пыткой причинение физических или нравственных стра-
даний, которые возникают в результате правомерных действий должност-
ного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими дейст-
виями. 

Особо квалифицированный состав превышения должностных пол-
номочий в ч. 5 образуют деяния, предусмотренные ч. 4  ст. 286, повлекшие 
по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда 
его здоровью.  

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа  
(ст. 286.1 УК РФ) начальника, отданного в установленном порядке и не 
противоречащего закону, заключается в фактическом умышленном без-
действии при наличии обязанности действовать тем или иным образом. 
Помимо деяния, с объективной стороны преступление включает в себя: 
последствия в виде существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества 
или государства, а также причинную связь между бездействием и указан-
ными последствиями. 

Субъективная сторона предусматривает прямой или косвенный умы-
сел. Субъект преступления – сотрудник органов внутренних дел. 

Если деяние совершено группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой либо повлекло тяжкие послед-
ствия, ответственность наступает по ч. 2 ст. 286.1 УК РФ. 

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ) со-
стоит в том, что виновный, нарушая установленный порядок или не имея 
надлежащим образом оформленного специального полномочия (самоволь-
но), путем обмана выдает себя за представителя власти либо иное должно-
стное лицо и осуществляет свойственные им функции. 

Объективная сторона включает три обязательных признака: при-
своение полномочий должностного лица и совершение в связи с этим оп-
ределенных действий; наступление общественно опасных последствий в 
виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 
организаций; наличие причинной связи между присвоением полномочий 
должностного лица, совершением в связи с этим определенных действий и 
существенным нарушением прав и законных интересов граждан или орга-
низаций. 

Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным 
умыслом. Субъект преступления – государственный или муниципальный 
служащий, не являющийся должностным лицом. 
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Незаконное участие в предпринимательской деятельности  
(ст. 289 УК РФ) общественно опасно тем, что учреждение должностными 
лицами организации, осуществляющей предпринимательскую деятель-
ность, либо участие таких лиц в управлении указанной организацией лич-
но или через посредника способствует развитию коррупции. Поэтому в за-
конодательных и иных нормативных актах Российской Федерации регла-
ментирован прямой запрет должностным лицам на занятие предпринима-
тельской деятельностью. 

Объективная сторона может быть альтернативно выражена в сле-
дующих действиях: учреждение виновным организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность; участие в управлении такой органи-
зацией лично или через посредника. Любое из указанных  действий совер-
шается вопреки запрету, установленному законом, непременно должно 
быть связано с предоставлением такой организации льгот и преимуществ 
или с покровительством в иной форме. 

Субъективная сторона предполагает вину в виде прямого умысла. 
Субъект преступления специальный – должностное лицо. 

Халатность (ст. 293 УК РФ) состоит в ненадлежащем поведении по 
службе (должности) вследствие небрежности или недобросовестности, что 
приводит к причинению крупного ущерба, существенному нарушению 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства. Халатность относится к числу 
материальных составов, для признания преступления оконченным требу-
ется фактическое наступление хотя бы одного из названных в законе по-
следствий. 

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. 
Субъект преступления специальный – должностное лицо. 

В статье 293 УК РФ как квалифицирующие обозначены признаки: 
причинения особо крупного ущерба (ч. 1.1); халатность, повлекшая по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека 
(ч. 2) либо повлекшая смерть двух или более лиц (ч. 3). Размер крупного 
или особо крупного ущерба при халатности определен в примечании к  
ст. 293 УК РФ, в соответствии с которым крупным ущербом признается 
ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а 
особо крупным – семь миллионов пятьсот тысяч рублей. 
 

§ 3. Деяния, в которых предмет преступления  
выступает обязательным признаком 

 
Объективная сторона нецелевого расходования бюджетных 

средств (ст. 285.1 УК РФ) состоит в расходовании бюджетных средств на 
цели, не соответствующие условиям их получения, которые определены 
утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюд-
жетных ассигнованиях, сметой доходов или расходов либо иным докумен-
том, являющимся основанием для получения бюджетных средств. Диспо-
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зиция нормы имеет бланкетный характер – расходование бюджетных 
средств формируются в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее – БК РФ). 

Предметом преступления выступают бюджетные средства различ-
ных уровней в размере, установленном законом, – крупном (ч. 1) или особо 
крупном (ч. 2), который определен в примечании к ст. 285.1 УК РФ. В за-
висимости от размера бюджетных средств, расходуемых нецелевым обра-
зом, дифференцирована ответственность за данное преступление. По кон-
струкции состав преступления формальный, преступление признается 
оконченным с момента фактического нецелевого использования (потреб-
ления) бюджетных средств. 

Субъективная сторона выражается виной в виде прямого умысла. 
Субъект преступления – должностное лицо получателя бюджетных 
средств. 

Квалифицированным видом (ч. 2 ст. 285.1 УК РФ) выступает деяние, 
совершенное по предварительному сговору группой лиц или в особо круп-
ном размере. В соответствии с примечанием к данной статье крупным раз-
мером признается сумма бюджетных средств, превышающая один милли-
он пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером–  семь миллионов 
пятьсот тысяч рублей. 

Уголовная ответственность за нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ) наступает в 
случае расходования средств государственных внебюджетных фондов 
должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, определен-
ным законодательством Российской Федерации, регулирующим их дея-
тельность, и бюджетам  указанных  фондов, совершенного в крупном раз-
мере. 

Рассматриваемая норма сконструирована законодателем с использо-
ванием тех же приемов юридической техники, что и в ст. 285.1 УК РФ. Это 
делает преступления весьма похожими одно на другое, их разграничение 
надлежит проводить в первую очередь по предмету преступления. 

Предмет преступления – средства государственных внебюджетных 
фондов в размере, установленном законом, – крупном (ч. 1) или особо 
крупном (ч. 2), который определен в примечании к ст. 285.1 УК РФ. Ответ-
ственность дифференцируется в зависимости от размера средств  указан-
ных  фондов, израсходованных нецелевым образом. 

Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации являются бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, 
бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации, бюджет 
Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 
указанные в ст. 144 БК РФ. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 
преступления – должностное лицо. 

Квалифицирующие признаки соответствуют признакам, предусмот-
ренным ч. 2 ст. 285.1 УК РФ. 
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Внесение в единые государственные реестры заведомо недосто-
верных сведений (ст. 285.3 УК РФ) альтернативно выражается в сле-
дующих действиях: умышленное внесение в один из единых государст-
венных реестров заведомо недостоверных сведений; подлог документов, 
на основании которых была внесена запись в указанные единые государст-
венные реестры; подлог документов, на основании которых было внесено 
изменение в Указанные единые государственные реестры; уничтожение 
документов, на основании которых была внесена запись в указанные еди-
ные государственные реестры, если обязательное хранение этих докумен-
тов предусмотрено законодательством Российской Федерации; уничтоже-
ние документов, на основании которых было внесено изменение в Указан-
ные единые государственные реестры, если обязательное хранение этих 
документов предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Предмет преступления – единый государственный реестр либо доку-
мент, на основании которого была внесена запись в единый государствен-
ный реестр. 

Субъективная сторона выражается виной в виде прямого умысла. 
Субъект преступления – должностное лицо. 

Если деяние совершено по предварительному сговору либо повлекло 
тяжкие последствия, ответственность наступает по ч. 2 ст. 285.3 УК РФ. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 
Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации  
(ст. 287 УК РФ) предусматривает в качестве предмета преступления ин-
формацию (содержащие ее документы, материалы). 

Объективная сторона альтернативно выражается в виде следующих 
деяний: неправомерный отказ в предоставлении информации (документов, 
материалов) Совету Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации или Счетной палате Российской Федерации, который означает не 
основанный на положениях нормативных актов отрицательный (не имею-
щий уважительных причин) ответ перечисленным в законе органам госу-
дарственной власти, выраженный в любой форме; неправомерное уклоне-
ние от предоставления информации (документов, материалов) этим орга-
нам, заключающееся в бездействии виновного, не желающего передать за-
требованную информацию; предоставление заведомо неполной либо лож-
ной информации тем же органам, которое означает сокрытие виновным 
части сведений от интересующихся органов; предоставление указанным 
органам ложной информации, т. е. выдача упомянутым органом не соот-
ветствующей действительности информации. Окончено преступление с 
момента совершения одного из указанных в законе деяний. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Субъект преступления – должностное лицо, обязанное предостав-
лять информацию Федеральному Собранию Российской Федерации или 
Счетной палате Российской Федерации. 
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Преступление имеет квалифицирующие признаки: совершение дея-
ния лицом, занимающим государственную должность Российской Федера-
ции или государственную должность субъекта Российской Федерации  
(ч. 2); сопряженность деяния с сокрытием правонарушений, совершенных 
должностными лицами органов государственной власти; совершение дея-
ния группой лиц по предварительному сговору или организованной груп-
пой; наступление тяжких последствий (ч. 3). В теории и практике нередко 
используется такое понятие, как «взяточничество». Этот термин собира-
тельный, охватывает согласно действующему уголовному законодательст-
ву России четыре самостоятельных состава преступлений: получение 
взятки (ст. 290 УК РФ), дачу взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество 
во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 
УК РФ). Опасность таких преступлений связана с тем, что они нарушают 
нормальную деятельность властных и управленческих структур, подрыва-
ют их престиж, создают у граждан представление о возможности решить 
вопросы, получить желаемое за счет подкупа должностных лиц. Все ука-
занные преступления имеют в качестве обязательного признака состава 
предмет преступления, который определен законодателем как взятка в ви-
де денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказа-
ния взяткополучателю услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав (получение доходов от использования бездо-
кументарных ценных бумаг или цифровых прав), в том числе освобожде-
ние от имущественных обязательств (предоставление льготного кредита, 
туристических путевок, ремонт, строительство дома, передача автотранс-
порта во временное использование).  

Ответственность за взяточничество дифференцируется в зависимо-
сти от размера взятки, установленного в законе: взятка в размере, не пре-
вышающем 10 тыс. руб. (ст. 291.2 УК РФ); взятка в значительном размере 
(ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 291, ч. 1 ст. 291.1 УК РФ); взятка в крупном размере  
(ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 291, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ); взятка в особо крупном раз-
мере (ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 290 УК РФ значительным раз-
мером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
превышающие 25 тыс. руб., крупным – превышающие 150 тыс. руб., особо 
крупным – превышающие 1 млн руб. 

Получение взятки (ст. 290 УК РФ) осуществляется в следующих 
формах поведения должностного лица в пользу взяткодателя либо пред-
ставляемых им лиц: действия (бездействие), если такие действия (бездей-
ствие) входят в служебные полномочия должностного лица; действия (без-
действие), если лицо в силу должностного положения может способство-
вать таким действиям (бездействию); общее покровительство или попусти-
тельство по службе. 

Под получением взятки следует понимать реальное обладание вру-
ченными должностному лицу материальными ценностями, а если речь 
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идет об услугах такого же характера, то фактическое пользование ими. По-
этому получение взятки признается оконченным преступлением с момента 
принятия должностным лицом того или иного материального вознаграж-
дения. При этом не имеет значения, получило ли лицо всю заранее огово-
ренную сумму денег или только часть ее, так как уже первый факт реаль-
ного обладания ценностями образует оконченный состав преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

Если взятка не была получена по обстоятельствам, не зависящим от 
воли взяткополучателя (к примеру, ввиду пресечения преступления со-
трудниками полиции), содеянное должно квалифицироваться как покуше-
ние на получение взятки. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 
преступления – должностное лицо, иностранное должностное лицо либо 
должностное лицо публичной международной организации. Понятие двух 
последних разновидностей специального субъекта преступления опреде-
лено в примечании 2 к ст. 290 УК РФ. 

В статье 290 УК РФ указаны следующие квалифицирующие призна-
ки: получение взятки в значительном размере (ч. 2); за незаконные дейст-
вия (бездействие) (ч. 3); лицом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а равно главой местного самоуправления (ч. 4); группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой; с вымога-
тельством взятки; в крупном размере (ч. 5); в особо крупном размере (ч. 6). 

По конструкции объективной стороны состав дачи взятки (ст. 291 
УК РФ) является формальным, преступление считается оконченным с мо-
мента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей. 

С субъективной стороны предполагается вина в виде прямого умыс-
ла. Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В целях повышения эффективности борьбы со взяточничеством за-
кон предусматривает освобождение от уголовной ответственности за дачу 
взятки при условиях, указанных в примечании к ст. 291 УК РФ: лицо 
должно активно способствовать раскрытию и (или) расследованию пре-
ступления и при этом в отношении его имело место вымогательство взятки 
со стороны взяткополучателя либо после совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о да-
че взятки. 

Вымогательство взятки означает требование со стороны должност-
ного лица дать взятку под угрозой действий, которые могут ограничить за-
конные интересы потерпевшего либо умышленное поставление последнего 
в условия, угрожающие нарушить его правоохраняемые интересы. 

Добровольность заявления о даче взятки свидетельствует, что взят-
кодатель сообщает о даче взятки по собственной инициативе, а не в ответ 
на вопросы следственных органов или после возбуждения дела о взятке. 
Мотивы, по которым сделано заявление о даче взятки, не исключают его 
добровольности. 
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Посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) опреде-
лено законодателем как непосредственная передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткода-
телю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки в значительном размере. 

Передача взятки означает переход предмета взятки к должностному 
лицу полностью или частично. Иное способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении соглашения между ними о получе-
нии и даче взятки в значительном размере может выражаться в разнооб-
разных действиях, способствующих осуществлению договоренности сто-
рон на совершение конкретного деяния (действий либо бездействия) взят-
кополучателем в интересах взяткодателя, а со стороны взяткодателя – дей-
ствий по передаче предмета взятки взяткополучателю. 

Часть 5 ст. 291.1 УК РФ содержит самостоятельные составы престу-
плений: обещание посредничества во взяточничестве – это обязательство 
перед взяткодателем, взяткополучателем или иными субъектами, пред-
ставляющими их интересы, совершить деяние в какой-либо форме, обо-
значенной в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ; предложение посредничества во взяточ-
ничестве, которое означает начинание или инициативу лица стать медиа-
тором (посредником) между взяткодателем и взяткополучателем или ины-
ми субъектами, представляющими их интересы, совершить деяние в какой-
либо форме, обозначенной в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ. 

С субъективной стороны предполагается прямой умысел. Субъект 
преступления – лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности 
за посредничество во взяточничестве (примечание к ст. 291.1 УК РФ) при 
условии, что после совершения преступления лицо не только добровольно 
сообщило о нем органу, имеющему право возбудить уголовное дело, но и 
активно способствовало раскрытию преступления и (или) его пресечению. 

Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в разме-
ре, не превышающем 10 тыс. руб., определяется законодателем как мелкое 
взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Они представляют собой специальные 
разновидности получения взятки (ст. 290 УК РФ) и дачи взятки (ст. 291  
УК РФ), разграничение между которыми проводится в зависимости от 
размера взятки как предмета преступления. Признаки мелкого взяточниче-
ства (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) совпадают с признаками простых составов по-
лучения взятки и дачи взятки. 

Квалифицирующим признаком мелкого взяточничества (ч. 2) являет-
ся его совершение лицом, имеющим судимость за совершение преступле-
ний, предусмотренных ст. 290, 291, 291.1 УК РФ. 

Норма об освобождении от уголовной ответственности за дачу взят-
ки в размере, не превышающем 10 тыс. руб. (примечание к ст. 291.2 
УК РФ), содержит условия, идентичные изложенным в примечании  
к ст. 291 УК РФ. 
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Сущность общественно опасных действий при совершении служеб-
ного подлога (ст. 292 УК РФ) состоит в фальсификации официальных до-
кументов. 

Предметом преступления выступает официальный документ. К та-
ким документам, в частности, следует относить листы временной нетрудо-
способности, медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные 
книжки, свидетельства о регистрации автотранспорта и др. 

Объективная сторона выражается в двух самостоятельных формах: 
внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, т. е. ви-
новный производит запись не соответствующей действительности инфор-
мации в подлинный документ, который при этом сохраняет все признаки и 
реквизиты настоящего; внесении в официальные документы исправлений, 
искажающих их действительное содержание, т. е. виновный видоизменяет 
документ, физически воздействуя на него путем подчистки, исправлений, 
вытравления текста и т. п. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и моти-
вом – корыстной или иной личной заинтересованностью. Субъект престу-
пления специальный – должностное лицо либо государственный служа-
щий или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом. 
Если совершение служебного подлога повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства, ответственность наступает по 
ч. 2 ст. 292 УК РФ. 

Статья 292.1 УК РФ (незаконная выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в 
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Россий-
ской Федерации) состоит из двух частей, каждая из которых содержит са-
мостоятельные составы преступлений. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292.1 УК РФ, в качестве 
предмета преступления предполагает паспорт гражданина РФ или доку-
менты, повлекшие незаконное приобретение гражданства РФ. 

Объективная сторона преступления выступает в двух формах: 1) не-
законная выдача паспорта гражданина Российской Федерации; 2) внесение 
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобре-
тение гражданства Российской Федерации. Преступление является окон-
ченным в момент выдачи паспорта. Деяние в форме внесения в документы, 
на основе которых предоставляется гражданство Российской Федерации, 
образует интеллектуальный подлог. Преступление окончено с момента 
принятия решения о приобретении гражданства Российской Федерации 
уполномоченным на то органом. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умыс-
ла. Субъект преступления специальный – должностное лицо либо государ-
ственный служащий или муниципальный служащий, не являющийся 
должностным лицом. 
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Часть 2 ст. 292.1 УК РФ является основным материальным составом, 
где необходимым условием является причинно-следственная связь между 
действием (бездействием) и последствием. 

В части 2 ст. 292.1 УК РФ представлены разновидности халатно-
сти. Объективная сторона характеризуется: деянием в форме действия 
(ненадлежащее исполнение виновным своих обязанностей) или бездейст-
вия (неисполнение виновным своих обязанностей); последствиями в виде 
незаконной выдачи паспорта гражданина Российской Федерации ино-
странному гражданину или лицу без гражданства либо незаконного при-
обретения гражданства России; причинной связью между деянием и по-
следствием. 

Субъективная сторона предполагает вину в форме неосторожности. 
Субъект преступления специальный – должностное лицо или государст-
венный служащий. 

Разграничивать между собой халатность (ст. 293 УК РФ) и ее разно-
видности (ч. 2 ст. 292.1 УК РФ) следует по правилам конкуренции общей и 
специальной норм. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Дайте понятие преступлений против государственной власти, ин-

тересов государственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления. 

2. Раскройте понятие должностного лица. 
3. Раскройте понятие представителя власти. 
4. В чем заключается выполнение административно-хозяйственных 

функций должностным лицом? 
5. В чем заключается выполнение организационно-распорядитель-

ных функций должностного лица? 
6. В чем выражается злоупотребление должностными полномочиями? 
7. Чем отличается злоупотребление должностными полномочиями от 

превышения должностных полномочий? 
8. Назовите предмет взятки. 
9. Кто является субъектом дачи взятки? 
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ТЕМА 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 
 

§ 1. Понятие и виды преступлений против правосудия 
 

Важнейшая роль принадлежит правосудию в обеспечении стабиль-
ности власти, правопорядка, конституционно допустимых форм организа-
ции общества и уровня безопасности в нем, экономической и деловой ак-
тивности в стране, защиты прав и законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц. Судебная юрисдикция представляет собой конституционно уста-
новленную, единую и высшую инстанцию во властной структуре, при-
званную осуществлять правосудие в стране (ст. 118 Конституции РФ). На-
деление судов таковым правом сопряжено с наложением на них обязанно-
сти – принимать в соответствии с законом обоснованные, справедливые, 
юридически значимые и окончательные решения. 

Судебные решения и акты призваны стабилизировать существую-
щую систему правоотношений, устранять межсубъектные противоречия в 
сфере обладания правами и их реализации, формулировать и предъявлять 
требования по исполнению и соблюдению юридических обязанностей и 
запретов, разрешать претензии, содержать официальную оценку правам 
сторон в возникающих спорах, притязаниях, конфликтах, определять фор-
му и меру ответственности за правонарушения. В буквальном смысле и 
конституционном толковании понятие «правосудие» означает специфиче-
скую судебную деятельность по постановлению правосудных решений.  

В уголовно-правовом значении правосудие как объект посягатель-
ства, как система правоотношений по отправлению правосудия и испол-
нению судебных решений представляет собой многогранную сферу дея-
тельности специальных органов и учреждений, призванных осуществ-
лять процедуры досудебной, судебной и судебно-исполнительной юрис-
дикции. Содержание такой деятельности, сущностью которой является 
применение и осуществление государственно-властного принуждения к 
лицам, совершившим деяния, содержащие все признаки преступления, 
определяется нормами уголовного, уголовно-процессуального и уголов-
но-исполни-тельного законодательства. Уголовно-правовое понятие 
«правосудие» означает его толкование в широком значении осуществле-
ния такой деятельности. Поэтому нормы главы 31 УК РФ все виды досу-
дебной, судебной, включая вопросы процессуально-процедурной уго-
ловно-исполнительной деятельности, объединяют единым понятием 
«правосудие». Такой подход к оценке уголовно-правового значения пра-
восудия позволяет более определенно характеризовать видовой объект 
преступлений против правосудия. 

Неординарность деятельности органов правосудия влечет проти-
водействие со стороны лиц, подвергаемых уголовно-правовому принуж-
дению, а также сопряжена с возможностью неправомерных действий 
должностных лиц, влекущих грубые нарушения прав и законных инте-
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ресов подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подсу-
димых и осужденных, и злостное неисполнение процедур уголовной 
юрисдикции и судебных решений. Эти обстоятельства обуславливают 
необходимость уголовно-правовой защиты системы правосудия в целом 
от общественно опасных посягательств, дестабилизирующих сферу ее 
юрисдикции. Уголовно-правовые средства защиты правосудия от пре-
ступных посягательств законодатель сосредоточил в главе 31 УК РФ. 
Эта глава включена в раздел X «Преступления против государственной 
власти». Тем самым правосудию обеспечена уголовно-правовая защита 
как ветви власти, специфической деятельности по поддержанию право-
порядка и законности, противодействию преступности, решению граж-
данско-правовых деликтов и споров. 

В юридической литературе «расширительное» толкование понятия 
«правосудие» подвергается критике как методологически ошибочное.  
А. И Чучаев деятельность иных органов в сфере правосудия выводит за 
рамки понятия «правосудие»1. С одной стороны все верно с точки зрения 
оценки исключительной компетенции суда. Правосудие в смысле принятия 
юридически значимых и неординарных по своей сущности и юридической 
силе решений осуществляется только судом. Вместе с тем досудебное 
предварительное правосудие по уголовным делам в специфических про-
цессуальных формах с использованием методов принуждения обеспечива-
ется органами дознания и предварительного расследования. Цель и содер-
жание такой деятельности определяется едиными интересами правосудия 
и представляет собой важный и неотъемлемый его этап. Таким образом, 
досудебная уголовно-процессуальная деятельность, сопряженная с приме-
нением мер государственного принуждения, имеет важное и определяю-
щее значение для отправления правосудия как законодательно определен-
ный этап процессуальной, оперативной, следственно-оценочной и уголов-
но-квалификационной работы. Собранные и предварительно обобщенные 
в ходе дознания и предварительного следствия материалы служат основа-
нием для судебного рассмотрения и принятия решения по делу. Такая дея-
тельность обеспечивается в рамках единого уголовного процесса, а прове-
дение наиболее значимых оперативно-следственных действий, связанных с 
необходимостью применения существенных ограничений прав и свобод 
физических лиц, обеспечиваются только с санкции суда. Досудебная дея-
тельность по уголовным делам предназначена для создания должных ма-
териальных и процессуальных предпосылок, необходимых для отправле-
ния судом правосудия (подготовка дел и материалов для судебного разби-
рательства, применение к подозреваемым и обвиняемым мер пресечения, а 
также обеспечение при этом прав и законных интересов физических лиц, 
подвергаемых уголовному преследованию и правоограничениям). Кроме 
того, не менее значимая деятельность обеспечивается соответствующими 
                                           

1 Чучаев А. И. Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. проф.  
А. И. Чучаева. М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2014. С. 357. 
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органами государства по исполнению судебных актов, сопряженных с реа-
лизацией уголовной ответственности в форме наказания или иных мер 
уголовно-правового характера, которые отражают форму и содержание 
уголовной ответственности, карательно-исправительного принуждения.  

Функционирование органов и учреждений антикриминальной юрис-
дикции, связанной с применением мер государственного принуждения в 
порядке реализации уголовной ответственности, вызывает противодейст-
вие в форме посягательств на указанную деятельность правоохранитель-
ных органов, что неизбежно причиняет вред в целом интересам правосу-
дия. Поэтому уголовно-правовые нормы, призванные охранять нормаль-
ную работу данных органов, включены в рассматриваемую главу УК РФ. 

Понимание правосудия в значении только судебной власти как вида 
особой социальной организации и управления, принципы которой опреде-
лены Конституцией РФ, а содержание и формы – нормами материального 
и процессуального законодательства, в уголовно-правовом смысле проти-
водействия криминалу не в полной мере приемлемо. По общему правилу 
судебная власть проявляется в исключительной компетенции судов при-
нимать решения в последней инстанции, которые носят императивный ха-
рактер, обладают особой юридической силой и безотлагательным свойст-
вом для субъектов исполнения. Достаточно неразрывно с правосудием как 
с властной формой связана деятельность по исполнению судебных реше-
ний (приговоров) специализированных органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы и службы судебных приставов-исполнителей. 
Исполнение судебных решений (приговоров), как правило, связано с су-
дебным контролем, с участием суда в решении ряда вопросов по измене-
нию условий отбывания наказания, его смягчения, либо освобождением от 
наказания, заменой наказания на более мягкий или более строгий вид. Все 
это охватывается понятием «правосудие» в буквальном смысле. Учрежде-
ния и органы, исполняющие наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, в механизме правосудия обеспечивают на основании приговора 
государственное принуждение карательно-исправительного характера, за-
данное именно судом, и решают другие задачи, вытекающие из целей на-
казания, конкретизированные в формы работы с осужденными в уголовно-
исполнительном законодательстве. Уголовно-исполнительная деятель-
ность является процедурно-силовой. Она не меняет ни характера, ни со-
держания карательного принуждения, но без нее теряется смысл правосу-
дия1.   

Из оценки понимания правосудия в широком его значении вытекает 
объективная востребованность уголовно-правовой охраны от преступных 
посягательств общественных отношений, связанных в целом с отправлени-
ем правосудия, а также и логика классификации преступлений против пра-

                                           
1 Маликов Б. З. Лишение свободы в политике наказания и законодательстве Рос-

сии. Самара : СЮИ Минюста России, 2003. С. 201–205. 
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восудия. Уголовное законодательство вопрос уголовно-правовой охраны 
сферы правосудия связывает с теми общественными отношениями, кото-
рые опосредуют судебную юрисдикцию в целом, а также уголовно-
процессуальную деятельность суда, органов прокуратуры, дознания и рас-
следования, органов и учреждений, исполняющих приговоры и судебные 
решения.  

Преступления против правосудия, закрепленные в УК РФ, могут 
быть дифференцированы на посягательства, направленные: 1) непосредст-
венно против отправления судами правосудия и исполнение судебных ре-
шений; 2) на досудебную уголовно-процессуальную деятельность право-
охранительных органов и связанную с ней работу иных компетентных ор-
ганов и учреждений, а также специалистов. 

Родовым объектом преступлений против правосудия являются обще-
ственные отношения в сфере организации государственной власти в стране.  

Видовым объектом преступлений против правосудия являются об-
щественные отношения, возникающие в связи с процессуальной и испол-
нительной деятельностью по отправлению правосудия суда, органов про-
куратуры, дознания и следствия, органов и учреждений, исполняющих су-
дебные решения. Преступные деяния, посягающие на интересы правосу-
дия, закреплены в гл. 31 УК РФ. 

Объективная сторона преступлений против правосудия проявляется 
в разнообразных формах противоправного посягательства на отношения в 
сфере отправления правосудия, как на этапе предварительного расследова-
ния, так и в процессе судебного рассмотрения дел и в процедурах испол-
нения судебных решений. Воспрепятствование осуществлению правосу-
дию может выражаться в ложном доносе, фальсификации доказательств, в 
процессуальных деформациях, искажениях, противодействии установлен-
ной законом деятельности, невыполнении требований процессуальных ак-
тов, судебных решений, угроз мести за такую профессиональную деятель-
ность и др. Противоправность деяний в сфере правосудия проявляется, как 
правило, в форме действия. Также отдельные деяния могут быт совершены 
и в форме бездействия: отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показа-
ний – ст. 308 УК РФ, уклонение от отбывания лишения свободы – ст. 314 
УК РФ; неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 
акта – ст. 315 УК РФ. 

Объективные признаки большинства составов преступления выра-
жены альтернативно (незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей – ст. 301 УК РФ), либо они предполагают выпол-
нение общественно опасных деяний различными субъектами и участника-
ми уголовного процесса (ложное показание, заключение эксперта или не-
правильный перевод – ст. 307 УК РФ). 

Высокая общественная опасность преступлений против правосудия 
предопределила преобладание в законодательной конструкции формаль-
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ных составов. Материальные составы имеют ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ч. 2 
ст. 305, ч. 2 ст. 311 УК РФ. Поэтому для большинства составов момент со-
вершения преступления (окончания) законодатель связывает с завершени-
ем выполнения действия (бездействия), составляющего объективную сто-
рону преступления. 

Субъективная сторона преступлений против правосудия проявляется 
в умышленной форме вины с преобладанием прямого умысла. Для отдель-
ных составов преступлений обязательным признаком выступает цель и мо-
тив их совершения. Такими целями выступают: воспрепятствование осу-
ществлению правосудия, воспрепятствование всестороннему, полному и 
объективному расследованию дела – ст. 294 УК РФ, воспрепятствование 
законной деятельности – 295 УК РФ, причинение вреда чести, достоинству 
или деловой репутации – 303 УК РФ, уголовное преследование лица, заве-
домо не причастного к совершению преступления, искусственное создание 
доказательств совершения преступлений либо шантаж – ст. 304 УК РФ, 
дача ложного заключения, ложных показаний, неправильного перевода, 
уклонение от административного надзора – 314.1 УК РФ. Мотивами вы-
ступают: месть за деятельность, связанную с осуществлением правосу-
дия, – ст. 295, 296 УК РФ). Субъектом преступлений против правосудия 
может быть как общий, так и специальный субъект. Общим субъектом мо-
жет быть физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет при за-
ведомо ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Специальными субъектами явля-
ются судьи (ст. 305 УК РФ), эксперты, специалисты (ст. 307 УК РФ), сви-
детель, потерпевший при отказе от дачи показаний (ст. 308 УК РФ), следо-
ватель, дознаватель (ст. 302 УК РФ), должностные лица или служащие  
(ч. 3 ст. 294, ст. 315 УК РФ), лицо, в отношении которого действует запрет 
о разглашении сведений (ст. 310, 311 УК РФ).  

Преступления против правосудия представляют собой определенную 
систему деяний, которые можно представить в виде двух подсистем (уров-
ней) по направленности посягательства: на отношения в сфере осуществ-
ления судебной власти и реализации конституционных основ организации 
правосудия; на отношения в сфере реализации уголовной ответственности, 
регулируемые уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-испол-
нительным законодательством.  

 
§ 2. Преступления против судебной власти и реализации 

конституционных основ организации правосудия 
 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования (ст. 294 УК РФ). Вторжение в какой 
бы то ни было форме в деятельность судов или органов предварительного 
расследования грубо нарушает принцип независимости и неприкосновен-
ности правосудной деятельности. Поэтому оно в целом является общест-
венно опасным и уголовно наказуемым. 
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В статье 294 УК РФ предусмотрена ответственность за посягательст-
во на судебную власть (ч. 1), а также на интересы правосудия в форме дея-
тельности по осуществлению предварительного расследования (ч. 2). 

Объектом преступления ч. 1 настоящей статьи являются конститу-
ционные основы организации судебной власти в деятельности по процеду-
рам уголовных, гражданских, арбитражных дел и по производствам об ад-
министративных правонарушениях. Дополнительным непосредственным 
объектом могут выступать личные права и интересы физических лиц.  

Объективная сторона данных видов преступлений не конкретизиро-
вана. Она сформулирована достаточно абстрактно – вмешательство в ка-
кой бы то ни было форме в деятельность суда или в деятельноcть органов 
предварительного расследования, результаты которой должны повлечь 
принятие судом «дефектного» неправосудного решения. Прямое или кос-
венное вмешательство в деятельность суда может выражаться в любых 
проявлениях, направленных на искажение правосудия в интересах винов-
ного лица. Такими действиями могут быть воздействие на судей, присяж-
ных или арбитражных заседателей непосредственно или через родственни-
ков, а также близких лиц путем просьб, советов, склонения (обещания по-
кровительства, услуг), давления (организацией публичных акций, намека-
ми, действиями психологического свойства). Подобное воздействие на 
иных работников суда: помощника судьи, консультанта, секретаря судеб-
ного заседания или должностных лиц правоохранительных органов не мо-
жет оцениваться как вмешательство в деятельность суда и, следовательно, 
признаваться воспрепятствованием осуществлению правосудия.  

Преступление считается оконченным, если состоялось вмешатель-
ство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению 
правосудия.  

Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Воспре-
пятствование осуществлению правосудия как цель является не только ее 
обязательным признаком, но и оценочной категорией волевого момента 
реализации умысла. Субъект преступления – физическое, вменяемое ли-
цо, достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 294 УК РФ предусматривает ответственность за вмеша-
тельство в какой-то ни было форме в деятельность прокурора, следовате-
ля или лица, производящего дознание (дознавателя), в целях воспрепятст-
вования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. 

Объект преступления – процессуальная деятельность органов след-
ствия и дознания. Факультативным объектом могут быть интересы лич-
ности. 

Объективная сторона выражается в деянии, имеющем характер пря-
мого или косвенного деструктивного воздействия на деятельность проку-
рора, следователя или лица, производящего дознание (дознавателя) по 
конкретному уголовному делу. Состав данного преступления по конструк-
ции формальный. Деяние считается оконченным с момента начала дест-
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руктивного вмешательства в деятельность прокурора, следователя или ли-
ца, производящего дознание. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризует-
ся прямым умыслом. Цель преступления – воспрепятствование всесторон-
нему, полному и объективному расследованию – представляет собой обя-
зательный признак субъективной стороны деяния. Субъект преступления – 
физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицирующим признаком воспрепятствования осуществлению 
правосудия либо производству предварительного расследования в ч. 3  
ст. 294 УК РФ составляет вмешательство в подобную деятельность лица с 
использованием своего служебного положения. Здесь специальный субъ-
ект должен обладать служебными положениями – усиленным «ресурсом» 
влияния – и использовать его прямо или косвенно. Он может быть должно-
стным лицом, государственным служащим, служащим органа местного 
самоуправления или лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации.  

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 
или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). Объектом посяга-
тельства является законная деятельность суда, органов следствия и дозна-
ния, органов и учреждений, исполняющих приговоры судов и судебные 
решения, а также жизнь лиц, осуществляющих эту деятельность, или их 
близких. Законодатель определяет круг потерпевших.  

Объективную сторону составляет посягательство на жизнь судьи, 
присяжных заседателей или иных лиц, участвующих в отправлении право-
судия (арбитражный заседатель), прокурора, следователя, лиц, производя-
щих дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава и их 
близких. Посягательство на жизнь – это деяние, направленное на умыш-
ленное лишение жизни одного из потерпевших, указанных в ст. 295 
УК РФ. Такое деяние должно быть сопряжено с осуществлением хотя бы 
одним из потерпевших с деятельностью по рассмотрению дел или мате-
риалов в суде, производством предварительного расследования, а в отно-
шении родственников, кроме указанных лиц, отмечены и лица, состоящие 
в родстве с работниками служб, обеспечивающих исполнение приговора, 
решения суда или иного судебного акта. Посягательство на жизнь следова-
теля, дознавателя, эксперта правоохранительного органа, сотрудника, уч-
реждения или органа уголовно-исполнительной системы в связи с осуще-
ствлением функций по охране общественного порядка и общественной 
безопасности или местью за такую деятельность, следует квалифицировать 
по ст. 317 УК РФ. Преступление является оконченным в момент соверше-
ния посягательства на жизнь хотя бы одного из потерпевших, определен-
ных в ст. 295 УК РФ. 

Субъективная сторона – прямой умысел. В качестве конструктивных 
субъективных признаков законодатель определил цель и мотив преступле-
ния. Цель преступления – воспрепятствование законной деятельности ука-
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занных в ст. 295 УК РФ лиц. Мотив – месть за осуществление правосудия, 
предварительного расследования, исполнительное производство, уголов-
но-исполнительную деятельность. Субъект – физическое, вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством предварительного расследования  
(ст. 296 УК РФ). Основной объект преступления (ч. 1, 3, 4) – обществен-
ные отношения в сфере осуществления судебной власти (правосудия). До-
полнительный объект – жизнь, здоровье либо право на неприкосновен-
ность и защиту собственности – судьи, присяжного или арбитражного за-
седателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а так-
же их близких. Потерпевшие – судьи, присяжные заседатели, иные лица, 
участвующие в отправлении правосудия, их близкие (ч. 1). 

Объективная сторона – угроза убийством, причинением вреда здоро-
вью, уничтожением или повреждением имущества потерпевшего в связи с 
рассмотрением дел или материалов в суде. Угроза – выражение в любой 
форме потерпевшему о совершении в будущем в отношении его или близ-
ких  указанных  в законе противоправных деяний. Реальность угрозы по-
рождает опасность посягательства, тревожность по поводу предстоящей 
агрессии, с одной стороны. С другой стороны, степень ее реальности мо-
жет быть оценена по объективным признакам: оценке личности виновного, 
обстоятельств и формы выражения угрозы, поведения его непосредственно 
после ее выражения и др. Окончание преступления законодатель связывает 
с моментом выражения в любой форме угрозы потерпевшему, в которой 
должна прослеживаться связь противоправного посягательства либо с дея-
тельностью последнего по осуществлению правосудия в прошлом или в 
настоящее время (ч. 1), либо с применения насилия, не опасного (ч. 3) или 
опасного (ч. 4) для жизни или здоровья. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется пря-
мым умыслом. Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, дос-
тигшее возраста 16 лет. 

В части 2 ст. 296 УК РФ основным объектом посягательства являют-
ся общественные отношения в сфере законной досудебной или внесудеб-
ной процессуальной деятельности, связанной с расследованием и дознани-
ем, исполнением судебных решений и актов. Дополнительный объект – 
жизнь, здоровье, право на неприкосновенность и на защиту собственности.   

Потерпевшим может быть прокурор, следователь, лицо, производя-
щее дознание, защитник, эксперт, специалист, судебный пристав и их 
близкие в связи с производством предварительного расследования, рас-
смотрения дел или материалов в суде либо исполнением приговора, реше-
ния суда или иного судебного акта. 

Квалифицирующими признаками в части 3 ст. 296 УК РФ выступает 
применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, а в ч. 4 – приме-
нение насилия, опасного для жизни и здоровья. Насилие – физическое воз-
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действие на другое лицо (тело) в целях причинения боли, страданий, 
травм, телесных повреждений, нарушения или прекращения функциониро-
вания органов, ограничения движения тела, которые либо сопряжены с 
опасными последствиями для здоровья, либо нет, а также могут повлечь 
наступление смерти потерпевшего. Понятие насилия и его деление на не 
опасное для здоровья и жизни либо опасное дано в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29  
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Опасное наси-
лие для жизни и здоровья – насилие, повлекшее причинение тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легко-
го вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья 
или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. Не опасное 
насилие для жизни и здоровья – насилие в виде побоев или совершения 
иных насильственных действий, связанных либо с причинением потер-
певшему физической боли, либо с ограничением его свободы. 

Неуважение к суду (ст. 297 УК РФ). Основной непосредственный 
объект преступления – общественные отношения в сфере организации су-
дебной власти – законная деятельность суда по осуществлению правосу-
дия. Дополнительный обязательный объект – честь и достоинство потер-
певших лиц, которыми являются участники конкретного судебного произ-
водства (судья, присяжный заседатель и иные лица, участвующие в от-
правлении правосудия – ч. 2), а также участников судебного разбиратель-
ства – ч. 1 (они определены процессуальными нормами отраслей судопро-
изводства – конституционного, административного, арбитражного, граж-
данского, уголовного). Статус потерпевшего является основным критерием 
определения вида уголовной ответственности и квалификации преступле-
ния либо по ч. 1, либо по ч. 2 ст. 297 УК РФ.  

Объективная сторона – неуважение к суду в форме оскорбления 
представителей судебной власти и иных участников судопроизводства по 
рассмотрению конкретных дел и судебной оценке материалов.  Оскорбле-
ние – публичная и циничная формы выражения своего отношения к лично-
сти и его профессиональной деятельности. Преступление является окон-
ченным в момент совершения оскорбительных действий. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Цель – уни-
зить и дискредитировать личность, причинить психологическую травму. 
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста  
16 лет. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов при-
нудительного исполнения Российской Федерации (ст. 298.1 УК РФ). 

Основным непосредственным объектом преступления являются об-
щественные отношения в сфере организации судебной власти – законная 
деятельность суда по осуществлению правосудия, которая включает в себя 
досудебные процессуальные формы и исполнительное производство. До-
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полнительный обязательный объект – честь и достоинство потерпевших 
лиц, которыми являются участники рассмотрения дел и материалов в суде 
(судья, присяжный заседатель и иные лица – ч. 1, 3). В части 2, 3 потер-
певшим может быть прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, 
судебный пристав в связи с производством предварительного расследова-
ния, исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта. 

Объективная сторона выражается в активном действии по распро-
странению клеветнических сведений о конкретной личности и его дело-
вой репутации. Понятие клеветы сформулировано в ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. 
Клевета – распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство личности или подрывающих его репутацию. Преступление 
является оконченным в момент доведения клеветнической информации 
до третьих лиц. 

Часть 3 ст. 298.1 УК РФ представляет собой квалифицированный со-
став данного преступления по признаку усиления ответственности за кле-
вету с обвинением потерпевших лиц (ч. 1 и ч. 2) в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. 

Субъективная сторона преступления – вина в форме прямого умы-
сла, цель – опорочить честь и достоинство, подорвать репутацию потер-
певших, мотив – месть за их деятельность в сфере правосудия. Субъект 
преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
 

§ 3. Преступления, посягающие на отношения  
в сфере реализации уголовной ответственности,  

регулируемые уголовным, уголовно-процессуальным  
и уголовно-исполнительным законодательством 

 
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственно-

сти или незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ). Ос-
новной непосредственный объект – отношения в сфере законной деятель-
ности органов дознания, следствия и прокуратуры по реализации уголов-
ной ответственности. Дополнительный объект – конституционные права и 
законные интересы граждан. Потерпевший – лицо, подвергаемое уголовно-
правовому и уголовно-процессуальному принуждению вопреки отсутст-
вию оснований уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ).  

Объективная сторона – выполнение незаконных процессуальных 
действий в отношении заведомо невиновного лица – вынесению постанов-
ления о привлечении его в качестве обвиняемого или официальное предъ-
явление фальсифицированных материалов уголовного дела (обвинитель-
ного акта и других процессуальных документов). Преступление является 
оконченным с момента вынесения должностным лицом постановления о 
привлечении к уголовной ответственности в отношении заведомо неви-
новного лица.  
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Квалифицированным составом данного деяния признается то же 
деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. Особо квалифицированным составом признаются 
незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в це-
лях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из коры-
стной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение 
предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба, 
сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.    

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Цели и моти-
вы содеянного не влияют на квалификацию. Они могут быть учтены при 
определении формы ответственности. Субъект преступления – должност-
ное лицо, производящее дознание, прокурор, следователь. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 
УК РФ). Основной непосредственный объект – отношения в сфере закон-
ной деятельности органов дознания, следствия и прокуратуры по реализа-
ции уголовной ответственности. Дополнительный объект – конституцион-
ные права и законные интересы граждан. 

Объективная сторона преступления – заведомо незаконное освобож-
дении от уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемо-
го в совершении преступления. 

Подозреваемым на основании ст. 46 УПК РФ признается лицо, в от-
ношении которого: а) возбуждено уголовное дело по основаниям и в по-
рядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством;  
б) применено задержание в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ; в) приме-
нена мера пресечения до предъявления обвинения; г) составлено дознава-
телем уведомление о подозрении в совершении преступления в порядке, 
установленном ст. 223.1 УПК РФ. 

Обвиняемым на основании ст. 47 УПК РФ признается лицо, в отно-
шении которого в установленном законом порядке вынесено постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого либо вынесен обвинительный 
акт, а также составлено обвинительное постановление. Незаконным осво-
бождением от уголовной ответственности считается такое, которое не со-
ответствует уголовно-правовым основаниям: а) в связи с деятельным рас-
каянием (ст. 75 УК РФ); б) в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 
УК РФ); в) по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности 
(ст. 76.1 УК РФ); г) в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ).  

Явное нарушение норм уголовно-процессуального законодательства, 
устанавливающего исчерпывающий перечень обстоятельств, исключаю-
щих производство по уголовному делу, – по основаниям отказа в возбуж-
дении уголовного дела или его прекращения (ст. 24 УПК РФ) либо по ос-
нованиям прекращения уголовного преследования (ст. 27 УПК РФ), также 
является противозаконным и общественно опасным деянием. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Цели и моти-
вы содеянного не влияют на квалификацию. Они могут быть учтены при 
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определении формы ответственности. Субъект преступления – прокурор, 
должностное лицо, производящее дознание, следователь. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание 
под стражей (ст. 301 УК РФ). Основной непосредственный объект – от-
ношения в сфере законной уголовно-процессуальной деятельности, гаран-
тирующие защиту личности против произвола. Дополнительный объект – 
конституционные права и законные интересы граждан. Потерпевший – ли-
цо, незаконно подвергнутое задержанию, заключению под стражу или со-
держанию под стражей. 

Объективная сторона – заведомо незаконное задержание, заключение 
под стражу или содержание под стражей. 

Задержание является мерой процессуального принуждения и приме-
няется органом дознания, дознавателем, следователем к лицу, подозревае-
мому в совершении преступления, по основаниям, предусмотренным в  
ст. 91 УПК РФ. Оно применяется на срок до 48 часов (ч. 2 ст. 94 УПК РФ).  

Незаконность задержания выражается в применении данной меры 
принуждения при отсутствии  указанных  в законе оснований, в несвое-
временном продлении его сроков судом или в несоблюдении иных обяза-
тельных процессуальных условий применения таковой.  

Заключение под стражу является не только наиболее строгой мерой 
уголовно-процессуального принуждения, но и самой жесткой мерой пре-
сечения (ст. 98 УПК РФ). Поэтому незаконность заключения под стражу 
или содержания под стражей обладает повышенной общественной опас-
ностью, что находит отражение в закреплении данного состава преступ-
ления в ч. 2 ст. 301 УК РФ, а также в более строгой санкции – принуди-
тельные работы на срок до 4 лет или лишение свободы на тот же срок. 
Незаконным считается заключение под стражу в случаях: а) отсутствия 
оснований для этого, определенных в ст. 108 УПК РФ; б) истечения сро-
ков содержания под стражей и несвоевременного их продления; наруше-
ния обязательных процессуальных процедур применения и исполнения 
этой меры пресечения.  

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание 
под стражей считаются оконченными с момента совершения указанных в 
законе действий (ч. 1 и 2 ст. 301 УК РФ). Конструктивно часть 3 ст. 301 
УК РФ сформирована как материальный и квалифицированный состав. 
Поэтому деяние включает в себя действие (бездействие), а также обяза-
тельное наличие общественно опасных тяжких последствий и причинно-
следственной связи между деянием и последствиями. Наличие тяжких по-
следствий представляет собой квалифицирующий признак. Таковыми мо-
гут быть – причинение вреда здоровью; потеря бизнеса, дохода; привлече-
ние детей к ответственности за правонарушения вследствие безнадзорно-
сти и прекращения обучения в школе; бедственное материальное положе-
ние семьи и др. Деяние с квалифицирующими признаками незаконного за-
держания, заключения под стражу или содержания под стражей (ч. 3  
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ст. 301 УК РФ) считается оконченным с момента наступления тяжких по-
следствий.  

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Цели и моти-
вы содеянного не влияют на квалификацию. Они могут быть учтены при 
определении формы ответственности. Субъект преступления за незаконное 
задержание: прокурор, работник органа дознания или следователь; судья за 
незаконные заключение под стражу и содержание под стражей.  

Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Объект преступ-
ления – законная деятельность органов дознания и предварительного след-
ствия по получению допустимых доказательств. Дополнительный объект – 
здоровье, конституционные права и законные интересы лиц, подвергаемых 
принуждению в ходе дачи показаний. Потерпевший – подозреваемый или 
обвиняемый в совершении преступления, потерпевший от преступления, 
свидетель, эксперт и специалист, в отношении которых применено прину-
ждение для получения показаний. 

В соответствии с требованиями УПК РФ (ст. 74) в качестве доказа-
тельств по уголовному делу допускаются показания: а) подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; б) заключение и показания экспер-
та, а также заключение и показания специалиста. 

В уголовно-процессуальном значении для квалификации преступле-
ния по ст. 302 УК РФ имеет значение уяснение понятия «показание» по-
дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Таковыми являются 
законно полученные в ходе допроса, без принуждения и должным образом 
оформленное органом следствия или дознания устное или письменное из-
ложение фактов по поводу криминального события и связанных с ним яв-
лений и действий (бездействий) (ст. 77–80 УПК РФ). Показания являются 
результатом проведенного допроса, в ходе которого запрещается примене-
ние принуждения в форме угроз, шантажа, пыток, насилия и других мето-
дов, связанных с унижением человеческого достоинства, причинение фи-
зических или нравственных страданий.  

Объективная сторона – грубое вторжение в установленный законом 
процесс дачи (получения) показаний или формулирования заключения пу-
тем принуждения. Таковое выражается в недопустимом способе воздейст-
вия на допрашиваемое лицо: угрозах, шантаже или иных незаконных дей-
ствиях. Незаконное давление на указанных лиц может привести к искаже-
нию показаний или их несоответствию обстоятельствам, событиям престу-
пления. Подавление же воли при получении достоверных показаний делает 
такие доказательства по делу также недопустимыми. Незаконное принуж-
дение при получении показаний приводит к серьезному «дефекту» мате-
риалов уголовного дела, всего обвинения или части его. Тем самым инте-
ресам правосудия причиняется вред, грубо нарушаются принципы право-
судия и права указанных физических лиц. Законным принуждением явля-
ется осуществление получения показаний с соблюдением прав и законных 
интересов допрашиваемых лиц, обеспечение гарантий достоинства челове-
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ка и принципов правосудия, а также процессуальных требований и форм 
(задержание, привод, оформление процессуального статуса физического 
лица, явка к следователю или в орган дознания, принуждения об ответст-
венности, процессуальные обязанности, допрос по установленной проце-
дуре и др.).  

Угроза – способ давления на лиц, дающих показания, выражающий-
ся в возможности применения к ним как законных, так и незаконных мер 
ограничения в случае невыполнения либо саботирования выполнения про-
цессуальных обязанностей. 

Шантаж – угроза распространения сведений, компрометирующих 
допрашиваемое лицо либо подрывающих его статус или репутацию. 

Иные незаконные действия – методы допроса, противоречащие за-
конным требованиям: использование медицинских препаратов, наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, гипноза, помещение в среду, опас-
ную для жизни и здоровья, а также применение других способов и методов 
ослабления контроля личности над собой, усиления его психологической и 
психической дезориентации. 

По юридической конструкции данный состав преступления – фор-
мальный. Преступное деяние окончено в форме момент осуществления 
принуждения к даче показаний. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Цели и моти-
вы преступления на квалификацию деяния не влияют. Субъект преступле-
ния – следователь или лицо, производящее дознание, иное лицо, произво-
дящее дознание с ведома или молчаливого согласия выше указанных 
должностных лиц (оперативные работники, участковый инспектор).  

Квалифицированным составом данного преступления является дея-
ние, в котором обязательным признаком объективной стороны выступает 
способ принуждения – применение насилия, издевательств, пытки (ч. 2  
ст. 302 УК РФ). 

Насилие – это физическое воздействие на допрашиваемое лицо в це-
лях получения показаний или склонения эксперта или специалиста к даче 
заключения (ограничение в пространстве, придание неестественного тело-
положения или функционирования органов тела, лишение отдыха, сна, пи-
щи).  

Издевательство – действия, унижающие человеческое достоинство 
(оскорбления, аморальные действия, угрозы). 

В части 3 ст. 302 предусматривается ответственность за деяние, пре-
дусмотренное ч. 1 ст. 302 УК РФ, совершенное с применением пытки, а в 
ч. 4 за деяние, предусмотренное частью ч. 3 ст. 302 УК РФ, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его 
здоровью. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-
разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ). Уголовная ответственность за 
данное деяние предусматривается за фальсификацию доказательств: а) по 
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гражданскому делу (ч. 1); б) по уголовному делу (ч. 2); в) квалифициро-
ванные виды этих преступлений – по уголовному делу о тяжком или особо 
тяжком преступлении, а также при наступлении тяжких последствий. По  
ч. 4 данной статьи ответственность предусмотрена за фальсификацию ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности в целях уголовного пресле-
дования заведомо невиновного лица или компрометации конкретной лич-
ности.   

Основной непосредственный объект – законная деятельность субъ-
ектов процессуальной юрисдикции по получению достоверных и допусти-
мых доказательств для представления их суду. Дополнительный объект – 
права и законные интересы, честь и достоинство потерпевшего, гарантии 
защиты от неправосудного решения или незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности. Предмет преступления – доказательства по граж-
данскому или уголовному делу, материалы оперативно-розыскной дея-
тельности. Объективная сторона преступления – фальсификация доказа-
тельств по гражданскому делу (ч. 1); фальсификация доказательств по уго-
ловному делу (ч. 2); фальсификация доказательств по уголовному делу, 
сопряженная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, а также с наступлением тяжких последствий (ч. 3); фальсифи-
кация результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4). 

Фальсификация доказательств (ч. 1–3) или результатов опера-
тивно-розыскной деятельности (ч. 4) – осознанная подмена, искажение, 
уничтожение фактических данных либо приобщение к делу фиктивных 
данных, которые должны отражать сущность явлений, значимых для юри-
дической оценки, выступающих в качестве доказательств по конкретному 
делу, подлежащему рассмотрению в суде. Такое деяние заключается в дей-
ствиях по приданию законного вида источникам информации с заведомо 
недостоверными либо ложными данными о юридическом факте, который 
якобы имел место и представлен в качестве допустимых доказательств.  

Преступление является оконченным с момента предъявления суду 
фальсифицированных доказательств (ч. 1); с момента приобщения в уста-
новленной форме к уголовному делу фальсифицированных доказательств 
(ч. 2, ч. 3 – о тяжком преступлении; с момента приобщения в установлен-
ной форме к уголовному делу фальсифицированных результатов опера-
тивно-розыскной деятельности (ч. 4); с момента наступления тяжких по-
следствий (ч. 3). 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. В части 4 
обязательным признаком субъективной стороны выступает цель указан-
ного деяния. 

Субъект преступления – лицо, участвующее в деле, или его предста-
витель. Лицо, участвующее в деле, – лицо по гражданско-правовым вопро-
сам. Представитель – лицо, имеющее формальные основания для ведения 
дела в интересах поручителя (ч. 1); должностное лицо – лицо, производя-
щее дознание, следователь и прокурор; защитник (ч. 2, 3); должностное 
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лицо – лицо, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность (ч. 4 – 
привлечение к уголовной ответственности заведомо непричастного лица к 
совершению преступления; причинение вреда чести, достоинству и дело-
вой репутации).  

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд (ст. 304 УК РФ). Основной непосредственный 
объект – законная процессуальная деятельность по оценке достоверных и 
допустимых доказательств. Дополнительный объект – права и законные 
интересы, честь и достоинство потерпевшего, гарантии защиты от непра-
восудного решения или незаконного привлечения к уголовной ответствен-
ности. Предмет преступления – доказательства по уголовному делу – ма-
териалы о «получении» взятки или «коммерческом подкупе». Дополни-
тельный объект – права и законные интересы личности. Потерпевший – 
должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях. 

Объективная сторона – провокационные действия, имитирующие 
получение взятки или осуществление коммерческого подкупа. Деяние вы-
ражается в попытке передачи должностному лицу либо лицу, вы-
полняющему управленческие функции в коммерческих или иных органи-
зациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказа-
ния ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания 
доказательств либо шантажа. Деяние рассчитано на то, что формально бу-
дет создана ситуация, подпадающая под признаки получения взятки или 
коммерческого подкупа, которая может быть использована для процессу-
ального оформления ее в качестве доказательства или для шантажа как ос-
нования уголовной ответственности. Такое деяние совершается без 
встречного выражения воли на получение взятки или предмета коммерче-
ского подкупа в расчете на то, что в процедуре таковой либо проявится со-
гласие на взятку или подкуп, либо потерпевший не проявит надлежащей 
бдительности по предотвращению негативных последствий деяния винов-
ного. В любом случае, потерпевший действиями виновного ставится в 
опасное состояние. 

Состав преступления – формальный. Преступление окончено с мо-
мента совершения  указанных в законе действий. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. В качестве 
обязательного признака выступает цель: искусственное создание доказа-
тельств совершения преступления или «обстоятельств» для шантажа. 
Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта (ст. 305 УК РФ). Основной непосредственный объ-
ект – законная процессуальная деятельность суда по вынесению правосуд-
ных решений. Дополнительный объект – права и законные интересы, честь 
и достоинство потерпевшего, гарантии защиты от неправосудного реше-
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ния. Предмет преступления – приговор, решение или иной судебный акт. 
Потерпевший – незаконно осужденное лицо по уголовному делу или лицо, 
которому незаконно отказано в исковых требованиях или правах. 

Объективная сторона преступления – вынесение судом заведомо не-
правосудного приговора, решения или иного судебного акта. Деяние пред-
ставляет собой форму злоупотребления судебной властью. Неправосуд-
ность – это грубое отступление от принципов судопроизводства, явное на-
рушение требований норм уголовно-процессуального, гражданско-
процессуального, арбитражно-процессуального законодательства, отступ-
ление от предписаний положений материального закона, искажение фак-
тов, неверная оценка доказательств и выстраивание на их основе фиктив-
ных, незаконных и несправедливых решений. Преступление является 
оконченным с момента провозглашения приговора, решения или иного су-
дебного акта судьей.  

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Цель – поли-
тико-социальная дискредитация физического лица, ограничение в консти-
туционных правах. Мотивы – корысть, ложное понимание служебного 
долга, обеспечение личных интересов или интересов третьих лиц. 

Заведомость как признак субъективной стороны виновного (судьи) 
отражает обязательное осознание своей ориентации на совершение проти-
воправного деяния вопреки интересам правосудия и наличие желания дей-
ствовать таким образом. Безусловно, подобная заведомость всегда мотиви-
рована и преследует определенные цели, но цели и мотивы являются ней-
тральными в квалификации содеянного. Субъект преступления – судьи, 
осуществляющие правосудие.  

В части 2 ст. 305 УК РФ предусмотрены два квалифицирующих при-
знака: 1) вынесение заведомо незаконного приговора к лишению свободы; 
2) наступление тяжких последствий. Для квалификации не имеет значения 
ни вид лишения свободы (на определенный срок или пожизненно), ни его 
срок. Достаточно самого факта необоснованного назначения наказания в 
виде лишения свободы заведомо незаконным приговором суда. 

Законодатель не дает характеристики тяжких последствий, насту-
пивших в результате вынесения заведомо неправосудных судебных актов, 
перечисленных в ч. 1 ст. 305 УК РФ. Ими могут быть: самоубийство неза-
конно осужденного; тяжелое, в том числе и психическое, заболевание; оп-
равдание опасных преступников и т. п. 

Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Основной непосредст-
венный объект – законная процессуальная деятельность по оценке досто-
верных и допустимых доказательств по уголовным делам. Дополнитель-
ный объект – права и законные интересы, честь и достоинство потерпев-
шего, гарантии защиты от необоснованного привлечения к уголовной от-
ветственности. Предмет преступления – заведомо ложное письменное или 
устное заявление о совершении преступления. Потерпевший – физическое 
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 
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Объективная сторона преступления – заведомо ложный донос о со-
вершении преступления. 

Донос – это обращение в официальный орган власти с ложной ин-
формацией о факте совершения преступления с целью уголовного пресле-
дования конкретного лица, либо компрометации заведомо не виновного 
лица. Преступление является оконченным с момента поступления в офи-
циальные органы власти заведомо ложной информации о совершении пре-
ступления.  

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла.  Цель – по-
будить органы уголовной юстиции к официальному уголовному преследо-
ванию заведомо невиновного лица; его компрометация и политико-
социальная дискредитация либо ограничение в конституционных правах. 
Мотивы – месть, корысть, неприязненные отношения, обеспечение личных 
интересов или интересов третьих лиц. В силу того, что цель и мотивы в за-
коне не указаны, то они не влияют на квалификацию преступления. 

Квалифицированный состав ложного доноса отличается только ха-
рактером информации, содержащей обвинение в совершении опасного ли-
бо особо опасного преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ).  

Особо квалифицированный состав ложного доноса в объективной 
стороне преступления содержит деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2  
ст. 306 УК РФ, сопряженные с искусственным созданием доказательств 
преступления. Заведомость как признак субъективной стороны виновного 
отражает обязательное осознание противоправности своего деяния и нали-
чие желания для этого использовать механизм правосудия. Безусловно, 
подобная заведомость всегда мотивирована и преследует определенные 
цели, но цели и мотивы являются нейтральными в квалификации содеян-
ного. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее воз-
раста уголовной ответственности – 16 лет.  

Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста 
или неправильный перевод (ст. 307 УК РФ). Объект преступления – за-
конная и объективная деятельность суда, органов следствия и дознания по 
получению и оценке допустимых доказательств. Дополнительный объект – 
права и интересы личности. Предмет преступления – официально оформ-
ленные процессуальные документы, отражающие ложную информацию по 
делу субъектов различных видов и этапов процесса судебной юрисдикции 
(протокол, заключение, акт, текст перевода).  

Объективная сторона преступления – деяние, совершенное обозна-
ченным в законе субъектом вида и стадии процесса судебной юрисдикции 
(гражданского, арбитражного, уголовного), выраженное в одном из сле-
дующих преднамеренных  действий: 1) ложном показании свидетеля, по-
терпевшего или специалиста; 2) ложном и заключении эксперта; 3) непра-
вильном переводе языка. 
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Момент окончания преступления зависит от вида судопроизводства 
и его стадии. На стадии досудебной процессуальной юрисдикции ложные 
показания свидетеля, потерпевшего или специалиста являются окончен-
ным преступлением с момента оформления протокола допроса; ложное за-
ключение эксперта – с момента предъявления его органам следствия или 
дознания; ложный перевод языка – с момента оформления протокола до-
проса или предъявления текста перевода документа органам следствия и 
дознания.  

В процедуре судебного разбирательства преступление является 
оконченным с момента занесения в протокол судебного заседания показа-
ний свидетеля, потерпевшего или специалиста, предъявление суду экспер-
том своего заключения, переводчиком – оглашение в суде перевода пока-
заний или текста перевода документа. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла.  Цели и мо-
тивы в законе не указаны. Они могут быть различными, но на квалифика-
цию преступления не влияют. Субъект преступления специальный – свиде-
тель, потерпевший, эксперт, специалист и переводчик, вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Квалифицирующим признаком выступают заведомо ложные показа-
ния, заключение эксперта или неправильный перевод, соединенные с об-
винением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2  
ст. 307 УК РФ). 

В примечании к ст. 307 УК РФ закреплено специальное основание 
освобождения субъектов преступления от уголовной ответственности при 
условии, что свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик 
добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного 
разбирательства до вынесения приговора или решения суда заявят о лож-
ности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном пе-
реводе. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 
УК РФ). Объект преступления – законная деятельность суда, органов 
следствия и дознания по получению и оценке доказательств в форме пока-
заний. Дополнительный объект – права и интересы личности достоверных 
доказательств.  

Объективная сторона преступления – деяние, в форме бездействия – 
невыполнение процессуальной обязанности свидетеля и потерпевшего да-
вать показания суду и органам государства, осуществляющим досудебное 
производство. Бездействие может выражаться в молчании при допросе, от-
казе от подписи протокола допроса, от ранее данных показаний. Бездейст-
вие  указанных  лиц по невыполнению своей процессуальной обязанности 
должно четко проявляться в его волевой установке не давать показания по-
сле сделанного предупреждения об ответственности, а также при отсутст-
вии законных отлагательных обстоятельств (болезни, участии в процессе 
по конкретному делу защитника, адвоката; характере родства; необеспече-
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нии безопасности). Преступление признается оконченным с момента со-
вершения  указанных  в законе действий. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Цели и моти-
вы в законе не указаны. Они могут быть различными, но на квалификацию 
преступления не влияют. Субъект преступления специальный – свидетель 
и потерпевший, вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Согласно примечанию к ст. 308 УК РФ свидетель и потерпевший не 
обязаны давать показания против себя, супруга и близких родственников. 
Священнослужители не обязаны давать показания по обстоятельствам, ко-
торые стали известны им из исповеди (п. 7 ст. 3 Федерального закона  
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ  «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях»)1. Отказ от дачи показаний, связанных с разглашением тайн, 
охраняемых законом, не может являться основанием уголовной ответст-
венности по ст. 308 УК РФ.   

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). Дан-
ный состав преступления отличается от деяния, предусмотренного ст. 302 
УК РФ, более широкой сферой противоправного воздействия на отноше-
ния правосудия по гражданским, арбитражным, уголовным, администра-
тивным делам; кругом потерпевших, способами и целями совершения та-
кового.   

Объект преступления – законная деятельность суда, органов дозна-
ния и предварительного следствия по получению допустимых доказа-
тельств – достоверных показаний. Дополнительный объект – здоровье, 
конституционные права и законные интересы лиц, подвергаемых принуж-
дению в ходе дачи показаний. Потерпевший – потерпевший от преступле-
ния, свидетель, эксперт и специалист, в отношении которых совершен 
подкуп либо применено принуждение для получения ложных показаний, 
ложного заключения или неправильного перевода, либо склонения к укло-
нению от дачи показаний, а также применено насилие в тех же целях.  

Объективная сторона – грубое вторжение в установленный законом 
процесс дачи (получения) показаний или формулирования заключения пу-
тем подкупа или принуждения в целях склонения потерпевшего, свидете-
ля, эксперта, специалиста, переводчика к даче «дефектных» показаний, за-
ключения, перевода либо к уклонению их от выполнения ими процессу-
альных обязанностей. Таковое выражается в недопустимых способах воз-
действия на допрашиваемое лицо: подкуп (ч. 1 ст. 309 УК РФ); принужде-
ние, сопряженное с шантажом, угрозами убийства, причинением вреда 
здоровью, уничтожением или повреждением имущества потерпевших и их 
близких лиц (ч. 2 ст. 309 УК РФ); деяния, охватываемые ч. 1 и 2 ст. 309 
УК РФ, сопряженные с применением насилия, не опасного для жизни и 
                                           

1 О свободе совести и о религиозных объединениях : федеральный закон  
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1997. № 39. Ст. 4465. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/
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здоровья – ч. 3 ст. 309 УК РФ, деяния, охватываемые ч. 1 и 2 ст. 309 
УК РФ, совершенные организованной группой либо сопряженные с при-
менением насилия,  опасного для жизни и здоровья – ч. 4 ст. 309 УК РФ. 

Преступление признается оконченным с момента совершения ука-
занного в законе деяния: подкупа (получения денег, ценностей, выполне-
ния услуг и работ в интересах потерпевшего), применения принуждения в 
целях получения согласия на дачу ложных показаний, заключения или на 
осуществление неправильного перевода. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Цель – при-
нудить к даче ложных показаний, заключения или к неправильному пере-
воду. Мотивы в законе не указаны. Они могут быть различными, но на 
квалификацию преступления не влияют. 

Субъект преступления специальный – свидетель и потерпевший, 
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

Разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 
УК РФ). Объект преступления – законная деятельность органов дознания 
и предварительного следствия. Дополнительный объект – конституцион-
ные права и законные интересы лиц, осуществляющих предварительное 
расследование, иных субъектов и участников уголовного производства. 
Потерпевший – дознаватель, следователь, прокурор, адвокат, защитник, 
потерпевший от преступления, свидетель, эксперт и специалист, обвиняе-
мый. 

Объективная сторона – грубое нарушение установленного законом 
процесса предварительного расследования путем незаконной передачи 
сведений по уголовному делу третьим лицам вопреки предупреждению о 
их неразглашении. Преступление признается оконченным с момента со-
вершения указанного в законе деяния: передачи сведений по уголовному 
делу третьим лицам (лицу). Субъективная сторона – вина в форме прямого 
умысла. Цели и мотивы в законе не указаны. Они могут быть различными, 
но на квалификацию преступления не влияют. 

Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста 16 лет, в отношении которого оформлена подписка о 
неразглашении данных предварительного расследования. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в от-
ношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ). 
Объект преступления – законная деятельность органов правосудия. До-
полнительный объект – жизнь, здоровье, конституционные права и закон-
ные интересы судей, участников уголовного производства. 

Потерпевший – судья, присяжный заседатель, иное лицо, участвую-
щее в отправлении правосудия, судебный пристав, судебный исполнитель, 
дознаватель, следователь, прокурор, адвокат, защитник, потерпевший от 
преступления, свидетель, эксперт и специалист, обвиняемый, а также их 
близкие лица. 
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 Объективная сторона – грубое нарушение установленных законом 
требований о конфиденциальности сведений о принятых мерах безопасно-
сти в отношении лиц,  указанных  в ч. 1 ст. 311 УК РФ путем незаконной 
передачи таких сведений третьим лицам – ч. 1 ст. 311 УК РФ либо необес-
печения закрытости доступа к ним иным лицам при наступлении тяжких 
последствий ч. 2 ст. 311 УК РФ1. Преступление признается оконченным с 
момента совершения указанного в законе деяния (действия или бездейст-
вия): с момента оглашения таких сведений в присутствии третьих лиц (ч. 1 
ст. 311 УК РФ) или необеспечения закрытости доступа к таким сведениям 
(ч. 2 ст. 311 УК РФ). Субъективная сторона – вина в форме прямого умыс-
ла (ч. 1 ст. 311 УК РФ) или небрежности (ч. 2 ст. 311 УК РФ)2. Цели и мо-
тивы в законе не указаны. Они могут быть различными, но на квалифика-
цию преступления не влияют. 

Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, 
достигшее возраста 16 лет, которому сведения о принятых мерах безопас-
ности были известны в связи со служебной деятельностью или доверены в 
связи с их осуществлением. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ).  

Объект преступления – законная деятельность органов правосудия 
по осуществлению принудительных мер в отношении имущества, являю-
щегося предметом конфискации или обеспечения судебного решения по 
делу (возмещения по неисполненному штрафу, причиненного вреда). До-
полнительный объект – конституционные права и законные интересы лиц, 
подвергнутых процессуальному, уголовно-правовому или гражданско-
правовому принуждению.  

Предмет преступления – имущество, подвергнутое описи или аресту. 
Объективная сторона – деяние, выражающееся: 1) в растрате, отчуж-

дении, сокрытии или незаконной передаче имущества, подвергнутого опи-
си или аресту, совершенное лицом, которому оно было вверено; 2) осуще-
ствление служащим кредитной организации банковских операций с де-
нежными средствами (вкладами), на которые наложен арест (ч. 1 ст. 312 
УК РФ); в сокрытии или присвоении имущества, подлежащего конфиска-
ции по приговору суда (ч. 2 ст. 312 УК РФ). Растрата – противоправное по-
требление чужого имущества лицом, которому оно вверено (утрата потре-
бительной стоимости вещи или предмета). Присвоение – отчуждение чу-

                                           
1 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов : федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1455. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

2 Мы поддерживаем оценку Л. В. Лобановой формы вины относительно состава 
ст. 311 УК РФ, отраженной в монографии А. С. Гарелика и Л. В. Лобановой «Преступ-
ления против правосудия». СПб. : Изд-во Р. Арсланова «Юрид. Ценр Пресс», 2005.  
С. 130–133.  
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жого имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, путем 
объединения со своим имуществом в целях владения и пользования им. 
Отчуждение – незаконные действия по уменьшению объема вверенного 
имущества (общего количества, перечня предметов, вещей, ценностей) пу-
тем сделок. Сокрытие – утаивание чужого имущества от учета и после-
дующих законных действий с ним органов правосудия. Незаконная пере-
дача имущества – передача третьим лицам во временное владение и поль-
зование вверенного на ответственное хранение имущества. Кредитные ор-
ганизации – банк, небанковские кредитные организации, иностранный 
банк1. Опись имущества – установленная законодательством Российской 
Федерации форма учета имущества физического или юридического лица, в 
отношении которого осуществляется судебная юрисдикция.  Арест имуще-
ства – это процессуальная мера, применяемая в качестве формы обеспече-
ния исполнения судебного решения или иска. Актом ареста имущества ог-
раничиваются права владения лица описанным имуществом и ценностями, 
устанавливается запрет на распоряжение им. Конфискация имущества – 
принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность го-
сударства имущества, указанного в ст. 104.1–104.3 УК РФ. 

Преступление признается оконченным с момента  указанных  дейст-
вий в ст. 312 УК РФ. Характер причинения имущественного ущерба может 
влиять на назначение наказания или применение иной меры уголовно-
правового характера. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Субъект пре-
ступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
16 лет, которому было передано на хранение имущество, подвергнутое 
аресту или описи; служащий кредитной организации, ведающий банков-
скими операции с денежными средствами, на которые наложен арест. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стра-
жи (ст. 313 УК РФ). Объект преступления – законная деятельность орга-
нов правосудия по осуществлению принудительных мер в форме изоляции 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, осужденных к 
лишению свободы. Объективная сторона – деяние, выражающееся: в побе-
ге из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Побег – активные противозаконные действия, направленные на пре-
одоление применения уголовно-процессуального либо уголовно-
исполнительного принуждения в форме изоляции, охраны, конвоирования 
в целях не быть подвергнутым правоограничениям в порядке уголовного 
преследования и наказания в виде лишения свободы.  

Местами изоляции осужденных к лишению свободы являются: коло-
нии-поселения, исправительные колонии, лечебно-исправительные учреж-
дения, воспитательные колонии и тюрьмы (ч. 1 ст. 56 УК РФ), а также 
                                           

1 О банках и банковской деятельности : федеральный закон от 2 декабря 1990 г.  
№ 395-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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следственные изоляторы, в отношении осужденных к лишению свободы, 
оставленных в них для выполнения работ по хозяйственному обслужива-
нию; осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в закон-
ную силу и которые подлежат направлению в исправительные учреждения 
для отбывания наказания; осужденных, перемещаемых из одного места от-
бывания наказания в другое; осужденных, оставленных в следственном 
изоляторе или переведенных в следственный изолятор в порядке, установ-
ленном ст. 77.1 УИК РФ, а также в отношении осужденных на срок не 
свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с их согла-
сия. Они же являются местами лишения свободы. 

Местами заключения подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления являются: изоляторы временного содержания системы 
МВД России, следственные изоляторы, транзитно-пересыльные пункты, 
транспортные средства для конвоирования осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, гауптвахты и другие помещения.  

Арест и заключение под стражу – это предусмотренные законом раз-
личные силовые по форме ограничения свободы. Они применяются в каче-
стве мер как уголовно-процессуального, так и уголовно-исполнительного 
принуждения. Эти меры обеспечиваются специализированными военизи-
рованными подразделениями Министерства обороны, ФСБ, МВД, ФСИН 
России.   

Побег признается оконченным: а) из мест лишения свободы или за-
ключения – с момента преодоления виновным линии охраны специализи-
рованного учреждения; б) из-под стражи или конвоя – с момента выхода 
осужденного (заключенного) из-под охраны и надзора специализирован-
ных служб, обеспечивающих его удержание в определенном месте, как 
правило, вне мест лишения свободы. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Субъект пре-
ступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
уголовной ответственности, – осужденное к лишению свободы или аресту, 
подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления, к которому 
применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Квалифици-
рованный вид побега отражен в ч. 2 ст. 313 УК РФ. Он признается тако-
вым, если совершен группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой.  

Часть 3 ст. 313 УК РФ содержит указание на наличие особо квали-
фицирующих признаков совершения побега: с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого наси-
лия; с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-
жия.  

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свобо-
ды, а также от применения принудительных мер медицинского харак-
тера (ст. 314 УК РФ). Объект преступления – законная деятельность орга-
нов уголовно-исполнительной системы (неотъемлемой составной части 
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системы правосудия) по исполнению приговоров судов в части наказаний 
виде ограничения свободы, лишению свободы, а также обеспечения при-
менения принудительных мер медицинского характера.  

Объективная сторона – деяние, выражающееся в грубом невыполне-
нии возложенных законом на осужденных обязанностей по отбыванию на-
казаний в виде ограничения свободы – злостном уклонении от его отбыва-
ния (ч. 1 ст. 314 УК РФ) в виде лишения свободы в части возвращения в 
исправительное учреждение после легального выезда из него (ч. 2 ст. 314 
УК РФ), а также принудительного амбулаторного лечения лица, страдаю-
щего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исклю-
чающей вменяемости (ч. 3 ст. 314 УК РФ). Процедуры исполнения  ука-
занных  видов наказаний и применения принудительных мер медицинско-
го характера предполагают пребывание осужденных к лишению свободы 
вне исправительного учреждения, отбывание ограничения свободы без 
изоляции от общества, без помещения в медицинское учреждение осуж-
денных больных педофилией (лечение осуществляется амбулаторно) после 
отбывания наказания (см. примечание 2 к ст. 314 УК РФ). Это налагает на 
них ответственность выполнять обязанности, вытекающие из характера 
режима исполнения наказания или лечения. Невыполнение этих обязанно-
стей составляет суть уголовно-наказуемого уклонения от отбывания нака-
зания или принудительного лечения. В ч. 1 ст. 314 УК РФ законодатель ус-
тановил уголовную ответственность за злостное уклонение от отбывания 
ограничения свободы, назначенного в качестве дополнительного наказа-
ния. Преступление считается оконченным с момента, когда уклонение ста-
новится злостным. Признаки злостного уклонения от отбывания ограниче-
ния свободы закреплены в ст. 58 УИК РФ: а) нарушение осужденным по-
рядка и условий отбывания наказания в течение года после применения к 
нему взыскания в виде официального предостережения; б) отказ его от ис-
пользования технических средств контроля и надзора; в) самовольное ос-
тавление осужденным места жительства при невозможности установления  
его местонахождения в течение более 30 дней; г) неприбытие осужденного 
в установленный срок в уголовно-исполнительную инспекцию по месту 
жительства в соответствии с выданным предписанием.  

В части 2 ст. 314 УК РФ предусмотрена ответственность за: 1) невоз-
вращение в исправительное учреждение осужденного к лишению свободы, 
которому был разрешен выезд за его пределы, по истечении срока выезда; 
2) неявку в соответствующий орган уголовно-исполнительной системы 
осужденного к лишению свободы, которому предоставлена отсрочка ис-
полнения приговора или отбывания наказания, по истечении срока отсроч-
ки. Преступление признается оконченным с момента истечения срока воз-
врата осужденного в исправительное учреждение, отсрочки исполнения 
приговора суда или отбывания наказания и неявки осужденного в соответ-
ствующий орган уголовно-исполнительной системы без уважительных 
причин. Признаки уклонения от амбулаторного лечения лица, страдающе-
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го расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исклю-
чающей вменяемости, в законодательстве не определены. Вместе с тем в 
учебной литературе под уклонением лица, страдающего расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, 
от применения к нему принудительных мер медицинского характера, 
предлагается рассматривать следующие негативные факты: непостановку 
лица на учет в лечебное учреждение по месту жительства; несоблюдение 
требований условий лечения, отказ от применения к нему принудительных 
мер медицинского характера, саботирование лечения из-за угрозы причи-
нения вреда здоровью и др. Поэтому момент окончания данного преступ-
ления связан с установлением наличия объективных данных, подтвер-
ждающих факт уклонения от принудительного лечения. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Субъект пре-
ступления специальный: а) в ч. 1 ст. 314 УК РФ – осужденный к ограниче-
нию свободы в качестве дополнительного наказания; б) осужденный ли-
шению свободы легально, выехавший за пределы исправительного учреж-
дения, также осужденный, к которому применена отсрочка исполнения 
приговора или отбывания наказания (ч. 2 ст. 314 УК РФ); в) лицо, отбыв-
шее наказание, страдающее расстройством сексуального предпочтения 
(педофилией), к которому применены принудительные меры медицинско-
го характера (ч. 3 ст. 314 УК РФ). 

Уклонение от административного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным 
законом ограничения или ограничений (ст. 314.1. УК РФ). 

В учебной литературе ряд авторов данный состав преступления не 
комментируют в главах «Преступления против правосудия», хотя законо-
датель включил его в главу 31 УК РФ1. На наш взгляд, причиной тому яв-
ляется то, что правовая природа административного надзора не связана ни 
с уголовным процессом, ни с уголовно-исполнительной процедурой. Она 
отражает суть административно-правовых отношений, направленных на 
предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, отбывших лише-
ние свободы за преступления при опасном и особо опасном рецидиве, 
имеющих судимость, признанных злостными нарушителями установлен-
ного порядка отбывания лишения свободы в исправительных учреждени-
ях, либо совершивших административные правонарушения после освобо-
ждения от отбывания наказания, нуждающихся в организации специализи-
рованного контроля и постпенитенциарном воздействии (ст. 3 Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

                                           
1 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. проф. А. И. Чучаева. 

М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2014. Глава 17. С. 357–389; Уголовное право России. 
Общая и Особенная части : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова.  
3-е изд. М. : РИОР: ИНФРА-М, 2012. Глава 42. С. 624–640. 
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лицами, освобожденными из мест лишения свободы»1. Мы же считаем, что 
данный состав имеет прямую связь с отношениями в сфере правосудия. 
Непогашенная и неснятая судимость представляет собой и правовое со-
стояние (правоотношение, формат правоограничений и принуждения), свя-
занное с приговором суда, и условие применения административного над-
зора. уклонение от административного надзора – это противодействие спе-
циальному режиму принуждения в механизме судимости. 

Объект преступления – общественные отношения по реализации 
постпенитенциарного режима судимости в форме административного над-
зора. Объективная сторона – деяние, выражающееся в грубом невыполне-
нии возложенных законом на лицо обязанностей, вытекающих из режима 
административного надзора: 1) неприбытие без уважительных причин ли-
ца, в отношении которого установлен административный надзор при осво-
бождении из мест лишения свободы, к избранному им месту жительства 
или пребывания в определенный администрацией исправительного учреж-
дения срок; 2) самовольное оставление данным лицом места жительства 
или пребывания, совершенные в целях уклонения от административного 
надзора.  

Квалифицированный состав в ч 2 ст. 314.1 предусматривает ответст-
венность за неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого 
установлен административный надзор, административных ограничений 
или ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным 
законом, сопряженное с совершением данным лицом административного 
правонарушения против порядка управления (за исключением админист-
ративного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 КоАП РФ), либо 
административного правонарушения, посягающего на общественный по-
рядок и общественную безопасность, либо административного правонару-
шения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения и общественную нравственность, либо административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 11.5, либо ст. 11.9, либо 
ст. 12.8, либо ст. 12.26 КоАП РФ. 

 Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Цель – ук-
лонение от правоограничений, определяемых содержанием администра-
тивного надзора. Субъект преступления специальный – физическое вме-
няемое лицо, достигшее 18-летнего возраста, отбывшее наказание в виде 
лишения свободы, в отношении которого установлен административный 
надзор.  

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебно-
го акта (ст. 315 УК РФ). Объект преступления – общественные отноше-
ния в сфере исполнения судебного решения, обладающего неординарной 

                                           
1 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы : федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ // Собрание законодательст-
ва Российской Федерации. 2013. № 27. Ст. 3477. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  
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юридической силой, процессуально надлежаще оформленного и, в уста-
новленном порядке, обращенного к исполнению.  

Смысл правосудия заключается не только в принятии судами закон-
ного, справедливого и обоснованного решения по делу, но и в наделении 
такового необходимой силой побуждения (мотивации) и принуждения к 
исполнению. В обязательности исполнения судебного решения и наличии 
механизма принуждения к его исполнению проявляется признак реально-
сти судебной власти. Одним из наиболее жестких правовых средств при-
нуждения в этом механизме является установление уголовной ответствен-
ности за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 
акта (ст. 315 УК РФ). Неординарность судебного решения состоит в том, 
что вступившие в законную силу и обращенные к исполнению решения 
суда обязательны для всех субъектов социальных и правовых отношений 
как по своей сути, так и в части исполнения1. 

Объективная сторона – деяние, выражающееся в бездействии в части 
исполнения, либо действии в форме воспрепятствования исполнению 
вступившего в законную силу приговора, решения суда или иного судеб-
ного акта, обращенного к исполнению. Преступление признается окончен-
ным с момента установления факта умышленного неисполнения решения 
суда. 

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Субъект пре-
ступления специальный физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста, обязанное в силу служебных и должностных полномочий испол-
нять приговоры судов, судебные решения и акты.  

Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). Объект преступ-
ления – общественные отношения в сфере уголовной юрисдикции и реали-
зации уголовной ответственности в связи с совершением тяжких и особо 
тяжких преступлений.  

Объективная сторона ч. 1 данного состава преступления регламенти-
рует уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство 
тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не 
достигших 14-летнего возраста2. 

Часть 2 ст. 316 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 
заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. 

Укрывательство – деяние в форме действия: по сокрытию преступ-
ника, средств или орудий совершения преступления, следов преступления 
                                           

1 Проблемы неординарности приговора суда и обязательности его исполнения 
как сущности правосудия и судебной власти затронуты в работе : Маликов Б. З. Теоре-
тические проблемы сущности и содержания лишения свободы и их выражение в уго-
ловном и уголовно-исполнительном законодательстве России : дис. ... д-ра юрид. наук. 
Рязань, 2004. С. 135–138. 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 
280 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон  
от 6 марта 2022 г. № 38-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. 
№ 10. Ст. 1395. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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либо предметов, добытых преступным путем, а равно приобретение и сбыт 
таких предметов. 

Укрывательство преступника – меры, препятствующие установле-
нию местонахождения лица, совершившего преступление, его задержание 
и привлечение к уголовной ответственности (сокрытие от органов право-
судия, способствование избежанию задержания и переходу на нелегальное 
положение). Укрывательство средств или орудий совершения преступле-
ния – изъятие их с места преступления, подмена таковых, уничтожение их, 
помещение в труднодоступные и недоступные места, хранилища либо тай-
ники. Сокрытие следов преступления – физическое воздействие на пред-
меты, вещи, объекты, место, труп в целях утаивания или изменения кри-
минального характера деяния. Укрывательство предметов, добытых пре-
ступным путем, – их принятие на хранение, оказание содействия в их со-
крытии либо реализации путем продажи или иного обращения в хозяйст-
венный или экономический оборот. Преступление признается оконченным 
с момента совершения указанных в законе действий. 

Субъективная сторона укрывательства преступления – вина в форме 
прямого умысла, который возникает после совершения другим лицом 
опасного или особо опасного преступления. Субъект преступления специ-
альный – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Примечание к ст. 316 УК РФ содержит основание освобождения от 
уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство пре-
ступления. Это касается тех случаев, когда в обстоятельства совершения 
преступления вовлекаются супруг или близкие родственники виновного 
(родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, де-
душка, бабушка, внуки и внучки). 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Раскройте понятие и систему преступлений против правосудия. 
2. Назовите объект посягательства на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование. 
3. Назовите потерпевших в ст. 295 УК РФ.  
4. Назовите основной и дополнительный объекты неуважения к суду. 
5. Раскройте понятие клеветы в отношении судьи, присяжного засе-

дателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 
пристава. 

6. Назовите потерпевшего в ст. 302 УК РФ «Принуждение к даче по-
казаний». 

7. Раскройте признак заведомости в ст. 305 УК РФ. 
8. Назовите предмет разглашения данных предварительного рассле-

дования. 
9. Раскройте квалифицированные и особо квалифицированные виды 

побега из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 
10. Раскройте объективную сторону укрывательства преступлений. 
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ТЕМА 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 
 

§ 1. Общая характеристика преступлений против порядка управления 
 

Обеспечение государственной и общественной безопасности, ус-
тойчивое развитие государства невозможно без эффективного функцио-
нирования правоохранительных органов, а личная безопасность предста-
вителей власти и ее авторитет являются основой такого функционирова-
ния.  

Повышенная общественная опасность преступлений против поряд-
ка управления обусловлена тем, что данные преступные деяния, разрушая 
основы государственной власти, препятствуют нормальной деятельности 
органов управления. Тем самым в значительной мере ослабляется эффек-
тивность деятельности государства в сфере борьбы с преступностью, 
подрывается его авторитет, расшатывается система государственного 
управления. 

Родовым объектом исследуемых преступлений являются общест-
венные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность государ-
ственной власти. Проблема определения видового объекта исследуемой 
группы преступлений относится к числу спорных, постоянно привле-
кающих внимание отечественных ученых-криминалистов и криминоло-
гов. При имеющемся представительном числе исследований в 40–90-х го-
дах ХХ века единого понятия «видовой объект преступлений против по-
рядка управления» так и не было выработано.   

По представлению А. И. Рарога видовым объектом преступлений 
против порядка управления является порядок государственного управле-
ния1. Государственное управление – это практическое, организующее и 
регулирующее воздействие государства через систему своих структур на 
общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее упорядо-
чения, сохранения или преобразования, опирающееся на законную силу.  

На наш взгляд, все действия государства в лице его органов власти 
(организация и регулирование отношений в обществе, воздействие власт-
ных структур на общественную и частную жизнедеятельность общества) 
должны осуществляться на основании существующего закона. Действия 
власти, противоречащие закону, не могут относиться к управлению в 
прямом смысле этого понятия. В уголовном законе такие действия име-
нуются злоупотреблением должностными полномочиями или их превы-
шением. 

К наиболее распространенной относится позиция А. С. Никифоро-
ва, который считает, что «видовым объектом рассматриваемых преступ-

                                           
1 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / под ред. А. И. Рарога. М., 

2007. С. 583. 
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лений является нормальная управленческая деятельность органов государ-
ственной власти и местного самоуправления»1. 

Дополнительным объектом ряда составов преступлений являются: 
жизнь, здоровье, честь и достоинство личности. 

Объективная сторона преступлений против порядка управления вы-
ражается, как правило, в действии. Исключение составляет лишь преступ-
ление, предусмотренное ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения воен-
ной и альтернативной гражданской службы», которое может быть совер-
шено также и путем бездействия. 

Субъективная сторона преступлений против порядка управления ха-
рактеризуется виной в форме прямого умысла. В некоторых составах пре-
ступлений гл. 32 УК РФ требуется установление цели или мотива (напри-
мер, при квалификации действий виновного по ст. 317 УК РФ требуется 
установить цель посягательства – воспрепятствование законной деятельно-
сти лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности или месть за такую деятельность). 

Субъект преступлений против порядка управления (за исключением 
ст. 328 УК РФ) – общий, т. е. вменяемое физическое лицо, достигшее  
16 лет. Преступления против интересов порядка управления, совершаемые 
самими лицами, осуществляющими управление, относятся к категории 
должностных (гл. 30 УК РФ). 

Система уголовно-правовых норм, направленных на защиту порядка 
управления в российском уголовном законодательстве, до сих пор не име-
ет достаточной четкости, что негативно сказывается на практике примене-
ния норм об ответственности за данные преступления. 

На наш взгляд, преступления против порядка управления можно раз-
делить на следующие группы: 

1. Преступления против представителей власти: посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ); примене-
ние насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ); оскорб-
ление представителя власти (ст. 319 УК РФ); разглашение сведений о ме-
рах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоох-
ранительного или контролирующего органа (ст. 320 УК РФ); дезорганиза-
ция деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 
(ст. 321 УК РФ). 

2. Посягательства на неприкосновенность Государственной границы: 
незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации 
(ст. 322 УК РФ), организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ); 
фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пре-
бывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Фе-

                                           
1 Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева,  

А. В. Наумова. М. : Юристъ, 1997. С. 416 (автор главы А. С. Никифоров). 
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дерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Феде-
рации (ст. 322.2 УК РФ); фиктивная постановка на учет иностранного гра-
жданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помеще-
нии в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ) и противоправное измене-
ние Государственной границы Российской Федерации (ст. 323 УК РФ). 

3. Посягательства на порядок обращения с документами и государст-
венными наградами: приобретение или сбыт официальных документов и 
государственных наград (ст. 324 УК РФ); похищение или повреждение до-
кументов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специаль-
ных марок или знаков соответствия (ст. 325 УК РФ); неправомерное завла-
дение государственным регистрационным знаком транспортного средства  
(ст. 325.1 УК РФ), подделка или уничтожение идентификационного номера 
транспортного средства (ст. 326 УК РФ); подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков (ст. 327 УК РФ); изготовление, сбыт поддельных марок акцизного 
сбора, специальных марок или знаков соответствия или их использование  
(ст. 327.1 УК РФ); подделка документов на лекарственные средства или 
медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицин-
ских изделий (ст. 327.2 УК РФ). 

4. Посягательства на порядок комплектования Вооруженных сил и 
прохождения альтернативной службы: уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ). 

5. Посягательства на авторитет государства: надругательство над Го-
сударственным гербом Российской Федерации или Государственным фла-
гом российской Федерации (ст. 329 УК РФ). 

6. Посягательства на порядок осуществления гражданами своих 
прав: самоуправство (ст. 330 УК РФ); злостное уклонение от исполнения 
обязанностей, определенных законодательством Российской Федерации о 
некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного 
агента (ст. 330.1 УК РФ); неисполнение обязанности по подаче уведомле-
ния о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или иного дейст-
вительного документа, подтверждающего право на его постоянное прожи-
вание в иностранном государстве (ст. 330.2 УК РФ).  

Включение ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и  
ст. 320 УК РФ «Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых 
в отношении должностного лица правоохранительного или контролирую-
щего органа» в первую группу не противоречит признанию указанных 
деяний преступлениями насильственного характера. Мы придерживаемся 
позиции, что оскорбление и разглашение сведений о мерах безопасности 
являются способами психического насилия информационного характера, 
способными причинить потерпевшему психическую травму. Однако 
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вследствие разглашения конфиденциальных сведений в отношении долж-
ностного лица правоохранительного или контролирующего органа психи-
ческое насилие может сопровождаться физическим. 
 

§ 2. Преступления против представителей власти  
в сфере порядка управления 

 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного ор-

гана (ст. 317 УК РФ). Общественная ᴏпаснᴏсть посягательства на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа заключается в том, чтᴏ данное 
преступление причиняет вред всему ᴏбществу, дестабилизируя егᴏ, 
пᴏсягая на жизненнᴏ важные для нᴏрмальнᴏгᴏ функциᴏнирᴏвания 
сᴏциальные ценнᴏсти. Будучи сᴏпряженным с применением насилия в от-
ношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере порядка управления, 
данное общественно опасное деяние удваивает степень ᴏбщественнᴏй 
ᴏпаснᴏсти, что выражается в нарушении дополнительного объекта – жизни 
сотрудника правоохранительного органа или близких ему лиц.  

Данное преступление является двуобъектным. Основным объектом 
посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа является 
нормальная деятельность правоохранительных органов. Посягательство на 
личные интересы потерпевшего в данном случае, как бы они ни были важ-
ны, отступают на второй план и признаются лишь в качестве объекта до-
полнительного. Потерпевшими от посягательства, предусмотренного ст. 
317 УК РФ, являются сотрудники правоохранительных органов или воен-
нослужащие, которые выполняют функции по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной безопасности, а также их близкие. При 
этом отметим, что в связи отсутствием закона о правоохранительной 
службе перечень правоохранительных органов на сегодняшний день явля-
ется достаточно условным. 

Исходя из ст. 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ 
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов»1 (далее – ФЗ «О государственной защите су-
дей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов») 
к сотрудникам правоохранительных органов относятся:  прокуроры; сле-
дователи; дознаватели; лица, оᴄущеᴄтвляющие оперативно-розыскную 
деятельность, сотрудники федеральных органов внутренних дел, 
оᴄущеᴄтвляющие охрану общественного порядка и обеспечение общест-
венной безопасности, а также исполнение приговоров, определений и по-
становлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов 
расследования и прокуроров; сотрудники органов федеральной службы 
                                           

1 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов : федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1455. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
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безопасности; судебные исполнители; сотрудники федеральных органов 
государᴄтвенной охраны. Также потерпевшими от посягательства на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа могут признаваться «близкие» со-
трудников правоохранительных органов, военнослужащих и представите-
лей власти.  

Понятие «близкие» раскрывается в п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»1, в соответствии 
с которым к близким потерпевшего, наряду с близкими родственниками, 
относятся иные лица, состоящие с ними в родстве, свойстве (родственни-
ки супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заве-
домо для виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных 
отношений. 

Объективная сторона исследуемого состава преступления выражает-
ся как в убийстве (посягательстве на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа), так и в покушении на убийство. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 
или военнослужащего влечет ответственность по ст. 317 УК РФ только при 
условии, что оно направлено на воспрепятствование их законной деятель-
ности по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности или совершено из мести за такую деятельность.  

В настоящее время отсутствуют и разъяснения высшей судебной ин-
станции по вопросу толкования категории «воспрепятствование законной 
деятельности». Думается, что резонно ставить вопрос о принятии поста-
новления Пленума Верховного Суда, в котором необходимо дать унифи-
цированное толкование категорий «воспрепятствование законной деятель-
ности», «в связи с исполнением служебных обязанностей». 

«Деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности», по нашему мнению, охватывает: выполне-
ние обязанностей по несению патрульной и постовой службы на улицах и 
в общественных местах; поддержание порядка во время проведения де-
монстраций, митингов, зрелищ, спортивных соревнований и других массо-
вых мероприятий; ликвидацию последствий аварий, общественных и сти-
хийных бедствий; предотвращение и пресечение противоправных посяга-
тельств. 

В случае исполнения потерпевшими иных функций (например, кон-
воирование подсудимых) ответственность наступает по ст. 105 или ст. 295 
УК РФ. Вследствие того, что в ст. 317 УК РФ прямо говорится о законной 
деятельности потерпевших по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности, правомерность деятельности потерпев-

                                           
1 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) :  постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 // Бюлле-
тень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  
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шего определяется не только законностью цели этой деятельности, но так-
же и законными методами ее осуществления, т. е. осущеᴄтвлением данной 
деятельности с соблюдением установленного закона или подзаконного 
нормативного акта. 

Субъективная сторона преступления выражается в прямом умысле. 
Для правильного определения содержания и направленности умысла при 
посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа необхо-
димо учитывать всю совокупность реальных обстоятельств общественно 
опасного деяния: характер оружия; направленность удара; степень тяжести 
вреда здоровью; последующее поведение виновного и т. д. Следует отме-
тить, что умысел при посягательстве на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа состоит в том, что виновный осознает повышенный обще-
ственно опасный характер совершаемых действий.  

В субъективную сторону деяния, предусмотренного ст. 317 УК РФ, 
входит также цель – воспрепятствовать законной деятельности лица по ох-
ране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности 
или отомстить за такую деятельность путем посягательства на его жизнь. 
Цель является обязательным признаком посягательства на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа. Отсутствие этого субъективного при-
знака влечет за собой отсутствие состава преступления1.  

Для состава исследуемого общественно опасного деяния не имеет 
значения, реально ли находился сотрудник правоохранительного органа в 
момент посягательства при исполнении обязанностей по охране общест-
венного порядка или обеспечению общественной безопасности или не на-
ходился. Совершение этого преступления возможно и в связи с прошлой 
служебной законной деятельностью лица по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безопасности.  

Субъектом посягательства на жизнь сотрудника правоохранительно-
го органа является вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени со-
вершения преступления возраста 16 лет (ст. 19, 20 УК РФ). Лица  
14-летнего возраста не привлекаются к уголовной ответственности по ст. 
317 УК РФ в связи с тем, что они еще не способны осознать ценность ос-
новного объекта посягательства на жизнь сотрудника правоохранительно-
го органа (нормальная деятельность органов государственной власти), а 
также оценить социально-правовую и политическую значимость совер-
шенного преступления. 

Применение насилия в ᴏтнᴏшении представителя власти (ст. 318 
УК РФ). Применение насилия в отношении представителя власти характе-
ризуется различными формами противодействия субъектам управленче-
ской деятельности и является одним из наиболее опасных преступлений 
против порядка управления.  

                                           
1 Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установле-

ние. Воронеж : Воронежский университет, 1974. С. 191. 
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Объектом рассматриваемого преступления следует считать нормаль-
ную деятельность органов власти (это основной непосредственный объ-
ект).  Дополнительным объектом является здоровье указанных лиц, телес-
ная неприкосновенность, их безопасность.   

В уголовно-правовой науке и следственно-судебной практике доста-
точно часто возникают проблемы с отнесением тех или иных должностных 
лиц к категории представителя власти. 

Законодательное понятие «представитель власти» сформулировано в 
примечании к ᴄт. 318 УК РФ. Представителем власти признается «должно-
стное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также 
иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости».  

Перечень должностных лиц правоохранительных или контролирую-
щих органов приводится в ст. 2 ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». 

В соответствии с Поᴄтановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» к исполняющим функции представителя вла-
сти относятся «лица, наделенные правами и обязанностями по осуществ-
лению функций органов законодательной, исполнительной или судебной 
власти, а также, исходя из содержания примечания к статье 318 УК РФ, 
иные лица правоохранительных или контролирующих органов, наделен-
ные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 
правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 
организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принад-
лежности и форм собственности»1.  

Исходя из разъяснения высшей судебной инстанции, можно выде-
лить две разновидности представителей власти: во-первых, это должност-
ные лица, которые осуществляют законодательную, исполнительную или 
судебную власть в Российской Федерации в качестве представителей ее 
отдельных ветвей; а во-вторых, это должностные лица, которые обладают 
властными, распорядительными полномочиями и имеют право отдавать 
распоряжения не подчиненным им физическим лицам или организациям 
любой ведомственной подчиненности.   

Правильное понимание о круге лиц, относящихся к представителям 
власти, имеет важное значение для квалификации общественно опасных 
деяний по ст. 318 УК РФ. 

                                           
1 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномо-

чиями и о превышении должностных полномочий : поᴄтановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  
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На практике возникают трудности также при определении понятия 
«близкие лица» представителей власти в составе ст. 318 УК РФ, которых 
законодатель относит к числу потенциальных потерпевших в данном со-
ставе преступления. Данное понятие было рассмотрено нами при исследо-
вании потерпевших от посягательства на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа.  

Объективная сторона исследуемого состава преступления обладает 
спецификой и выражается в применении насилия либо угрозе применения 
насилия в отношении представителей власти или их близких. При этом по 
ч. 1 ст. 318 УК РФ квалифицируется применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении предста-
вителей власти или их близких. Применение насилия опасного для жизни и 
здоровья указанных лиц квалифицируется по ч. 2 ст. 318 УК РФ. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать 
такое насилие, которое «повлекло причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здо-
ровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату общей трудоспособности»1.  

Квалифицирующий признак состава ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение 
наᴄилия, опасного для жизни или здоровья) в значительной степени повы-
шает общественную опасность исследуемого посягательства. Насилие, 
опасное для жизни и здоровья представителей власти и их близких, опре-
деляется: по тяжести вреда, причиненного потерпевшему, – тяжкий, сред-
ней тяжести или легкий вред здоровью, повлекший кратковременное рас-
стройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспо-
собности; по способу применения, когда создается реальная опасность для 
жизни или здоровья несмотря на то, что последствий не было причинено2. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 318 
УК РФ, выражается не только в применении насилия, но и в угрозе его 
применения (психическое насилие). Это действие охватывает угрозу не 
только причинением вреда здоровью любой тяжести, но и убийством. Од-
нако при попытке реализации угрозы, если будет установлено, что умысел 
виновного направлен на убийство, содеянное необходимо квалифициро-
вать по ст. 317 УК РФ. И наоборот, если намерение убить недостаточно 
доказано, преступление должно квалифицироваться по ст. 318 УК РФ. 

Важно установить, что угроза должна быть действительной, реаль-
ной и по своему характеру способной оказать необходимое воздействие на 
потерпевшего. Реальность угрозы может подтверждаться обстановкой, в 

                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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которой она высказывается, способом ее выражения, характеристикой 
личности виновного, характером его прежних взаимоотношений с потер-
певшим и другими обстоятельствами. 

Противоправные действия в отношении представителей власти или 
их близких квалифицируются по ст. 318 УК РФ только при условии, если 
Указанные деяния были совершены в связи с исполнением служебных обя-
занностей представителями власти. Понятие «в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей» означает, что насилие либо угроза применения на-
силия по отношению к представителям власти могут быть применены не 
только во время исполнения ими своих служебных обязанностей, но и то-
гда, когда они исполняют их в неофициальном порядке, или это связано с 
их исполнением в прошлом. 

По конструкции состав является формальным, следовательно, окон-
ченным преступление будет с момента применения насилия или угрозы 
его применения в отношении потерпевшего. При этом не требуется, чтобы 
представитель власти прекратил или изменил характер своей деятельности, 
связанной с исполнением им обязанностей по службе.  

Субъективная сторона преступления заключается в умышленном ха-
рактере действий виновного. При этом умыслом виновного охватывается 
то, что насилие в отношении представителя власти или его близких приме-
няется в связи с исполнением должностным лицом его служебных обязан-
ностей.  

Субъект применения насилия в отношении представителя власти ха-
рактеризуется общими признаками. В литературе нет разногласий по дан-
ному вопросу. Субъектом применения насилия в отношении представителя 
власти выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Лица в 
возрасте 14 лет за применение насилия в отношении представителя власти 
привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с нормами уго-
ловного законодательства, предусматривающего ответственность за пре-
ступления против личности. 

Оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Непосред-
ственный объект посягательства, предусмотренного ст. 319 УК РФ, со-
стоит из основного и дополнительного объектов. При этом основным 
объектом являются общественные отношения в сфере нормальной дея-
тельности органов власти, а дополнительным – общественные отношения, 
возникающие по поводу защиты чести и достоинства личности предста-
вителей власти.  

Потерпевшими по ст. 319 УК РФ признаются только представители 
власти при исполнении ими своих должностных обязанностей или в связи 
с их исполнением. При этом следует иметь в виду, что близкие представи-
телей власти потерпевшими по данной статье не являются.  

Законодатель не определяет содержание оскорблений, указывая 
лишь на неприличную форму их выражения. Способы этих действий могут 
быть разными, нᴏ все ᴏни подразделяются на два вида, выражаемые сло-
вом и действием. Оскорбление словом может быть нанесено устно или 
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письменно. Письменное оскорбление отличается от словесного тем, что 
при написании оскорбительного текста могут использоваться символы и 
знаки, которые не относятся к алфавиту, а также рисунки и цифры. 

Особое значение при определении объективной стороны оскорбле-
ния представителя власти имеет характер оскорбительных действий, уста-
новление которого вызывает серьезные затруднения в теории уголовного 
права и следственно-судебной практике.  

Оскорбление действием схоже по своим характерным объективным 
признакам со ст. 318 УК РФ и при определенных условиях может выгля-
деть как применение насилия в отношении представителя власти. Понятие 
«оскорбление» является оценочным, поскольку по каждому факту необхо-
димо определять неприличную форму оскорбительных действий, которые 
противоречат сложившимся в обществе нормам нравственности, морали и 
культурным традициям, унижают честь и достоинство представителя вла-
сти. Неприличная форма должна относиться не только к внешней стороне 
поведения, но и к содержанию действий и слов, составляющих оскорбле-
ние. Согласно толковому словарю русского языка С. И. Ожегова термин 
«неприличный» означает «не соответствующий, противоречащий прави-
лам приличия»1.  

Ответственность за оскорбление представителя власти предусматри-
вается только за публичное оскорбление. Под публичным оскорблением 
понимается унижение чести и достоинства представителя власти, выра-
женное в неприличной форме, когда такие сведения становятся достояни-
ем других лиц (например, выступление перед аудиторией, на улице в при-
сутствии граждан, публикации в листовках, распространяемых в доступ-
ных для чтения местах и т. п.). 

Состав ст. 319 УК РФ является формальным, т. е. рассматриваемое 
общественно опасное деяние признается оконченным в момент высказы-
вания публичных оскорблений представителю власти при исполнении им 
своих служебных обязанностей, а наступление в результате этих действий 
последствий находится за рамками анализируемого состава и может быть 
учтено только при назначении наказания. 

Субъективная сторона оскорбления представителя власти характери-
зуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает общественный 
характер публичного оскорбления представителя власти, понимает, что 
унижает его честь и достоинство при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением, нарушает нормальную дея-
тельность органов государственной власти, их авторитет и желает сделать 
это. Субъектом рассматриваемого общественно опасного деяния является 
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в от-
ношении должностного лица правоохранительного или контроли-
рующего органа (ст. 320 УК РФ). Основным непосредственным объектом 
                                           

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2013. С. 338. 
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преступления является нормальная деятельность правоохранительных и 
контролирующих органов, а также безопасность их должностных лиц. До-
полнительный объект – жизнь и здоровье должностных лиц и их близких, 
неприкосновенность их собственности, жилища и частной жизни. Пере-
чень должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а 
также понятие «близкие» было рассмотрено нами при проведении уголов-
но-правового анализа применения насилия в отношении представителя 
власти (ст. 318 УК РФ). 

Объективная сторона исследуемого состава преступления заключа-
ется в разглашении сведений о мерах безопасности, которые предусмотре-
ны ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов» и применяются в отношении долж-
ностных лиц правоохранительных либо контролирующих органов в связи с 
их служебной деятельностью, а также их близких.  

В соответствии со ст. 5 ФЗ «О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» для обес-
печения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их 
имущества органами, обеспечивающими безопасность, могут применяться 
следующие меры безопасности: личная охрана, охрана жилища и имуще-
ства. Указанная мера может применяться органами, обеспечивающими 
безопасность при установлении данных, свидетельствующих о наличии 
угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц, 
и с согласия этих лиц. При необходимости жилище и имущество  указан-
ных  лиц могут быть оборудованы средствами противопожарной и охран-
ной сигнализации, номера их телефонов и государственные регистрацион-
ные знаки транспортных средств могут быть заменены; выдано оружие, 
специальные средства индивидуальной защиты и оповещения об опасно-
сти. С учетом степени угрозы для жизни и здоровья защищаемых лиц ор-
ганы, обеспечивающие безопасность, могут выдавать им оружие, специ-
альные средства индивидуальной защиты и оповещения об опасности. По-
рядок выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите, ут-
вержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ию-
ля 1996 г. № 831 «О Порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государ-
ственной защите»1. Возможно временное помещение их в безопасное ме-
сто. В целях обеспечения безопасности совершеннолетние защищаемые 
лица могут с их согласия, а несовершеннолетние – с согласия родителей 
или иных лиц, их заменяющих, быть помещены в безопасное место. Обес-
печивается конфиденциальность сведений о защищаемых лицах. Орган, 
обеспечивающий безопасность, может наложить временный запрет на вы-
дачу данных о личности защищаемых лиц, их месте жительства и иных 
сведений о них из адресных бюро, паспортных служб, органов полиции, 
                                           

1 О Порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите : по-
становление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. № 831. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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уполномоченных осуществлять контрольные, надзорные и разрешитель-
ные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
справочных служб автоматической телефонной связи и других информа-
ционно-справочных фондов, за исключением случаев, когда такие сведе-
ния выясняются в установленном порядке в связи с производством по уго-
ловному делу. В отношении лиц, находящихся под государственной защи-
той, конфиденциальность сведений может быть обеспечена одновременно 
с их назначением на должность. Защищаемые лица по заявлению или с их 
согласия могут быть переведены на другую, временную или постоянную 
работу или службу, переселены на другое, временное или постоянное ме-
сто жительства. В случаях, когда безопасность защищаемого лица невоз-
можно обеспечить другими мерами, по его заявлению или с его согласия 
данному лицу могут быть выданы документы, удостоверяющие личность, 
с измененными анкетными данными, а также может быть произведено из-
менение его внешности1. 

Качественная характеристика разглашаемых сведений имеет особен-
ность – данные сведения должны касаться обеспечения безопасности 
должностных лиц правоохранительных или контролирующих органов, а 
равно их близких. Целью установления этих мер является создание надле-
жащих условий для отправления правосудия, борьбы с преступлениями и 
другими правонарушениями.  

Способ разглашения сведений о мерах безопасности не имеет значе-
ния для квалификации преступления, предусмотренного ст. 320 УК РФ. 
Разглашение информации может быть совершено устно (при личной бесе-
де, в беседе по телефону, путем сообщения в средствах массовой инфор-
мации) или письменно (при написании письма по электронной почте, 
опубликовании в печати и т. п.).  

Под разглашением сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующе-
го органа, понимается сообщение любым способом соответствующих све-
дений хотя бы одному постороннему лицу, которое заинтересовано в их 
получении, или тому, кто может передать их постороннему лицу. Таким 
образом, адресатом разглашения может быть только постороннее лицо. 

Думается, что характер сведений касается персональных данных за-
щищаемых лиц, месте, времени и способах реализации конкретных мер, 
применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа и т. п. Для квалификации не имеет значение ко-
личество лиц, до которых Указанные сведения доведены. Виновный будет 
привлекаться к уголовной ответственности и в том случае, когда сведения 

                                           
1 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов : федеральный закон Российской Федерации от 20 апреля 
1995 г. № 45-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. № 17.  
Ст. 1455. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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доведены до одного единственного человека, и в том, когда они стали дос-
тоянием многих лиц. 

Состав преступления по конструкции является формальным. Пре-
ступление считается оконченным с момента доведения соответствующих 
сведений, не подлежащих огласке, хотя бы до одного лица. 

Субъективная сторона исследуемого общественно опасного деяния 
характеризуется виной в форме прямого умысла, т. е. виновный осознает, 
что разглашает конфиденциальные сведения о мерах безопасности, приме-
няемых в отношении должностных лиц правоохранительных или контро-
лирующих органов, предвидит возможность наступления вредных послед-
ствий для защищаемых лиц и желает их наступления.  

Обязательным признаком субъективной стороны данного преступле-
ния является цель – воспрепятствовать служебной деятельности должност-
ных лиц правоохранительных или контролирующих органов. Разглашение 
защищаемой информации с иной целью не образует состава преступления, 
предусмотренного ст. 320 УК РФ. Мотивы разглашения сведений могут 
быть самыми разными (месть должностному лицу правоохранительного 
или контролирующего органа, материальная выгода, ненависть к защи-
щаемым лицам, карьеризм и др.), однако, для квалификации они значения 
не имеют. 

В Федеральном законе «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов» прямо указано, 
что ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности уста-
новлена в отношении должностных лиц органов, обеспечивающих безо-
пасность;  должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, в 
адрес которых направлены решения органов, обеспечивающих безопас-
ность (например, сотрудники ГИБДД, паспортно-визовой службы и т. д.),  
а также в отношении самих защищаемых лиц при разглашении применяе-
мых к ним сведений, если это привело к тяжким последствиям для других 
лиц. 

Исходя из положений указанного федерального закона, полагаем, 
что субъект ст. 320 УК РФ – специальный – вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, обладающее сведениями о мерах безопас-
ности, применяемых в отношении должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов. 

Квалифицированный состав содержится в ч. 2 ст. 320 УК РФ и пре-
дусматривает наступление тяжких последствий в результате разглашения 
сведений. Этот признак носит оценочный характер и определяется судом 
исходя из конкретных обстоятельств дела. 

Понятие тяжких последствий в законе не конкретизировано. К ним 
следует отнести, прежде всего, гибель людей. При этом под гибелью лю-
дей понимается как насильственная (убийство), так и ненасильственная 
(например, в результате несчастного случая в ходе погони) смерть хотя бы 
одного потерпевшего, находящаяся в прямой причинной связи с разглаше-
нием соответствующих сведений. Сюда же входит причинение тяжкого 
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вреда здоровью потерпевшего, захват его в качестве заложника, изнасило-
вание, причинение значительного имущественного вреда. Необходимым 
условием является установление прямой причинно-следственной связи 
между фактом разглашения  указанных  сведений и наступлением тяжких 
последствий. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 320 
УК РФ, характеризуется двумя формами вины: прямым умыслом по отно-
шению к факту разглашения сведений о мерах безопасности и неосторож-
ностью по отношению к наступившим тяжким последствиям. Разглашение 
соответствующих сведений при осознании неизбежности убийства потер-
певшего рассматривается как пособничество убийству и квалифицируется 
по ст. 33 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Появление мер безопасности, применяемых в отношении должност-
ного лица правоохранительного или контролирующего органа, явилось за-
кономерным этапом развития порядка управления. Поскольку в результате 
разглашения сведений о мерах безопасности должностное лицо правоох-
ранительного или контролирующего органа находится под угрозой физи-
ческого или психического насилия, считаем, что исследуемый состав пре-
ступления относится к группе насильственных преступлений против пред-
ставителей власти в сфере порядка управления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ). Данная статья предусматривает 
два состава преступления. В части 1 – насилие, не опасное для жизни или 
здоровья, либо угрозу его применения в отношении осужденного. В части 
2 – те же деяния в отношении сотрудника, места лишения свободы или 
места содержания под стражей. И только часть 3 объединяет эти составы, 
предусматривая их квалифицированные виды с одними и теми же квали-
фицирующими признаками.  

Повышенная общественная опасность данных преступлений заклю-
чается в том, что они препятствуют нормальной деятельности мест лише-
ния свободы и мест содержания под стражей, достижению целей наказа-
ния, а также могут причинить вред как личности сотрудников этих учреж-
дений, так и личности осужденных. 

Исполнение приговоров судов к лишению свободы согласно ст. 73 
УИК РФ возложено на исправительные учреждения. В соответствии с За-
коном Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды»1 учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, 
объединены в единую уголовно-исполнительную систему. Они призваны 
обеспечивать исполнение предписаний приговора суда о виде и сроке на-
казания, достижение исправления осужденных, предупреждение как с их 
                                           

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы : закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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стороны, так и со стороны иных лиц новых преступлений. В соответствии 
с ч. 9 ст. 16 УИК РФ наказание в виде лишения свободы исполняется ко-
лонией-поселением, воспитательной колонией, лечебно-исправительным 
учреждением, исправительной колонией общего, строгого или особого ре-
жима либо тюрьмой и следственным изолятором (в отношении осужден-
ных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслужива-
нию изолятора). Рассматриваемые преступления могут быть совершены в 
любом из мест лишения свободы. По ст. 321 УК РФ квалифицируются 
также деяния дезорганизующие, нарушающие нормальную деятельность 
мест содержания под стражей. Согласно ст. 7 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 21 июня 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1 тако-
выми являются следственные изоляторы уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции Российской Федерации, изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, изоля-
торы временного содержания подозреваемых и обвиняемых Пограничных 
войск Российской Федерации.  

Круг потерпевших по ч. 1 ст. 321 УК РФ составляют осужденные, 
отбывающие такие виды наказаний, как арест и лишение свободы.  Пося-
гательства на личность подозреваемых и обвиняемых не подпадают под 
признаки рассматриваемого преступления и квалифицируются по соответ-
ствующим статьям о преступлениях против личности. 

Непосредственным объектом исследуемых составов преступлений 
являются общественные отношения в сфере нормальной деятельности уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от общества, по реализации целей 
исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых пре-
ступлений. Содержание дополнительного объекта зависит от того, в отно-
шении кого было применено насилие: им признается либо здоровье осуж-
денного, содержащегося в указанных учреждениях, либо здоровье сотруд-
ников места лишения свободы или места содержания под стражей. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 321 
УК РФ, заключается в применении насилия, не опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего. Определение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья потерпевших, рассмотрено при исследовании ст. 318 УК РФ. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 321 УК РФ, с объективной 
стороны может выразиться также в угрозе применения насилия в отноше-
нии осужденного. Характер физического насилия, которым угрожает ви-
новный, в законе не конкретизирован, поэтому под признаки ч. 1 ст. 321 
УК РФ попадает как угроза убийством, так и угроза причинением вреда 
здоровью потерпевшего. 

                                           
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений : федеральный закона Российской Федерации от 21 июня 1995 г. № 103-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Угроза применения насилия в отношении осужденного влечет ква-
лификацию по ч. 1 ст. 321 УК РФ только при условии, если она совершена 
с целью воспрепятствовать его исправлению или из мести за оказание им 
содействия администрации учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы. 

Следующее условие – требуется установить, что угроза применения 
насилия была реальной, т. е. по обстоятельствам дела были основания опа-
саться, что угроза могла быть приведена в исполнение. При этом преступ-
ление считается оконченным с момента угрозы применения насилия, т. е. 
не требуется наступления каких-либо вредных последствий в виде нару-
шения нормальной деятельности исправительных учреждений или причи-
нения вреда здоровью осужденных. В случае высказывания угроз о приме-
нении насилия, не опасного для жизни и здоровья, не осужденными, а 
третьими лицами, но по указанию осужденного (заключенного), ответст-
венность должна наступать по правилам соучастия, предусмотренным  
ст. 34 и 35 УК РФ. При этом организатором является осужденный (заклю-
ченный), а исполнителем – лицо, которое высказывало угрозу или приме-
нило насилие. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризу-
ется умышленной виной. Причем, как было отмечено выше, для квалифи-
кации угрозы насилием в отношении осужденных требуется установить, 
что такое деяние совершено виновным с целью воспрепятствовать исправ-
лению осужденного или из мести за оказание им содействия администра-
ции учреждения или органа уголовно-исполнительной системы.  

Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 УК РФ, мо-
гут быть осужденные, содержащиеся в местах лишения свободы, и заклю-
ченные, которые находятся в местах содержания под стражей. Ответствен-
ность за это преступление наступает с 16 лет. Если лицом в возрасте от 14 
до 16 лет потерпевшему причинен тяжкий или средней тяжести вред здо-
ровью, то содеянное квалифицируется соответственно по ст. 111 или 112 
УК РФ. 

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 321 УК РФ, наряду с основ-
ным объектом – общественные отношения в сфере нормальной деятельно-
сти мест лишения свободы и мест содержания под стражей, имеет допол-
нительный объект – личность сотрудников мест лишения свободы и мест 
содержания под стражей.  

Следует отметить, что понятие «сотрудник» шире, чем понятие 
«должностное лицо». В статье 24 Закона Российской Федерации от 21 ию-
ля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» к сотрудникам отнесены работники 
уголовно-исполнительной системы, имеющие специальные звания рядово-
го и начальствующего состава органов внутренних дел. Рабочие и служа-
щие учреждений, исполняющих наказание, к сотрудникам этих учрежде-
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ний не относятся, поэтому посягательства на их личность квалифицируют-
ся по соответствующим статьям о преступлениях против личности1. 

Преступления, совершенные в местах лишения свободы в отношении 
представителей власти, не являющихся сотрудниками этих учреждений, 
квалифицируются по ст. 318 УК РФ. Например, по этой статье должно 
квалифицироваться применение насилия в отношении прокурора во время 
посещения им места лишения свободы в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей. 

Для объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 321 УК РФ, характерны те же действия, которые указаны в ч. 1 данной 
статьи. Требуется установить, что насилие либо угроза применения наси-
лия в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержа-
ния под стражей либо его близких были совершены в связи с осуществле-
нием им служебной деятельности. Составы исследуемого общественно 
опасного деяния по конструкции объективной стороны являются формаль-
ными. Преступление считается оконченным в момент применения насилия 
или угрозы его применения. 

С субъективной стороны исследуемое преступление характеризуется 
прямым умыслом. Важное значение для квалификации общественно опас-
ного деяния имеют цель и мотив. Преступление, предусмотренное ч. 2  
ст. 321 УК РФ, совершается в целях воспрепятствования законной дея-
тельности сотрудника исправительного учреждения либо по мотиву мести 
за такую деятельность.  

Часть 3 ст. 321 УК РФ устанавливает ответственность за квалифици-
рованные составы рассматриваемых преступлений. В качестве отягчающе-
го обстоятельства в ней указано, во-первых, на совершение деяний, преду-
смотренных ч. 1 и 2 этой статьи, организованной группой. В соответствии 
с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организован-
ной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объе-
динившихся для совершения одного или нескольких преступлений.  

Важное значение для квалификации общественно опасного деяния 
по ч. 3 ст. 321 УК РФ имеет направленность умысла виновного. При со-
вершении данного преступления организованной группой каждый из со-
участников должен осознавать, что преступная группа создана именно для 
дезорганизации деятельности исправительного учреждения. Другим отяг-
чающим обстоятельством ст. 321 УК РФ является применение к потерпев-
шим насилия, опасного для жизни или здоровья. Определение признаков 
такого насилия рассмотрено нами при исследовании применения насилия в 
отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).  

                                           
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы : закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-I. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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§ 3. Посягательства на неприкосновенность  
Государственной границы. 

 
Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации (ст. 322 УК РФ) Общественная опасность преступления за-
ключается в том, что оно подрывает основы порядка управления путем на-
рушения неприкосновенности Государственной границы Российской Фе-
дерации (далее – Государственная граница РФ). 

Основным объектом данного преступления являются общественные 
отношения, обеспечивающие нормальный режим функционирования и 
неприкосновенность Государственной границы РФ. В части 3 ст. 322 
УК РФ в качестве дополнительного объекта выступает здоровье человека. 
В статье 1 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I  
«О Государственной границе Российской Федерации»1 определено, что 
Государственная граница РФ представляет собой линию и проходящую 
по этой линии вертикальную поверхность, определяющую пределы госу-
дарственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) 
Российской Федерации. 

Объективная сторона преступления состоит в пересечении Государ-
ственной границы Российской Федерации: без действительных документов 
на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Фе-
дерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных ст. 283.2 УК РФ (ч. 1 ст. 322 
УК РФ). 

 При визовом режиме пересечения Государственной границы РФ до-
полнительным документом является виза. 

Согласно ст. 24 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию») иностранные граждане и лица без гра-
жданства, получившие вид на жительство, должны иметь кроме документа, 
удостоверяющего личность, вид на жительство. 

Незаконным признается пересечение Государственной границы РФ 
не только без  указанных  документов, но также и по поддельным доку-
ментам. Состав преступления является формальным, т. е. преступление 
окончено с момента совершения  указанных  в законе действий. 

С субъективной стороны исследуемое преступление характеризуется 
прямым умыслом. Субъектом преступления является физическое вменяе-
мое лицо, достигшее 16 лет. 

К квалифицирующим признакам незаконного пересечения Государ-
ственной границы Российской Федерации (ч. 2 ст. 322 УК РФ) относится 
пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде 
                                           

1 О Государственной границе Российской Федерации : закон Российской Федера-
ции от 1 апреля 1993 г. № 4730-I. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».  
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в Российскую Федерацию иностранным гражданином или лицом без граж-
данства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного 
не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации, а к особо квалифицирующим признакам (ч. 3 ст. 322 
УК РФ) относится совершение преступления: группой лиц по предвари-
тельному сговору; организованной группой; с применением насилия; с уг-
розой применения насилия. 

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 
группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

В примечании к ст. 322 УК РФ предусмотрены обстоятельства, ис-
ключающие ответственность за незаконное пересечение Государственной 
границы РФ. К таким обстоятельствам относятся случаи прибытия в Рос-
сийскую Федерацию с нарушением правил пересечения Государственной 
границы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства для использова-
ния права политического убежища, если в действиях данных лиц не со-
держится иного состава преступления. 

Организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Понятие 
«миграция» (от лат. migratio, migro) в контексте данной статьи представля-
ет собой перемещение иностранных граждан или лиц без гражданства из-
за границы в Россию и их передвижение по территории России.  

Общественная опасность преступного посягательства выражается в 
нарушении установленного порядка пересечения Государственной грани-
цы РФ, пребывания в Российской Федерации иностранцев и лиц без гра-
жданства. 

Объектом данного преступления выступают общественные отноше-
ния, обеспечивающие законный порядок въезда и пребывания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, а также 
транзитного проезда через территорию Российской Федерации. 

Объективная сторона данного преступного посягательства состоит в 
следующих действиях: организации незаконного въезда в Российскую Фе-
дерацию иностранных граждан или лиц без гражданства; организации их 
незаконного пребывания в Российской Федерации; организации незакон-
ного транзитного проезда через территорию Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции состоит в организации группы, 
которая занимается обеспечением незаконного въезда в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного 
пребывания в Российской Федерации либо незаконного транзитного про-
езда через территорию Российской Федерации; в подыскании лиц, которые 
желают мигрировать; в обеспечении их соответствующими документами 
и т. п. 

Поскольку ст. 322.1 УК РФ является бланкетной, то для установле-
ния признака незаконности следует обратиться к содержанию иных зако-
нодательных актов. Порядок въезда или выезда из Российской Федерации 
определен в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
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Российскую Федерацию», а также регулируется международными догово-
рами Российской Федерации, иными федеральными законами и постанов-
лениями Правительства Российской Федерации. 

Незаконность въезда в Российскую Федерацию иностранных граж-
дан или лиц без гражданства и их незаконное пребывание на территории 
Российской Федерации определяются следующими условиями: отсутстви-
ем документов, удостоверяющих личность гражданина или лица без граж-
данства; отсутствием визы, предоставляющей право въезда на территорию 
Российской Федерации; если виза или другие документы, предоставляю-
щие соответствующие права, получены по поддельным документам. 

Как правило, транзитный проезд осуществляется без права на оста-
новку. Однако по мотивированной просьбе иностранных граждан и лиц без 
гражданства и при предъявлении ими документов, подтверждающих необ-
ходимость остановки, транзитная виза может быть выдана с правом на ос-
тановку. Состав данного преступного посягательства является формаль-
ным, т. е. преступление считается оконченным с момента совершения лю-
бого из перечисленных в ст. 322.1 УК РФ действий. 

С субъективной стороны исследуемое преступление характеризуется 
прямым умыслом. Субъектом преступления является физическое вменяе-
мое лицо, достигшее 16 лет. 

Квалифицирующие признаки данного преступления имеют место 
при организации незаконной миграции организованной группой или в це-
лях совершения преступления на территории Российской Федерации (ч. 2 
ст. 322.1 УК РФ). 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации (ст. 322.2 УК РФ). Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 в 
УК РФ введена ст. 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации».  

Необходимость введения данного состава преступления связана с 
попытками устранения фиктивной регистрации граждан в жилых помеще-
ниях, спекуляций в данной сфере правоотношений и злоупотреблениями 

                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции : федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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своими правами недобросовестных нанимателей (собственников) жилых 
помещений. 

Объектом преступления являются общественные отношения, обес-
печивающие установленную законом регистрацию по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации 
гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица 
без гражданства. 

Объективная сторона данного преступления состоит в выполнении 
виновным одного из следующих действий: фиктивная регистрация граж-
данина Российской Федерации по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской Федерации; фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федерации. 

Фиктивная регистрация – это регистрация на основании представле-
ния заведомо недостоверных сведений или документов, либо регистрация 
в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом поме-
щении, либо регистрация по месту пребывания или по месту жительства 
без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоста-
вить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица. 
Таким образом, фиктивная регистрация предполагает обязательное нали-
чие признака заведомости, т. е. достоверного знания Указанными лицами 
об отсутствии оснований для регистрации гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или по месту жительства либо иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации. 

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого 
умысла, т. е. виновный желал осуществить фиктивную регистрацию, не 
имея намерения со стороны нанимателя (собственника) жилого помещения 
предоставить жилое помещение для пребывания (проживания) зарегистри-
рованного лица. Субъект преступления – специальный. Им выступает 
должностное лицо, осуществляющее регистрацию граждан России и ино-
странных граждан по месту пребывания (жительства) в жилом помещении 
в Российской Федерации. 

Примечание к ст. 322.2 УК РФ предусматривает возможность осво-
бождения виновного лица от уголовной ответственности в случаях: если 
лицо способствовало раскрытию данного преступления; если в его дейст-
виях не содержится иного состава преступления. 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации 
(ст. 322.3 УК РФ). Объектом данного преступления выступают общест-
венные отношения, регулирующие установленный порядок постановки на 
учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции.  

Порядок осуществления миграционного учета установлен в Феде-
ральном законе от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете ино-
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странных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»1 и в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. 
№ 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации»2. 

Объективная сторона данного преступления состоит в фиктивной 
постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в Российской Федерации. 

Понятие «фиктивная постановка на учет» раскрывается в ч. 1 приме-
чания к ст. 322.3 УК РФ. Согласно данному примечанию фиктивной счита-
ется постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации 
на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений 
или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без граж-
данства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помеще-
нии без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помеще-
нии или без намерения принимающей стороны предоставить им это поме-
щение для фактического проживания (пребывания), либо постановка ино-
странных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания 
по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуще-
ствляют трудовую или иную, не запрещенную законодательством Россий-
ской Федерации, деятельность.  

Состав преступления является формальным, т. е. деяние окончено с 
момента фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства. 

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого 
умысла. Субъект преступления – специальный – должностные лица орга-
нов миграционного учета, обладающие правом постановки на учет. 

Часть 2 примечания к ст. 322.3 УК РФ предусматривает возможность 
освобождения виновного лица от уголовной ответственности в случаях: 
если лицо способствовало раскрытию данного преступления; если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 

Противоправное изменение Государственной границы Россий-
ской Федерации (ст. 323 УК РФ). Общественная опасность преступного 
посягательства выражается в неприкосновенности Государственной гра-
ницы Российской Федерации. 

Объект преступления – общественные отношения, направленные на 
обеспечение установленного режима неприкосновенности Государствен-
ной границы Российской Федерации.  

                                           
1 О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации : федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации :. постановление Правительства Российской Феде-
рации от 15 января 2007 г. № 9. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Предметом противоправного изменения Государственной границы 
Российской Федерации являются пограничные знаки. В соответствии со  
ст. 6 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Госу-
дарственной границе Российской Федерации» пограничными знаками обо-
значается Государственная граница РФ. Описание и порядок установки по-
граничных знаков определяются международными договорами Российской 
Федерации, решениями Правительства Российской Федерации1. 

Объективная сторона преступного посягательства выражается в со-
вершении следующих альтернативных действий с пограничными знаками: 
изъятие – это противоправное завладение пограничным знаком, устране-
ние его с Государственной границы РФ; перемещение – перенос погранич-
ных знаков с Государственной границы РФ и установка их в другом месте; 
уничтожение – полная ликвидация, разрушение пограничного знака. 

Состав данного преступления является формальным, т. е. преступле-
ние окончено в момент совершения виновным хотя бы одного из назван-
ных действий. 

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого 
умысла. Обязательным признаком субъективной стороны является цель – 
противоправное изменение Государственной границы РФ. Мотивы не 
имеют значения для квалификации данного преступления. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, дос-
тигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет. 

В части 2 ст. 323 УК РФ предусмотрен квалифицирующий признак 
преступления – наступление тяжких последствий. Категория «тяжкие по-
следствия» является оценочной, т. е. вопрос о тяжести последствий реша-
ется судом. Например, к таким последствиям можно отнести возникнове-
ние международного конфликта. 

 
§ 4. Посягательства на порядок обращения с документами  

и государственными наградами 
 

Приобретение или сбыт официальных документов и государст-
венных наград (ст. 324 УК РФ). Общественная опасность данного пре-
ступления заключается в противоправном изменении статуса физических 
или юридических лиц путем незаконного приобретения официальных до-
кументов и государственных наград. 

Объектом данного преступления выступают общественные отноше-
ния в сфере установленного порядка обращения официальных документов 
и государственных наград. 

Для правильной квалификации действий по ст. 324 УК РФ важно ус-
тановить предмет преступления. Им являются официальные документы и 
                                           

1 О Государственной границе Российской Федерации : федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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государственные награды РФ, РСФСР, СССР. Согласно ст. 1 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обяза-
тельном экземпляре документов» документом является материальный но-
ситель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде тек-
ста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет рекви-
зиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи 
во времени и в пространстве в целях общественного использования и хра-
нения. В соответствии со ст. 5 указанного закона официальные докумен-
ты – это документы, принятые органами законодательной, исполнительной 
и судебной власти, носящие обязательный, рекомендательный или инфор-
мационный характер1. 

Следует отметить, что указанный федеральный закон определяет по-
нятия «документ» и «официальный документ» применительно к целям са-
мого нормативного акта, что создает определенные сложности их исполь-
зования при рассмотрении уголовных дел. На сегодняшний день отсутст-
вует законодательно закрепленное понятие «официальный документ», ко-
торое могло бы быть применимо для целей уголовного судопроизводства. 
Исходя из представленного определения, официальные документы обла-
дают следующими обязательными признаками: удостоверяют факты, вле-
кущие юридические последствия; выполняются физическими или юриди-
ческими лицами в определенной форме; составляются надлежащим обра-
зом и содержат необходимые реквизиты (номер, дату, печать, подпись 
должностного лица). 

Согласно п. 4 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации» обмен электронными сообщениями, каждое из 
которых подписано электронной подписью или иным аналогом собствен-
норучной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, установлен-
ном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
или соглашением сторон, рассматривается как обмен документами2. 

Кроме того, предметом данного преступления могут быть не любые 
официальные документы, а только те, которые предоставляют какие-либо 
права или освобождают от обязанностей (например, право на ношение и 
хранение огнестрельного оружия на основании лицензии; служебные или 
пенсионные удостоверения, освобождающие от оплаты проезда в общест-
венном транспорте и др.). Государственной наградой Российской Федера-
ции является поощрение граждан за выдающиеся заслуги перед государст-

                                           
1 Об обязательном экземпляре документов : федеральный закон Российской Фе-

дерации от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Фе-
дерации. 1995. № 1. Ст. 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Фе-
деральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание За-
конодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3448. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вом в различных сферах жизнедеятельности (экономике, науке, культуре, 
искусстве и т. д.). 

В соответствии с Положением о государственных наградах Россий-
ской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию госу-
дарственной наградной системы Российской Федерации», государствен-
ными наградами Российской Федерации являются: звание Героя Россий-
ской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации, 
почетные звания Российской Федерации1. Государственными наградами 
РСФСР признавались почетные звания РСФСР. В соответствии с Общим 
положением об орденах, медалях и почетных званиях СССР, утвержден-
ным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1979 г.  
№ 360-Х, государственными наградами СССР являются: Звания Героя Со-
ветского Союза и Героя Социалистического труда, почетные звания СССР, 
ордена и медали2. Отметим, что награды министерств и ведомств не явля-
ются предметом данного преступления, также не относятся к государст-
венным наградам ученые звания и степени, классные чины и воинские зва-
ния. 

Важным признаком предмета данного преступления является под-
линность официальных документов и государственных наград. В случае 
сбыта поддельных документов и государственных наград образуется со-
став ст. 327 УК РФ, а в случае приобретения таких предметов (с намерени-
ем приобретения подлинных документов или наград) – образуется поку-
шение на приобретение или сбыт официальных документов и государст-
венных наград (ст. 324 УК РФ). 

Объективная сторона данного общественно опасного деяния состоит 
из двух альтернативных действий: незаконного приобретения или неза-
конного сбыта официальных документов, а также государственных наград 
Российской Федерации, РСФСР, СССР. Приобретение представляет собой 
любое действие, направленное на получение официального документа или 
государственной награды в свое владение (например, покупка, получение в 
дар, получение в залог и т. п.). Сбыт представляет собой отчуждение дан-
ных предметов, передача их другому лицу (например, продажа, уплата 
долга, дарение и т. п.). Сбыт может быть как возмездным, так и безвоз-
мездным. Указанные действия признаются незаконными в случае отсутст-
вия правовых оснований для совершения приобретения или сбыта. Напри-
мер, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мар-

                                           
1 О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Россий-

ской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 
№ 1099 // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2010. № 37. Ст. 4643. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об утверждении Общего положения об орденах, медалях и почетных званиях 
СССР : указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1979 г. № 360-Х. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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та 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации»1, 
отчуждение государственных наград не предусмотрено. 

Состав данного преступления является формальным, т. е. преступ-
ление окончено с момента приобретения или сбыта официальных доку-
ментов или государственных наград. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризу-
ется виной в форме прямого умысла. Мотивы значения для квалифика-
ции не имеют (личные, политические, корыстные и т. п.). Субъектом 
преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее  
16-летнего возраста. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей 
либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков 
соответствия (ст. 325 УК РФ).  

Объектом преступления являются общественные отношения, обес-
печивающие установленный порядок обращения официальных докумен-
тов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных 
марок или знаков соответствия. 

Статья 325 УК РФ содержит три самостоятельных состава престу-
пления, которые близки между собой по объекту и способу совершения 
общественно опасного деяния, но отличаются по предмету. 

В качестве предметов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 
УК РФ выступают: официальные документы, штампы или печати. Поня-
тие официальных документов дано нами при рассмотрении ст. 324 
УК РФ. Однако следует оговорить, что круг официальных документов 
по ч. 1 ст. 325 УК РФ шире, чем по ст. 324 УК РФ. Это связано с тем, что 
предметом ч. 1 ст. 325 УК РФ являются любые официальные документы, 
независимо от того, предоставляют они какие-либо права или освобож-
дают от обязанностей.  

Штамп представляет собой ручную печатную форму, предназна-
ченную для производства оттисков при составлении документов, с вы-
пуклым обратным изображением реквизитов органа, учреждения либо 
организации. Печать – это печатное приспособление (как правило, круг-
лой формы) с рельефным или углубленным отображением реквизитов 
органа, учреждения, организации или конкретного лица для производст-
ва оттиска на определенном материале (бумаге, пластилине и т. п.), 
предназначенное для удостоверения подписи компетентного лица или 
удостоверения какого-либо факта. 

Согласно ст. 4 Федерального конституционного закона Российской 
Федерации от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

                                           
1 О государственных наградах Российской Федерации : указ Президента Россий-

ской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Российской Федерации»1 (далее – ФКЗ «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации») Государственный герб помещается на печатях феде-
ральных органов государственной власти, иных государственных органов, 
организаций и учреждений, на печатях органов, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности, наделенных отдельными государст-
венно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния. Печати, на кото-
рых размещен Государственный герб, называются гербовыми. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 325 УК РФ состоит в совершении в от-
ношении официальных документов, штампов или печатей любого из сле-
дующих действий: похищение – т. е. незаконное изъятие  указанных  
предметов любым способом (тайным, открытым, путем обмана и пр.) у 
другого лица – физического, юридического, государственного органа. В 
отличие от общеуголовных хищений (ст. 158–162 УК РФ), похищение 
данных предметов окончено в момент незаконного завладения ими, вне за-
висимости от того, появилась ли у виновного реальная возможность рас-
порядиться ими по своему усмотрению; уничтожение – т. е. невосстанови-
мая ликвидация данных предметов любым способом (сжигание, механиче-
ское уничтожение и пр.); повреждение – т. е. причинение им частичной, 
восстановимой порчи; сокрытие – утаивание их любым способом (в тайни-
ке, путем передачи третьим лицам и пр.). 

Таким образом, данное преступление носит формально-матери-
альный характер и считается оконченным в момент либо совершения дея-
ния (похищение, сокрытие предмета), либо наступления последствия 
(уничтожение, повреждение предмета). 

Дальнейшее использование официальных документов, штампов или 
печатей подлежит самостоятельной квалификации, т. е. находится за рам-
ками ч. 1 ст. 325 УК РФ. Если при совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 325 УК РФ, применяется насилие, то содеянное квалифи-
цируется не только по указанной статье, но также по ст. 111, 112 либо 318 
УК РФ. 

Субъективная сторона этого преступления наряду с прямым умыс-
лом включает обязательный мотив корыстной или иной личной заинтере-
сованности виновного. 

Корыстная заинтересованность – стремление виновного получить 
какую-либо выгоду имущественного характера. 

В части 2 ст. 325 УК РФ предусмотрен специализированный по 
предмету и потерпевшему состав преступления – похищение у гражданина 
паспорта (внутреннего или заграничного) или другого важного личного 

                                           
1 О Государственном гербе Российской Федерации : федеральный конституци-

онный закон Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ // Собрание Зако-
нодательства Российской Федерации. 2000. № 52 (часть I). Ст. 5021. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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документа (удостоверения личности, пенсионного удостоверения, води-
тельских прав и т. д.).  

Согласно п. 1 Положения о паспорте гражданина Российской Феде-
рации паспортом признается основной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории России1. 

Определенные трудности при квалификации по ч. 2 ст. 325 УК РФ 
существуют в определении других важных личных документов. К сожале-
нию, законодатель не предусмотрел конкретный перечень указанных до-
кументов. Следственной и судебной практикой в разное время важными 
личными документами признавались: свидетельство о рождении, паспорт, 
свидетельство о регистрации брака, заграничный паспорт, военный билет, 
водительское удостоверение, доверенность на право управления автомо-
билем, технический паспорт транспортного средства, свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства, страховой медицинский полис, меди-
цинская санитарная книжка, трудовая книжка, диплом о получении выс-
шего профессионального образования, свидетельство о смерти, временное 
разрешение на управление транспортным средством, удостоверение лич-
ности офицера, вексель, рецепт, ветеринарное свидетельство, пенсионное 
удостоверение, документы, необходимые для получения долгосрочных 
ссуд на жилищное строительство и неотложные нужды2. Перечисленные 
документы относятся к документам неимущественного характера. 

Объективная сторона ч. 2 ст. 325 УК РФ состоит в похищении у гра-
жданина паспорта или иного важного личного документа неимуществен-
ного характера. Если похищение сопряжено с применением насилия, по-
влекшим причинение вреда здоровью потерпевшего, то содеянное следует 
квалифицировать по ч. 2 ст. 325 УК РФ и ст. 115, 112 или 111 УК РФ в за-
висимости от тяжести причиненного вреда. Похищение документа имуще-
ственного характера с целью получения чужого имущества следует квали-
фицировать как приготовление к хищению чужого имущества путем мо-
шенничества. Преступление окончено в момент фактического завладения 
виновным любых из этих предметов.  

Субъективная сторона данного состава характеризуется виной в 
форме прямого умысла, т. е. виновный осознает общественную опасность 
деяния, предвидит и желает наступление общественно опасных последст-
вий. 

Следует отметить, что похищение документов часто совершается 
одновременно с хищением чужого имущества. При этом квалификация 

                                           
1 Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 

образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации : постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 // Собрание Законо-
дательства Российской Федерации. 1997. № 28. Ст. 3444. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Букалерова Л. А. Документы как предмет преступлений против порядка управ-
ления // Законность. 2006. № 6. С. 12. 
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действий зависит от направленности умысла виновного. Так, если умысел 
виновного был направлен на хищение чужого имущества и среди похи-
щенных вещей оказались документы, то содеянное квалифицируется толь-
ко за хищение чужого имущества. 

В отличие от ч. 1 ст. 325 УК РФ это преступление не предполагает 
наличия юридически значимого мотива. В судебной практике выработано 
правило, согласно которому похищение у гражданина паспорта или друго-
го важного личного документа и их последующее уничтожение квалифи-
цируются по ч. 2 ст. 325 УК РФ, и дополнительной юридической оценки 
по другим статьям УК РФ не требуется1. 

В части 3 ст. 325 УК РФ содержится самостоятельный состав пре-
ступления – похищение акцизных марок, специальных марок или знаков 
соответствия, защищенных от подделок. Акциз – федеральный косвенный 
налог, включаемый в цену товара. Перечень товаров и продукции, подле-
жащих федеральному косвенному налогу, содержится в ст. 13, 181 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. Акцизная марка – документ, удосто-
веряющий уплату сбора при ввозе в страну определенного вида продук-
ции. Специальная марка – документ, предназначенный для маркировки от-
дельных видов продукции и услуг для подтверждения легальности их про-
изводства на территории Российской Федерации. Знак соответствия – обо-
значение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 
объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации 
и национальному стандарту2. 

Объективная сторона данного состава преступления состоит в похи-
щении указанных предметов. Понятие похищения рассмотрено нами при 
исследовании ч. 1 и ч. 2 ст. 325 УК РФ.  

Отметим, что если похищение сопряжено с применением насилия, 
повлекшего причинение вреда здоровью, то содеянное квалифицируется 
по совокупности преступлений: ч. 3 ст. 325 УК РФ и ст. 111 или 112 
УК РФ. 

Преступление окончено в момент фактического завладения винов-
ным любым из этих предметов, то есть по конструкции объективной сто-
роны состав ч. 3 ст. 325 УК РФ материальный. 

Субъективная сторона данного состава характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Мотивы не имеют значения для квалификации. 

Субъект преступления в рассмотренных составах общий – вменяемое 
физическое лицо, достигшее 16 лет. 

                                           
1 Определение Военной коллегии № 3-81/98 по делу X. Обзор судебной практи-

ки Верховного Суда Российской Федерации за III квартал 1998 г. по уголовным делам // 
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 3. С. 18. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным 
делам / отв. ред. А. И. Рарог. М. : Проспект, 2010. С. 557–558. 



241 
 

Неправомерное завладение государственным регистрационным 
знаком транспортного средства (ст. 325.1 УК РФ). Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 105-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 в 
УК РФ введена ст. 325.1 «Неправомерное завладение государственным ре-
гистрационным знаком транспортного средства». Дополнение уголовного 
законодательства данным составом отвечает требованиям времени, по-
скольку в последние годы неправомерное завладение государственным ре-
гистрационным знаком транспортного средства достаточно широко рас-
пространено. 

Объектом преступления являются общественные отношения, регла-
ментирующие порядок использования регистрационного знака транспорт-
ного средства. К сожалению, законодатель в данной статье не конкретизи-
ровал вид транспортного средства: водный, железнодорожный, воздушный 
или автомототранспорт. Однако сравнительный анализ ст. 325.1 со ст. 263 
и 264 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что в данном составе речь 
идет, прежде всего, о механических транспортных средствах. Так, согласно 
приказу МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 «О порядке регистрации 
транспортных средств»2 автомототранспортными средствами являются 
транспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего сгора-
ния более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя бо-
лее 4 кВт, а также максимальной конструктивной скоростью более  
50 км/час и прицепы к ним, предназначенные для движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования и принадлежащие юридическим 
лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным юридическим ли-
цам и гражданам, лицам без гражданства3. 

Предметом ст. 325.1 УК РФ является регистрационный знак транс-
портного средства, под которым понимается специальное средство иден-
тификации, устанавливаемое на транспортном средстве по решению 
ГИБДД МВД России.  

Объективная сторона преступления выражается в неправомерном за-
владении государственным регистрационным знаком транспортного сред-
ства, т. е. в самовольном открытом или тайном его захвате. Неправомер-
ность завладения означает, что виновный нарушает права владения госу-
дарственным регистрационным знаком транспортного средства. 

Субъективная сторона данного состава характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Обязательными признаками субъективной сторо-

                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции : федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 105-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О порядке регистрации транспортных средств : приказ МВД России от 24 но-
ября 2008 г. № 1001. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О порядке регистрации транспортных средств : приказ МВД России от 24 но-
ября 2008 г. № 1001. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант.ру». 
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ны так же являются: мотив – корыстная заинтересованность, либо цель – 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Субъектом престу-
пления признается физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.  

В части 2 ст. 325.1 УК РФ содержится квалифицирующий признак 
данного преступления. В качестве отягчающего обстоятельства в ней ука-
зано на совершение деяния, предусмотренного ч. 1 этой статьи. группой 
лиц по предварительному сговору либо организованной группой.  

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совер-
шенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвова-
ли лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 
организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, за-
ранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступле-
ний. Важное значение для квалификации общественно опасного деяния по 
ч. 2 ст. 325.1 УК РФ имеет направленность умысла виновного. При совер-
шении данного преступления группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой каждый из соучастников должен осознавать, 
что преступная группа создана для нарушения установленного порядка ис-
пользования регистрационного знака транспортного средства. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транс-
портного средства (ст. 326 УК РФ). Общественная опасность данного 
преступления обусловлена противоправным изменением статуса транс-
портных средств, поступающих в оборот путем фальсификации или унич-
тожения средств их идентификации. 

Объектом преступления выступают общественные отношения, обес-
печивающие установленный порядок регистрации и учета транспортных 
средств и их номерных агрегатов. 

Предметами подделки или уничтожения идентификационного номе-
ра транспортного средства являются: транспортное средство – любое 
транспортное средство, приводимое в движение двигателем (примечание к 
ст. 264 УК РФ называет, в частности, автомобиль, мотоцикл, трактор и 
иные самоходные машины); идентификационный номер транспортного 
средства (VIN) – номер, присваиваемый транспортному средству изготови-
телем; номер кузова (коляски, прицепа), шасси, двигателя – порядковые 
производственные номера, присваиваемые изготовителем; государствен-
ный регистрационный знак транспортного средства – специальное средст-
во идентификации, устанавливаемое на транспортном средстве по реше-
нию ГИБДД МВД России. 

Объективная сторона этого преступления состоит в совершении аль-
тернативных деяний: подделка идентификационного номера, номера кузо-
ва, шасси, двигателя, государственного регистрационного знака транс-
портного средства в целях эксплуатации или сбыта последнего – т. е. пол-
ная замена такого номера или его части, а также нанесение полностью 
фиктивного номера; уничтожение этих же предметов с такой же целью – 
т. е. их полная физическая (техническая) ликвидация любым способом; ис-
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пользование заведомо поддельного или подложного государственного ре-
гистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения 
его совершения или сокрытия; сбыт транспортного средства с заведомо 
поддельными идентификационным номером, номером кузова, шасси, дви-
гателя либо государственным регистрационным знаком – т. е. любая его 
передача другому лицу; сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо под-
дельным номером. 

Отметим, что для квалификации общественно опасного посягатель-
ства по ст. 326 УК РФ достаточно совершения любого из названных дейст-
вий. Состав преступления является формальным, т. е. деяние окончено в 
момент совершения любого из перечисленных в диспозиции ст. 326 УК РФ 
действий, независимо от наступления общественно опасных последствий. 
При квалификации преступления по ст. 326 УК РФ следует обратить вни-
мание на то, что целью совершения указанного преступления является 
сбыт или эксплуатация транспортного средства при подделке или уничто-
жении номеров. Поэтому в случае подделки и уничтожения  идентифика-
ционного номера, номера кузова и номера двигателя похищенной автома-
шины, при подделке государственного регистрационного знака указанного 
транспортного средства в целях его сбыта и при сбыте транспортного 
средства действия виновного охватываются ст. 326 УК РФ и дополнитель-
ной квалификации по ст. 159 УК РФ не требуют1. 

Субъективная сторона этого преступления наряду с прямым умыс-
лом включает обязательную цель при совершении подделки или уничто-
жения  указанных  предметов – желание эксплуатации или сбыта транс-
портного средства. Субъект преступления общий – физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированные виды этого преступления (ч. 2 ст. 326 УК РФ) –  
его совершение группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой. 

Понятие группы лиц по предварительному сговору и организованной 
группы рассмотрено при характеристике ч. 2 ст. 325.1 УК РФ. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ). 
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, бланков является одним из наиболее рас-
пространенных преступлений против порядка управления. Каждое второе 
преступление в сфере управленческих правоотношений имеет признаки 
состава ст. 327 УК РФ2. 

                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 декабря 2006 г.  

№ 69-Д06-15 // Законодательная база Российской Федерации. URL: https://zakonbase.ru/ 
content/base/160102 (дата обращения: 18.02.2023). 

2 Щербаков А. В. Преступления против порядка управления : научно-
практический комментарий к главе 32 УК РФ. М. : Юрлитинформ, 2011. С. 129. 

https://zakonbase.ru/%0bcontent/base/160102
https://zakonbase.ru/%0bcontent/base/160102
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Статья 327 УК РФ состоит из двух составов: ч. 1 и 2 – подделка, из-
готовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков; ч. 3 – использование заведомо подложного до-
кумента. 

Общественная опасность данного преступления заключается в про-
тивоправном изменении статуса юридических и физических лиц путем 
введения в обращение поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей и бланков. 

Объектом являются общественные отношения, обеспечивающие ус-
тановленный порядок изготовления и выдачи официальных документов и 
государственных наград. 

Предметом ч. 1 и 2 ст. 327 УК РФ являются: удостоверения, офици-
альные документы, предоставляющие права или освобождающие от обя-
занностей; государственные награды РФ, РСФСР, СССР, штампы, печати 
и бланки.  

Удостоверение – это официальный документ, выданный уполномо-
ченным органом, содержащий сведения о физическом или юридическом 
лице и удостоверяющий их правовой статус. Удостоверения подразделя-
ются на три вида в зависимости от их назначения: удостоверение, под-
тверждающее права или освобождающее от обязанностей; удостоверение 
личности, ее статуса; удостоверение юридического факта. 

Бланк представляет собой лист бумаги определенной формы, имею-
щий реквизиты и содержащий частично воспроизведенную постоянную 
информацию, а также место для переменной информации. 

Объективная сторона подделки, изготовления или сбыта поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ч. 1  
ст. 327 УК РФ) носит формальный характер и состоит в совершении любо-
го из следующих действий: подделка удостоверения или иного официаль-
ного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязан-
ностей – т. е. замена части подлинного предмета соответствующей фик-
тивной частью, а также изготовление полностью фальшивого предмета. 
Подделка документа, не удостоверяющего какое-либо юридическое право 
или не освобождающего от обязанности, преступлением не является; сбыт 
удостоверения или иного официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей – его любая передача треть-
ему лицу. 

Изготовление поддельных государственных наград Российской Фе-
дерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей и бланков – полное изготовле-
ние этих предметов либо приспособление или изменение их подлинников. 

Сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, 
РСФСР, СССР, штампов, печатей и бланков – передача  указанных  пред-
метов другому лицу за вознаграждение или безвозмездно.  

Субъективная сторона этого преступления наряду с прямым умыс-
лом включает при подделке цель дальнейшего использования поддельного 
документа и иного предмета, т. е. стремление виновного получить права 
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или освободиться от обязанностей, которые предоставляются подлинным 
документом. Иные цели подделки не влекут уголовной ответственности. 
Субъект – общий – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста  
16 лет. 

Часть 2 ст. 327 УК РФ предусмотрен квалифицированный вид этого 
преступления – его совершение с целью сокрытия другого преступления.  
В части 3 ст. 327 УК РФ предусмотрен самостоятельный состав преступ-
ления – использование заведомо подложного документа. 

Объектом данного преступления являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие установленный порядок использования документов, 
выдаваемых уполномоченными на это юридическими и физическими ли-
цами. 

Объективная сторона данного состава состоит в использовании заве-
домо подложного документа.  

Использование подложного документа – это представление или 
предъявление его в организации или учреждении либо уполномоченному 
государством физическому лицу. При этом в судебной практике подчерки-
вается, что использование такого документа – это реальное получение ви-
новным прав или освобождение от обязанностей, предоставляемых под-
линным документом. Хотя это не вполне соответствует действующему за-
конодательству, но в судебной практике сложилось правило, согласно ко-
торому подделка документа и его дальнейшее использование одним и тем 
же лицом влечет ответственность только по ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Заведомость – однозначная осведомленность виновного о подложно-
сти документа. Использование подлинного, но чужого документа по смыс-
лу ч. 3 ст. 327 УК РФ данным преступлением не является. Если подделка и 
использование поддельного документа являлись средством обмана для по-
следующего хищения чужого имущества или причинения имущественного 
ущерба, то содеянное квалифицируется в зависимости от достижения ре-
зультата только как приготовление, покушение или оконченное преступ-
ление, предусмотренное соответственно ст. 159, 165 УК РФ. 

Субъективная сторона данного состава характеризуется виной в 
форме прямого умысла, т. е. виновный осознает, что использует подлож-
ный документ, предвидит возможность наступления общественно опасных 
последствий и желает этого. Субъект преступления – физическое вменяе-
мое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных 
марок или знаков соответствия либо их использование (ст. 327.1 
УК РФ). Объектом данного преступления являются общественные отно-
шения, регулирующие установленный порядок изготовления, сбыта и ис-
пользования акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. 

Предметом ч. 1 и 2 ст. 327.1 УК РФ являются акцизные марки, спе-
циальные марки или знаки соответствия (за исключением акцизных марок 
и федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продук-
ции, а также специальных (акцизных) марок для маркировки табачных из-
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делий). В ч. 3 и 4 данного состава преступления предметом выступают 
поддельные акцизные марки, федеральные специальные марки для марки-
ровки алкогольной продукции либо поддельные специальные (акцизные) 
марки для маркировки табачных изделий. 

Понятие предмета преступления исследовано нами при проведении 
уголовно-правового анализа ст. 325 УК РФ. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 327.1 УК РФ носит формальный харак-
тер и выражается в совершении виновным любого из следующих дейст-
вий: изготовление акцизных марок, специальных марок или знаков соот-
ветствия, защищенных от подделок (за исключением акцизных марок и 
федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 
а также специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изде-
лий); сбыт  указанных  предметов. 

Изготовление представляет собой воспроизведение акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок (за 
исключением акцизных марок и федеральных специальных марок для мар-
кировки алкогольной продукции, а также специальных (акцизных) марок 
для маркировки табачных изделий) любым способом. Сбыт – это передача  
указанных  предметов (на возмездной или безвозмездной основе) другому 
лицу. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 
прямого умысла. Обязательным элементом субъективной стороны при из-
готовлении акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия 
является цель – т. е. изготовление данных предметов происходит в целях 
сбыта. Субъект преступного деяния общий – физическое вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет. 

Часть 2 ст. 327.1 УК РФ предусматривает использование заведомо 
поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, 
защищенных от подделок за исключением акцизных марок и федеральных 
специальных марок для маркировки алкогольной продукции, а также спе-
циальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий любым 
способом. 

В данном случае ответственность распространяется на лиц, не участ-
вовавших в подделке акцизных марок, специальных марок или знаков со-
ответствия, а использующих их при обороте продукции, подлежащей обя-
зательной государственной маркировке. Понимание заведомости виновно-
го аналогичны соответствующим признакам при совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 327 УК РФ. 

Объективная сторона ч. 3 ст. 327.1 УК РФ выражается в совершении 
виновным любого из следующих действий: изготовление в целях сбыта 
поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для 
маркировки алкогольной продукции либо поддельных специальных (ак-
цизных) марок для маркировки табачных изделий; сбыт указанных пред-
метов. 
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Часть 4 ст. 327.1 УК РФ предусматривает использование поддельных 
акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки 
алкогольной продукции, либо поддельных специальных (акцизных) марок 
для маркировки табачных изделий.  

Часть 5 ст. 327.1 УК РФ образуют деяния, предусмотренные ч. 3   
ст. 327.1 УК РФ: а) причинившие крупный ущерб государству либо сопря-
женные с извлечением дохода в крупном размере; б) совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Часть 6 ст. 327.1 УК РФ образуют деяния, предусмотренные ч. 4 
ст. 327.1 УК РФ: а) причинившие крупный ущерб государству либо сопря-
женные с извлечением дохода в крупном размере; б) совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой. Крупным 
ущербом либо доходом в крупном размере в настоящей статье признается 
ущерб либо доход в сумме, превышающей сто тысяч рублей. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. 
Подделка документов на лекарственные средства или медицин-

ские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских 
изделий (ст. 327.2 УК РФ).  

Объектом преступления являются общественные отношения, регла-
ментирующие установленный порядок изготовления и выдачи документов 
на лекарственные средства, медицинские изделия, упаковки лекарствен-
ных средств или медицинских изделий.  

Предметом ч. 1 ст. 327.2 УК РФ выступают следующие документы 
на лекарственные средства или медицинские изделия: регистрационное 
удостоверение; сертификат или декларация о соответствии; инструкция по 
применению лекарственного препарата; нормативная, техническая и экс-
плуатационная документация производителя (изготовителя) медицинского 
изделия. 

Лекарственное средство (лат. medicamentum) – вещество природного 
или синтетического происхождения или смесь веществ, используемых для 
лечения, профилактики и диагностики болезней. 

Медицинские изделия включают в себя предметы ухода, мебель, 
одежду, искусственные части тела, посуду, оптику (очки, оправы), расход-
ные и вспомогательные материалы, медицинский инструментарий, меди-
цинские (санитарные) сумки, изделия санитарно-гигиенического назначе-
ния и бальнеологические средства. 

Объективная сторона ч. 1 ст. 327.2 УК РФ носит формальный харак-
тер и выражается в совершении виновным любого из следующих дейст-
вий: изготовление заведомо поддельных документов на лекарственные 
средства или медицинские изделия; использование  указанных  докумен-
тов. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Целью изготовления явля-
ется использование или сбыт документов на лекарственные средства или 
медицинские изделия (регистрационное удостоверение, сертификат или 
декларация о соответствии, инструкция по применению лекарственного 
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препарата, нормативная, техническая и эксплуатационная документация 
производителя (изготовителя) медицинского изделия). Субъект – общий – 
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Предметом ч. 2 ст. 327.2 УК РФ выступает первичная упаковка и 
(или) вторичная (потребительская) упаковка лекарственного препарата. 

Объективная сторона ч. 2 ст. 327.2 УК РФ состоит в следующих дей-
ствиях: в изготовлении заведомо поддельной первичной упаковки и (или) 
вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата; исполь-
зовании  указанных  документов. 

Субъективная сторона – прямой умысел. Целью изготовления явля-
ется использование или сбыт заведомо поддельной первичной упаковки и 
(или) вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата. 
Субъект – общий. 

В части 3 ст. 327.2 УК РФ предусмотрен квалифицирующий при-
знак – совершение деяний, предусмотренных ч. 1 и 2 этой статьи, органи-
зованной группой. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление при-
знается совершенным организованной группой, если оно совершено ус-
тойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений. 
 

§ 5. Посягательства на порядок комплектования  
Вооруженных сил и прохождения альтернативной службы 

 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной граждан-

ской службы (ст. 328 УК РФ). Статьей 328 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за два самостоятельных состава преступления: уклонение от 
призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для ос-
вобождения от этой службы и уклонение от прохождения альтернативной 
гражданской службы лиц, освобожденных от военной службы. 

В теории уголовного права существуют дискуссии об объекте ч. 1  
ст. 328 УК РФ1. Объектом уклонения от прохождения военной службы яв-
ляются государственные и общественные отношения по обеспечению за-
конного порядка призыва на военную службу.  

Согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации  
от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»2 
воинская обязанность граждан предусматривает прохождение военной 
службы по призыву.  
                                           

1 См. об этом: Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Российское уголовное пра-
во. Особенная часть. М. : КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2014. С. 561; Уголовное право Рос-
сии. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд., пере-
раб и доп. М. : Проспект, 2015. С. 1129. 

2 О воинской обязанности и военной службе : федеральный закон Российской 
Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Объективная сторона ч. 1 ст. 328 УК РФ выражается в неисполнении 
обязанности быть призванным на военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от этой службы (например, предостав-
ление поддельных документов, являющихся основанием для освобождения 
от призыва на военную службу, неявка в военный комиссариат без уважи-
тельной причины, получение путем обмана незаконного освобождения или 
отсрочки от призыва на военную службу и т. п.). 

Исходя из положений действующего законодательства, на военную 
службу не призываются три категории граждан: лица, освобожденные от 
призыва на военную службу; лица, не подлежащие призыву на военную 
службу; лица, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную 
службу. Состав преступления является формальным и считается окончен-
ным с момента неявки лица в установленный срок в призывной пункт или 
с момента предоставления данным лицом поддельных документов. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется только 
прямым умыслом, т. е. виновный осознает, что совершает действие (без-
действие), направленное на уклонение от прохождения военной службы, и 
желает не проходить военную службу. Мотивы данного преступления не 
имеют значения для квалификации. Субъект – специальный. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона Российской Федера-
ции от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, 
но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе1. 

Второй самостоятельный состав ст. 328 УК РФ предусмотрен в ч. 2 
данной статьи.  

Объектом ч. 2 ст. 328 УК РФ являются государственные и общест-
венные отношения по обеспечению законного порядка призыва на альтер-
нативную гражданскую службу. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации 
от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 
гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой2. Согласно названному закону альтернатив-
ная гражданская служба представляет собой особый вид трудовой дея-
тельности в интересах общества и государства, осуществляемой граждана-
ми взамен военной службы по призыву. 

                                           
1 О воинской обязанности и военной службе : федеральный закон Российской 

Федерации от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1998. № 13. Ст. 1475. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

2 Об альтернативной гражданской службе : федеральный закон Российской Фе-
дерации от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Феде-
рации. 2002. № 30. Ст. 3030. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Граждане могут заменить военную службу по призыву на альтерна-
тивную гражданскую службу в случаях: если несение военной службы 
противоречит его убеждениям или вероисповеданию; если он относится к 
коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, 
осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными 
промыслами. 

На альтернативную гражданскую службу направляются граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе, 
имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной граж-
данской службой, лично подали заявление в военный комиссариат о жела-
нии заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской 
службой и в отношении которых призывной комиссией района, города без 
районного деления, иного муниципального (административно-террито-
риального) образования принято соответствующее решение. 

Объективная сторона данного общественно опасного посягательства 
выражается в уклонении от прохождения альтернативной гражданской 
службы, т. е. неисполнении обязанности пройти такую службу взамен во-
енной. 

А. С. Горелик поясняет, что в ч. 2 ст. 328 УК РФ понимается уклоне-
ние не от направления на альтернативную гражданскую службу, поскольку 
лицо добровольно избирает именно этот способ службы, а от прохождения 
альтернативной гражданской службы, т. е. от выполнения налагаемых ею 
обязанностей1. 

Состав преступления является формальным. 
Субъективная сторона – прямой умысел, т. е. виновный осознает, что 

уклоняется от прохождения альтернативной гражданской службы и желает 
уклониться от ее прохождения. Субъект – специальный – гражданин Рос-
сийской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, в отношении 
которого воинская служба на законном основании заменена на альтерна-
тивную гражданскую.  

 
 § 6. Посягательства на авторитет государства 

 
Надругательство над Государственным гербом Российской Фе-

дерации или Государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 
УК РФ). Общественная опасность преступления состоит в том, что винов-
ный посягает на авторитет государственной власти посредством надруга-
тельства над государственными символами. 

Объект надругательства над государственным гербом Российской 
Федерации или государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 

                                           
1 Уголовное право России. Часть Особенная : учебник для вузов / Б. В. Волжен-

кин, Р. Р. Галиакбаров, А. С. Горелик и др. М., 2004. 
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УК РФ) – общественные отношения, обеспечивающие уважительное от-
ношение к государственной символике Российской Федерации (ч. 1 ст. 70 
Конституции РФ). 

Предметами этого преступления являются Государственный герб 
Российской Федерации и Государственный флаг Российской Федерации. 
Согласно ст. 1 ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» 
Государственный герб Российской Федерации представляет собой четы-
рехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконеч-
ности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, подняв-
шим вверх распущенные крылья.  

Согласно ст. 1 Федерального Конституционного Закона Российской 
Федерации от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге 
Российской Федерации» Государственный флаг Российской Федерации 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих го-
ризонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – 
красного цвета1. 

Объективная сторона общественно опасного посягательства выра-
жается в надругательстве над названными предметами. 

Под надругательством понимаются тайные или открытые действия, 
совершаемые в отношении государственных символов Российской Феде-
рации, находящихся в публичном месте, и унижающие патриотические 
чувства граждан Российской Федерации. Данные действия могут выра-
жаться различными способами (сжигание, иное уничтожение или повре-
ждение, публичное топтание и пр.). В случае надругательства над госу-
дарственными символами путем их уничтожения или повреждения, по-
влекшего причинение значительного ущерба, действия виновного следует 
дополнительно квалифицировать по ст. 167 УК РФ. Указанное деяние 
должно быть осуществлено публично. Признак публичности рассмотрен 
нами при исследовании состава ст. 319 УК РФ «Оскорбление представи-
теля власти». По конструкции объективной стороны состав преступления 
является формальным. Преступление считается оконченным с момента 
совершения действий, оскверняющих государственные символы Россий-
ской Федерации. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Мотивы не имеют значения для квалификации данного преступ-
ления. Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, дос-
тигшее возраста 16 лет.  
 
 
                                           

1 О Государственном флаге Российской Федерации : федеральный конституци-
онный закон Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2000. № 52 (Часть I). Ст. 5020. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29674/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29674/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29679/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29679/
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§ 7. Посягательства на порядок осуществления гражданами  
своих прав 

 
Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Общественная опасность пре-

ступного посягательства выражается в нарушении порядка осуществле-
ния действий, затрагивающих права граждан и организаций.  

Объект – общественные отношения, обеспечивающие нормативно 
установленный порядок реализации гражданами своих прав. 

Объективная сторона выражена в общественно опасном действии – 
самовольном совершении каких-либо действий, правомерность которых 
оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями 
причинен существенный вред. 

Обязательный признаком самоуправства является самовольность: 
виновный осознает, что действует (бездействует) без разрешения (санк-
ции) лица (лиц), право которого данное деяние нарушает. 

Обязательным условием наступления ответственности по ст. 330  
УК РФ является оспаривание правомерности самоуправных действий 
гражданином или организацией. Под оспариванием в смысле ст. 330 
УК РФ следует понимать объявление в той или иной форме заинтересо-
ванным лицом (организацией) о нарушении своего (чужого) действитель-
ного или предполагаемого права самоуправным деянием (например, пу-
тем подачи заявления или жалобы в суд, прокуратуру, орган внутренних 
дел или иной орган, призванный обеспечить защиту права заявители и 
иные установленные формы объявления своих прав). Наличие такого 
права должно быть известно виновному. Нарушением установленного 
порядка в смысле ст. 330 УК РФ следует признавать совершение какого-
либо действия (завладение участком земли, возведение препятствий на 
дороге, снятие денег со счета и т. п.) либо (вопреки букве закона) бездей-
ствие в случаях, когда виновный был обязан действовать согласно право-
вому акту или договору (уклонение от перечисления денег, передачи ино-
го имущества и т. п.), нарушающих установленный нормативным актом 
порядок (способ) приобретения или реализации прав. Понятие сущест-
венного вреда как обязательного последствия самоуправства является 
оценочным. Признание вреда существенным зависит от оценки значимо-
сти ущерба потерпевшим физическим лицом или понесшим ущерб юри-
дическим лицом от их фактического имущественного положения или фи-
нансового состояния, а также от сложившейся к моменту совершения 
преступления судебной практики по соответствующей категории дел. 

Таким образом, обязательными признаками объективной стороны 
самоуправства являются: самовольное действие; оспаривание действий; 
последствия в виде причинения существенного вреда; причинно-след-
ственная связь между действиями и наступившими последствиями. По 
конструкции объективной стороны рассматриваемый состав преступле-
ния является материальным, т. е. преступление окончено с момента при-
чинения существенного вреда организации или гражданину. 
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Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным 
умыслом по отношению к причинению существенного вреда. Мотивы не 
имеют значения для квалификации данного преступления. Субъект – фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъектами совершения данного рода преступлений чаще всего ста-
новятся руководители и ответственные работники организаций различных 
форм собственности и должностные лица государственных органов1. 

Применение насилия или угроза применения насилия образует ква-
лифицирующий признак самоуправства (ч. 2 ст. 330 УК РФ). 

Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации об иностранных агентах  
(ст. 330.1 УК РФ). Общественная опасность данного преступления заклю-
чается в потере государственного контроля за источниками финансирова-
ния деятельности некоммерческих организаций на территории Российской 
Федерации. 

Объектом преступного посягательства выступают общественные от-
ношения по поддержанию порядка управления в сфере регистрации не-
коммерческих организаций, деятельность которых осуществляется на 
средства, получаемые из иностранных источников. 

Объективная сторона состоит в уклонении от исполнения обязанно-
стей по представлению документов, необходимых для включения в реестр 
иностранных агентов, совершенное лицом после его привлечения к адми-
нистративной ответственности за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 2 раза в течение одного года. 

Особо квалифицированный состав уклонения от исполнения обязан-
ностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), образует нарушение порядка 
деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привле-
чения к административной ответственности за совершение любого из ад-
министративных правонарушений, предусмотренных ч. 2–9 ст. 19.34  
КоАП РФ, 2 раза в течение одного года. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умыс-
ла. Мотивы не имеют значения для квалификации данного преступления 
(личные, корыстные, политические и т. д.). Субъект – физическое вменяе-
мое лицо, являющееся руководителем некоммерческой организации и вы-
полняющее функции иностранного агента. 

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у 
гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного действи-
тельного документа, подтверждающего право на его постоянное про-
                                           

1 Капанов В. И. Уголовная ответственность за самоуправство: проблемы законо-
дательной регламентации и квалификации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2006. 
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живание в иностранном государстве (ст. 330.2 УК РФ). Объектом пре-
ступного посягательства выступают общественные отношения по поддер-
жанию порядка управления в сфере подачи уведомления о наличии у гра-
жданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного действительного докумен-
та, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном 
государстве. 

Объективная сторона состоит в неисполнении лицом обязанности по 
подаче в уполномоченный орган уведомления о наличии у гражданина 
Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государст-
ва либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на его постоянное проживание в иностранном государстве. 

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умыс-
ла, т. е. виновный осознает, что не исполняет обязанность по подаче в 
уполномоченный орган уведомления о наличии у гражданина Российской 
Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на его по-
стоянное проживание в иностранном государстве, и желает этого. Мотивы 
для квалификации преступления значения не имеют (личные, корыстные, 
политические и т. д.). Субъект – физическое вменяемое лицо, на которого 
возложена обязанность по подаче документов, указанных в ст. 330.2 
УК РФ. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Раскройте понятие преступлений против порядка управления и их 

виды. 
2. Раскройте понятие посягательства на жизнь сотрудника правоох-

ранительного органа. 
3. В какой момент посягательство на жизнь сотрудника правоохра-

нительного органа признается оконченным преступлением? 
4. Назовите цель посягательства на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа. 
5. Раскройте понятие представителя власти. 
6. Что означает насилие, не опасное для жизни и здоровья? 
7. Что означает насилие, опасное для жизни и здоровья? 
8. Раскройте признак публичности в ст. 319 УК РФ «Оскорбление 

представителя власти». 
9. Назовите основной и дополнительный объекты ст. 320 УК РФ. 
10. Кто является потерпевшим от преступления, предусмотренного 

ст. 321 УК РФ? 
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ТЕМА 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

§ 1. Понятие и виды преступлений против военной службы 
 

Военнослужащие как граждане Российской Федерации наделены те-
ми же правами и свободами, которые присущи всем гражданам и изложе-
ны в Конституции РФ. В силу особенностей федеральной государственной 
службы на них действующим законодательством возложены дополнитель-
ные обязанности, а в понятие статуса, как это вытекает из ст. 1 Закона Рос-
сийской Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ дата принятия, номер, сно-
ска «О статусе военнослужащих»1, входит и их ответственность. 

Особое место среди видов ответственности занимает уголовная. 
Анализ понятия преступления, в том числе посягающего на порядок несе-
ния военной службы, позволяет прийти к выводу о существующей тесной 
взаимосвязи прав, обязанностей и ответственности военнослужащих, ха-
рактеризующих их конституционно-правовой статус. Преступление против 
военной службы, обладая признаками общественной опасности, противо-
правности, виновности и наказуемости (ч. 1 ст. 14 УК РФ), вместе с тем 
отражает особенности, отличающие его от иных преступлений, которые 
заключаются в том, что они в первую очередь нарушают воинский право-
порядок и совершаются только военнослужащими, лицами, приравненны-
ми к ним по правовому статусу, и военнообязанными во время прохожде-
ния военных сборов, данными особенностями и вызывается необходи-
мость введения специального раздела в УК РФ «Преступления против во-
енной службы». Поэтому нормы УК РФ, устанавливающие уголовную от-
ветственность за преступления против военной службы, определяют, какие 
нарушения порядка прохождения военной службы являются преступными 
и какие наказания могут применяться к виновным за их совершение 

В части 1. ст. 331 УК РФ дано развернутое определение преступле-
ния против военной службы. В частности, определено, что преступления-
ми против военной службы признаются предусмотренные в гл. 33 УК РФ 
деяния против установленного порядка прохождения военной службы, со-
вершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву 
либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время 
прохождения ими военных сборов. 

Военная служба – это особый вид государственной службы граждан 
Российской Федерации в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других государственных войсках и воинских формированиях России.  

Родовым объектом воинского преступления является порядок про-
хождения военной службы, основанный на Конституции РФ и установлен-

                                           
1 О статусе военнослужащих : закон Российской Федерации от 27 мая 1998 г.  

№ 76-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ный Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» (далее – ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе»), уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и ины-
ми военно-правовыми актами. 

По видовому объекту рассматриваемых преступлений существует 
следующая их классификация: против порядка подчиненности и воинских 
уставных взаимоотношений (ст. 332–336 УК РФ); против порядка прохож-
дения военной службы (ст. 337–339 УК РФ); против порядка несения спе-
циальных (охранных) видов военной службы (ст. 340–345 УК РФ); против 
порядка сбережения военного имущества (ст. 346–348 УК РФ); против по-
рядка эксплуатации военно-технических средств (ст. 349–352 УК РФ). 

Непосредственный объект преступления – порядок прохождения 
конкретного вида службы. 

Некоторые воинские преступления посягают на два объекта – основ-
ной и дополнительный. В частности: в п. «в» ч. 2 ст. 334 УК РФ преду-
смотрена ответственность за насильственные действия в отношении на-
чальника, сопряженные с причинением ему тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью либо иных тяжких последствий. Поскольку здоровье явля-
ется дополнительным объектом, то содеянное квалифицируется только как 
воинское преступление. 

От непосредственного объекта воинского преступления необходимо 
отличать предмет преступления. Так, в ст. 346 УК РФ установлена ответ-
ственность за умышленное уничтожение или повреждение военного иму-
щества. Непосредственным объектом этого преступления является порядок 
сбережения оружия, а само оружие – предметом преступления. Но если 
последствия рассматриваемого преступления выходят за границы диспо-
зиции нормы, устанавливающей ответственность за воинское преступле-
ние, то содеянное квалифицируется по совокупности преступлений. Так, 
причинение смерти при осуществлении насильственных действий в отно-
шении начальника должно квалифицироваться дополнительно по ст. 105 
УК РФ. 

Объективная сторона преступления против воинской службы харак-
теризуется действием или бездействием, опасным для воинской дисцип-
лины. 

Ряд воинских преступлений совершается только действием, напри-
мер: самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ), де-
зертирство (ст. 338 УК РФ), оставление погибающего корабля (ст. 345 
УК РФ). 

Некоторые воинские преступления совершаются бездействием, на-
пример, нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы 
вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия 
(ч. 3 ст. 342 УК РФ). В отдельных составах преступлений посягательства 
на военную службу приобретают преступный характер, если они повлекли 
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или могли повлечь причинение вреда интересам безопасности государства. 
Следовательно, само поставление объекта преступления в опасное состоя-
ние является оконченным преступлением, например, нарушение правил 
несения боевого дежурства (ч. 1 ст. 340 УК РФ). Характер грозящего или 
причиненного вреда должен определяться в каждом конкретном случае с 
учетом всех обстоятельств дела. 

Такие последствия (тяжкий вред) могут являться квалифицирующи-
ми воинское преступление обстоятельствами. Например, умышленное 
уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов воен-
ной техники влечет ответственность по ч. 1 ст. 346 УК РФ, а если это по-
влекло тяжкие последствия – по ч. 2 рассматриваемой статьи. Есть нормы, 
устанавливающие уголовную ответственность за воинские преступления с 
указанием на конкретные тяжкие последствия, например, ч. 3 ст. 350 
УК РФ, в которой речь идет о наказуемости нарушения правил вождения 
или эксплуатации машин, повлекшего по неосторожности смерть двух или 
более лиц. 

Большинство составов воинских преступлений имеют материальный 
характер. Они являются оконченными при наступлении  указанных  в за-
коне последствий, например, уничтожение или повреждение военного 
имущества (ст. 346 и 347 УК РФ), смерть человека (ч. 2 ст. 350 УК РФ). 

Некоторые воинские преступления имеют формальный характер. 
Например, дезертирство (ст. 338 УК РФ), самовольное оставление части 
или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а 
равно неявка в тех же целях на военную службу являются оконченными 
преступлениями с момента оставления части или места службы или неявки 
на нее. 

Нахождение военнослужащего при исполнении обязанностей воен-
ной службы является обязательным признаком некоторых воинских пре-
ступлений. Так, ст. 333 УК РФ устанавливает ответственность за сопро-
тивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на 
него обязанности военной службы, или принуждение его к нарушению 
этих обязанностей, сопряженное с насилием или угрозой его применения. 

Вопрос о субъекте воинского преступления решен и в ст. 331 УК РФ. 
В части 1 этой статьи определено, что преступления против порядка несе-
ния военной службы совершаются военнослужащими, проходящими воен-
ную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребы-
вающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Военнослужащими являются: офицеры, прапорщики и мичманы, 
курсанты военных образовательных учреждений профессионального обра-
зования, сержанты, старшины, солдаты и матросы, поступающие на воен-
ную службу по контракту; сержанты, старшины, солдаты и матросы, про-
ходящие военную службу по призыву, а также курсанты военных образо-
вательных учреждений профессионального образования до заключения с 
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ними контракта. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в ст. 38  
(п. 10–11) определяет момент начала и окончания военной службы. Нача-
лом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе, призванных 
на военную службу, считается день убытия их из военного комиссариата 
субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы. 

В соответствии с п. 12 указанного закона в срок военной службы не 
засчитывается время пребывания в дисциплинарной воинской части и от-
бывания дисциплинарного взыскания в виде ареста, а также время само-
вольного оставления части или места службы независимо от причин про-
должительностью свыше 10 суток. 

Для военнослужащих, проходящих службу по контракту, военная 
служба начинается со дня вступления в силу контракта о прохождении 
службы. Для некоторых категорий военнослужащих установлен иной по-
рядок начала несения или окончания службы. 

Окончанием военной службы является день исключения военнослу-
жащих всех категорий из списков личного состава воинской части. Это 
день истечения срока службы. Если срок службы военнослужащего истек и 
нет исключительных обстоятельств, перечисленных в законе, то он не мо-
жет нести ответственность за воинское преступление, хотя и не исключен 
из списков части, подразделения. Особыми обстоятельствами, позволяю-
щими отсрочить исключение военнослужащего из списков воинской части, 
являются, например, нахождение его на стационарном лечении, пребыва-
ние в плену или в качестве заложника. 

В Вооруженных Силах Российской Федерации иногда на специаль-
ных должностях или работах находятся служащие и рабочие, не являю-
щиеся военнослужащими. Они не могут выступать субъектами воинских 
преступлений, но могут быть соучастниками таких преступлений. 

За совершение некоторых преступлений против порядка несения во-
енной службы уголовную ответственность несут военнослужащие, наде-
ленные особыми признаками. Так, субъектом нарушения уставных правил 
караульной службы является лицо, входящее в состав караула (часовой, 
разводящий и т. д.), – ст. 342 УК РФ; нарушения правил несения погра-
ничной службы – военнослужащий, входящий в состав пограничного ка-
раула – ст. 341 УК РФ. Призыву на военную службу подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состо-
ять на воинском учете и не пребывающие в запасе (ст. 22 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»). Лицо, не достигшее 18-летнего возраста, 
не может нести ответственность за военное преступление (например, лицо, 
поступившее на военную службу с поддельным документом о возрасте). В 
соответствии со ст. 59 Конституции РФ военную службу несут только 
граждане Российской Федерации. 
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С субъективной стороны большинство воинских преступлений со-
вершаются умышленно (дезертирство – ст. 338 УК РФ, умышленное унич-
тожение или повреждение военного имущества – ст. 346 УК РФ) и др. 

Умышленно и по неосторожности может быть совершено, например, 
нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирова-
ния в гарнизоне (ст. 344 УК РФ). 

 
§ 2. Преступления против порядка подчиненности  

и воинских уставных взаимоотношений  
 

Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ). Непосредственным объек-
том этого преступления является установленный в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и иных войсках и воинских формированиях поря-
док воинской подчиненности, базирующийся на единоначалии. 

Военнослужащие, не являющиеся по отношению к другим военно-
служащим начальниками или подчиненными, могут быть старшими или 
младшими по воинскому званию. Старшие по воинскому званию в случае 
нарушения младшими по званию воинской дисциплины, общественного 
порядка, правил поведения, ношения военной формы одежды и выполне-
ния приветствия должны потребовать от них устранения этих нарушений. 

Приказом (распоряжением) является повеление начальника, отдан-
ное в пределах своей компетентности в установленном порядке, которое 
подлежит обязательному исполнению подчиненным. Компетенция началь-
ника определяется воинскими уставами и приказами вышестоящих коман-
диров (начальников). Приказ, распоряжение не подлежат обсуждению 
подчиненным и должны выполняться точно и безоговорочно, в установ-
ленный срок. Приказ (распоряжение) подчиненному может быть отдан 
лично начальником – устно, письменно, с помощью средств связи или сиг-
налов либо через других военнослужащих. 

Объективная сторона рассматриваемого деяния заключается в от-
крытом отказе от выполнения приказа либо в ином умышленном его неис-
полнении. Открытый отказ – деяние с явно выраженной решимостью не 
выполнять приказ. 

Пререкание подчиненного с лицом, отдавшим приказ, выражение 
критического отношения к приказу по содержанию или порядку исполне-
ния не являются неисполнением приказа. Они могут приобрести характер 
дисциплинарного проступка. Иное неисполнение приказа заключается в 
том, что лицо, его получившее, не отказывается от его исполнения, но 
умышленно не исполняет. Невыполнение приказа начальника может за-
ключаться в его ненадлежащем исполнении: в ненадлежащее время (позд-
нее или раньше), в ненадлежащем месте или в ненадлежащем содержании, 
характере. Приказ должен четко адресоваться конкретному исполнителю. 
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Приказ должен точно определять задачи, стоящие перед последним. По-
мимо этого, он должен быть исполнимым. 

Диспозиция ч. 1 ст. 332 УК РФ установила материальный состав 
преступления. Оно является оконченным при наступлении существенного 
вреда интересам военной службы. «Существенный вред» – категория оце-
ночная, под последствиями которого могут пониматься: причинение легко-
го вреда здоровью людей, значительного материального ущерба воинской 
части, срыв воинских мероприятий по выполнению текущих задач и т. п. 
Неисполнение военнослужащим приказа начальника, не повлекшее насту-
пление существенного вреда интересам военной службы, может вызвать 
дисциплинарную ответственность. 

Субъектом преступления является военнослужащий, подпадающий 
под признаки ст. 331 УК РФ, которому военачальник отдал приказ. Субъ-
ективная сторона преступления при явном неисполнении приказа – прямой 
умысел, в иных случаях – прямой и косвенный умысел. 

Мотив совершения преступления на квалификацию содеянного не 
влияет, но может повлиять на определение виновному наказания. В части 2 
ст. 332 УК РФ предусмотрена ответственность за квалифицированные ви-
ды неисполнения приказа: совершение этого преступления группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а 
равно повлекшее тяжкие последствия. В части 2.1 ст. 332 УК РФ введена 
ответственность за неисполнение подчиненным приказа начальника, от-
данного в установленном порядке, в период военного положения, в воен-
ное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых 
действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях. Часть 
2.2 ст. 332 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, предусмот-
ренные частями 1 и 2 статьи 332 УК РФ, а также в обстоятельствах преду-
смотренных частью 2.1 при наступлении тяжких последствий. Суть со-
вершения преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой определена в ст. 35 УК РФ. Тяжкими 
последствиями могут быть: срыв мероприятий по обеспечению боевой го-
товности части; смерть человека, причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью людей; уничтожение, выведение из строя или иные 
серьезные повреждения военной техники и т. п. 

Часть 3 ст. 332 УК РФ предусматривает неисполнение приказа 
вследствие небрежного или недобросовестного отношения к службе, по-
влекшее тяжкие последствия. В отличие от ч. 1 и 2 ст. 332 УК РФ, субъек-
тивная сторона преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК РФ, пред-
полагает не умышленную, а неосторожную форму вины в виде легкомыс-
лия и небрежности. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 
обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ). В этой статье установле-
на ответственность за два преступления: сопротивление начальнику, а рав-
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но иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной 
службы, или принуждение к нарушению этих обязанностей, сопряженное с 
насилием или угрозой его применения. Эти преступления сопряжены с на-
силием или угрозой его применения и направлены на принуждение на-
чальника или иного лица не исполнять возложенные на них обязанности 
по военной службе. При совершении этих преступлений осуществляется 
психическое или физическое насилие над личностью, подрывается автори-
тет военнослужащего, подвергнутого такому насилию. 

Непосредственным объектом преступления является порядок воин-
ской подчиненности – основы нормальной деятельности начальников и 
иных лиц, исполняющих обязанности военной службы. 

Так как сопротивление начальнику или принуждение его к наруше-
нию обязанностей военной службы сопряжено с принуждением, то допол-
нительным объектом этих преступлений могут быть здоровье, свобода, те-
лесная неприкосновенность командира (начальника) или иного лица, вы-
полняющего обязанности военной службы. 

Объективная сторона преступления – действия – сопротивление на-
чальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 
службы. 

Сопротивлением являются активные действия, направленные на вос-
препятствование лицу, выполняющему свои конкретные обязанности, в их 
осуществлении. Принуждение – действия, направленные на то, чтобы за-
ставить лицо выполнить какие-либо незаконные действия или воздержать-
ся от выполнения своих обязанностей. Принуждение может выражаться в 
физическом или психическом насилии. Физическое насилие предполагает 
действия, направленные на причинение смерти, вреда здоровью, ограниче-
ние или лишение свободы, причинение боли. Угроза применения физиче-
ского насилия заключается в выражении намерения убить, искалечить и 
т. д. Причем это намерение предполагается реализовать немедленно, а не в 
будущем. К тому же угроза должна быть реальной, совершенно очевидной. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом. 

Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 333 УК РФ) являются со-
противление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; с применением оружия; с причинением тяж-
кого или средней тяжести вреда здоровью или иных тяжких последствий. 

По смыслу п. «б» ч. 2 ст. 333 УК РФ оружием являются предметы, 
специально предназначенные для поражения живой цели. Им может быть 
штатное армейское оружие (пистолет, автомат, винтовка, штык и т. д.) и 
иное огнестрельное и холодное оружие (охотничье ружье, охотничий нож, 
кастет, метательное оружие и т. п.) заводского производства или само-
дельное. Применением оружия считается его фактическое использование 
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для физического или психического воздействия, нанесения вреда здоровью 
или демонстрации его потерпевшему в качестве реальной угрозы с целью 
заставить начальника или лицо, исполняющее возложенные на него обя-
занности военной службы, нарушить эти обязанности или воспрепятство-
вать их исполнению. 

Квалифицированный состав части 3 ст. 333 УК РФ предусматривает 
ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 данной статьи, со-
вершенные в период мобилизации или военного положения, в военное 
время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых дей-
ствий. 

Оконченным рассматриваемое преступление является с момента 
фактического оказания виновным лицом сопротивления или принуждения 
начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обя-
занности военной службы, вне зависимости от того, было ли реально на-
рушено их исполнение. Состав рассматриваемого преступления отсутству-
ет, когда насилие или угроза его применения подчиненным по отношению 
к начальнику или иному лицу имели место не в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы, а по другим мотивам (личные неприязнен-
ные отношения и т. д.). 

Субъектом преступления при оказании сопротивления начальнику 
или принуждении его к нарушению обязанностей по военной службе мо-
жет быть только подчиненное ему лицо. Если подобные действия осущест-
вляются в отношении лица, исполняющего возложенные на него обязанно-
сти военной службы, то субъектом преступления может быть любой воен-
нослужащий, подчиненный по службе или по званию. Понятия тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью определены в ст. 111 и 112 УК РФ 
соответственно. Под иными тяжкими последствиями следует понимать 
причинение по неосторожности смерти человеку, срыв мероприятий по 
обеспечению постоянной боевой готовности воинской части, невыполне-
ние боевой задачи, уничтожение или вывод из строя боевой техники и т. п. 

Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 
УК РФ). Насильственные действия в отношении начальника заключаются 
в нанесении ему побоев или применении иного насилия, совершенные во 
время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с испол-
нением этих обязанностей. 

Непосредственным объектом преступления является установленный 
порядок подчиненности, а дополнительным – личность начальника, его 
здоровье, неприкосновенность. 

Объективная сторона насилия к начальнику во время исполнения им 
обязанностей военной службы или в связи с их исполнением заключается в 
нанесении побоев или применении иного насилия, выражающегося в со-
вершении различных насильственных действий, например, причинении 
легкого вреда здоровью, совершении действий издевательского характера, 
ограничении свободы, связывания, насильственного удержания и др. 
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Развернутое определение понятия «исполнение военнослужащим 
обязанностей военной службы» дано в ст. 37 ФЗ «О военной обязанности и 
военной службе» и в ст. 7 Устава внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Исполнением обязанностей военной службы яв-
ляются, например, исполнение должностных обязанностей: несение боево-
го дежурства (вахты); боевой службы, службы в гарнизонном наряде, ис-
полнение обязанностей в составе суточного наряда; выполнение приказа 
или распоряжения, отданных командиром (начальником); следование к 
месту службы и обратно и т. д. Начальник считается приступившим к вы-
полнению обязанностей военной службы в любой момент, в любое время, 
при любых обстоятельствах, требующих от него обеспечения повиновения 
подчиненных. Необходимо подчеркнуть, что ст. 334 УК РФ устанавливает 
ответственность за насильственные действия только в отношении началь-
ника, осуществляющего свои воинские обязанности, или в связи с ними. 
Например, начальник требует, чтобы его подчиненный вновь тщательно 
почистил оружие. Подчиненный в ответ наносит удары начальнику, но 
распоряжение выполняет. Другой вариант. При такой же ситуации через 
сутки подчиненный нанес удары начальнику в отместку за выполнение им 
обязанностей военной службы. Если подобные действия совершаются в 
отношении старших, младших или равных по воинскому званию, то при 
отсутствии между ними отношений подчиненности содеянное квалифици-
руется по ст. 335 УК РФ. Не образуется так же состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 334 УК РФ, в случае, когда насилие применяется хотя и 
по мотиву служебной деятельности, но в отношении лица, которое было 
начальником ранее, однако в момент совершения преступления оно тако-
вым не являлось. 

Субъект преступления – военнослужащий, подчиненный как по 
службе, так и по воинскому званию. Субъективная сторона преступления 
предполагает только прямой умысел. Насильственные действия в отноше-
нии начальника происходят из-за недовольства, мести, вызванных право-
мерным исполнением начальником своих воинских обязанностей. 

В части 2 ст. 334 УК РФ предусмотрены такие же квалифицирующие 
это преступление обстоятельства, как и в ч. 2 ст. 333 УК РФ. Ими являют-
ся: совершение преступления группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой лиц; с применением оружия; с 
причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью или иных тяж-
ких последствий. 

Квалифицированный состав по части 3 ст.334 УК РФ определяет, что 
деяния, предусмотренные частями первой или второй данной статьи, со-
вершенные в период мобилизации или военного положения, в военное 
время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых дей-
ствий. 
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Нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими при отсутствии между ними отношений подчиненности  
(ст. 335 УК РФ). Нарушение уставных отношений между военнослужа-
щими при отсутствии отношений подчиненности в ч. 1 ст. 335 УК РФ оп-
ределяется как унижение чести и достоинства военнослужащего другим 
военнослужащим, не находящимся с первым в отношениях подчиненно-
сти, либо применение насилия. 

Непосредственным объектом преступления является установленный 
воинскими уставами порядок взаимоотношений военнослужащих, не со-
стоящих в отношениях подчиненности, а дополнительным – их здоровье, 
телесная неприкосновенность, достоинство личности. 

Объективная сторона преступления – различные виды физического и 
психического насилия. Физическое насилие может выражаться в нанесе-
нии ударов, побоях, причинении вреда здоровью. Отмечались случаи, ко-
гда старослужащие заставляли молодых военнослужащих наносить удары 
друг другу. Психическое насилие реализуется в виде глумления, издева-
тельства, оскорбительного отношения, запугивания и т. д. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом. Субъект преступления – военнослужащий, не находящийся в отноше-
ниях подчиненности с потерпевшим: солдаты и матросы, сержанты и 
старшины, прапорщики, мичманы, а также лица офицерского состава Воо-
руженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формиро-
ваний. Они могут проходить военную службу по призыву и по контракту. 
Ими являются граждане, пребывающие в запасе во время прохождения во-
енных сборов, а также иные лица, на которых распространяется действие 
гл. 33 УК РФ. 

Анализируемое преступление является квалифицированным (ч. 2  
ст. 335 УК РФ), если совершено: а) в отношении двух или более лиц;  
б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; в) с применением оружия; г) с причинением средней тя-
жести вреда здоровью. 

Особо квалифицированным в соответствии с ч. 3 ст. 335 УК РФ яв-
ляется нарушение уставных взаимоотношений военнослужащими при от-
сутствии между ними отношений подчиненности, если в результате соде-
янного возникли тяжкие последствия. По отношению к тяжким последст-
виям возможна неосторожная вина. 

Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). Оскорбление од-
ним военнослужащим другого имеет особенность: оно осуществляется в 
условиях несения потерпевшим военной службы, что отражается в объекте 
преступления и санкции ст. 336 УК РФ. 

Непосредственный объект оскорбления одним военнослужащим дру-
гого – установленный воинскими уставами порядок уважительного, веж-
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ливого обращения друг к другу военнослужащих, а дополнительным – 
достоинство личности пострадавшего. 

Необходимо подчеркнуть, что оскорбление одним военнослужащим 
другого должно иметь место вовремя или в связи с исполнением обязанно-
стей военной службы. Именно это лежит в основе рассматриваемого пре-
ступления, определения его непосредственного объекта. 

Объективная сторона – унижение достоинства военнослужащего, 
выполняющего обязанности военной службы или в связи с ними, выра-
женное в неприличной форме. Следовательно, оскорбление одним военно-
служащим другого направлено на причинение ущерба установленному во-
инскими уставами порядку взаимоотношений по военной службе и досто-
инству личности военнослужащего. Оскорбление возможно словом, дейст-
вием (пощечина, плевок в лицо и т. п.) и в письменной форме. Чаще всего 
оно осуществляется при личных контактах сторон, при свидетелях и без 
них. Возможно и заочное оскорбление, когда оскорбительные выражения 
высказываются в отсутствие оскорбляемого, но заведомо для оскорбителя 
станут известны оскорбляемому. Не имеет значения место совершения 
преступления: на территории воинской части или вне ее, но оно должно 
быть связано с исполнением или по поводу исполнения потерпевшим во-
инской службы. Оскорбление может иметь место как в процессе несения 
военнослужащим военной службы, так и через какое-то время. 

Субъектами преступления по ч. 1 ст. 336 УК РФ являются лица, не 
находящиеся в отношениях подчиненности с потерпевшим. Это военно-
служащие, равные по воинскому званию или имеющие различные воин-
ские звания при отсутствии между ними отношений подчиненности. Ины-
ми словами, под признаки ч. 1 ст. 336 УК РФ подпадает, например, ос-
корбление солдатом офицера или офицером солдата, лейтенантом капита-
на или капитаном лейтенанта, если они не находятся в отношениях подчи-
ненности. 

С субъективной стороны оскорбление одним военнослужащим дру-
гого осуществляется с прямым умыслом и с целью унижения чувства соб-
ственного достоинства потерпевшего, выполняющего обязанности военной 
службы или в связи с этим. 

Квалифицированным является оскорбление подчиненным начальни-
ка, а равно начальником подчиненного во время исполнения ими воинской 
службы (ч. 2 ст. 336 УК РФ). 

 
§ 3. Преступления против порядка пребывания на военной службе 

 
Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 

УК РФ). Непосредственным объектом преступления является порядок 
прохождения военной службы, который устанавливает непрерывное нахо-



266 
 

ждение военнослужащего в части или месте службы в состоянии постоян-
ной готовности к выполнению обязанностей службы. 

Объективная сторона преступления четко установлена в ч. 1 ст. 337 
УК РФ. Она может заключаться в действии – оставлении части или места 
службы или бездействии – неявке на службу (из отпуска, из командировки 
и т. д.). Самовольным считается оставление части или места службы воен-
нослужащим, проходящим военную службу по призыву, без соответст-
вующего разрешения командира (начальника).  

Под неявкой в срок без уважительных причин на службу военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, следует принимать не-
прибытие  указанных  лиц при увольнении из части, при назначении, пере-
воде, из командировки, отпуска или лечебного учреждения на службу в 
срок, установленный в соответствующих документах (например, в увольни-
тельной записке, отпускном билете). Как неявку в срок без уважительных 
причин на службу военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту (ч. 3, 4 ст. 337 УК РФ), следует понимать не только неявку при на-
значении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения 
на службу ко времени, установленному регламентом служебного времени 
или приказом (распоряжением) командира (начальника). Под продолжи-
тельностью самовольного оставления части (места службы) или неявки в 
срок на службу понимается фактическое время незаконного пребывания во-
еннослужащего вне части (места службы), исчисляемое с момента само-
вольного оставления части (места службы) либо истечения установленного 
срока явки на службу и до момента прекращения такого пребывания по воле 
или вопреки воле лица (добровольная явка в часть (к месту службы) или в 
органы военного управления, задержание). При этом срок незаконного пре-
бывания военнослужащего вне части (места службы) исчисляется сутками и 
месяцами. 

Территория воинской части – это место казарменного, лагерного или 
походного расположения воинской части. Местом службы, если оно не 
совпадает с территорией воинской части, считается место фактического 
выполнения военнослужащим обязанности военной службы. Выход воен-
нослужащего из казармы и нахождение его в границах территории воин-
ской части не является оставлением воинской части.  

В части 1 ст. 337 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 
за самовольное оставление части или места службы, а равно за неявку на 
службу в срок свыше двух, но не более десяти суток. Если рассматривае-
мое нарушение уставных правил осуществляется на срок до двух суток, то 
оно относится к дисциплинарным проступкам. Рассматриваемое преступ-
ление является длящимся. Поэтому большое значение имеет решение во-
проса о его начале и завершении. Течение срока самовольного оставления 
части (места службы) начинается с часа убытия, а при неявке в срок на 
службу – с часа, следующего за установленным временем явки (если час не 
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установлен, то с ноля часов суток, следующих за датой явки), а оканчива-
ется в час фактической явки либо задержания. 

Субъект преступления – военнослужащий, проходящий военную 
службу по призыву в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»1. К ним относятся: сержан-
ты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призы-
ву, а также курсанты военных образовательных учреждений профессио-
нального образования до заключения контракта. 

С субъективной стороны самовольное оставление части или места 
службы совершается с прямым умыслом. Мотив преступления на квали-
фикацию содеянного не влияет, но может быть учтен при определении 
наказания. 

В части 2 ст. 337 УК РФ предусмотрена ответственность за само-
вольное оставление дисциплинарной воинской части или за невозврат в 
нее продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток. Со-
держание в дисциплинарной воинской части, по сути, является разновид-
ностью лишения свободы или, во всяком случае, оно близко к лишению 
свободы. В статье 157 УИК РФ, определяющей особенности режима в дис-
циплинарной воинской части, указано, что он обеспечивается в соответст-
вии с требованиями гл. 12 УИК РФ, регламентирующей порядок и условия 
отбывания лишения свободы. Основу режима лишения свободы составля-
ют охрана осужденных, их изоляция и постоянный надзор за ними (ч. 1 ст. 
82 УИК РФ). Все это имеет место и при отбывании наказания в дисципли-
нарной воинской части. 

Часть 2.1 ст. 337 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за самовольное оставление части или места службы, а равно за неяв-
ку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свы-
ше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мо-
билизации или военного положения, в военное время либо в условиях воо-
руженного конфликта или ведения боевых действий. 

Часть 3 ст. 337 УК РФ регламентирует ответственность за самоволь-
ное оставление части или места службы, а равно за неявку в срок без ува-
жительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, 
но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву или по контракту. Следовательно, в ч. 3  
ст. 337 УК РФ установлена ответственность за два вида преступления:  
1) квалифицированный вид – самовольное оставление части или места 
службы и неявка в срок на службу, совершенные военнослужащим, несу-
щим службу по призыву, на срок свыше десяти суток (в ч. 1 этой статьи – 

                                           
1 О статусе военнослужащих : федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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не свыше этого срока), но не более одного месяца; 2) простой состав этого 
преступления, совершенного военнослужащим, несущим службу по кон-
тракту, с тем же сроком самовольной отлучки или неявки на службу. 

Часть 3.1 ст. 337 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, 
предусмотренные ч. 3 настоящей статьи, совершенные в период мобилиза-
ции или военного положения, в военное время либо в условиях вооружен-
ного конфликта или ведения боевых действий. 

Для военнослужащего, проходящего службу по призыву, срок остав-
ления части или места службы исчисляется с момента оставления части 
или места службы. 

Для военнослужащего, проходящего службу по контракту, началь-
ным моментом самовольного оставления части или места службы является 
время ухода из части или с места службы в течение служебного времени, 
установленного регламентом, без надлежаще оформленного разрешения. 

В части 4 ст. 337 УК РФ предусмотрены два состава преступления: 
1) особо квалифицированный – для военнослужащих, проходящих службу 
по призыву и 2) квалифицированный – для военнослужащих-контракт-
ников. Эти преступления характеризуются тем, что самовольное оставле-
ние части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных при-
чин на службу при увольнении из части, при переводе и т. д. осуществля-
ются продолжительностью свыше одного месяца. 

Введена уголовная ответственность ч. 5 ст. 337 УК РФ за самоволь-
ное оставление части или места службы, а равно за неявку в срок без ува-
жительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, 
совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву 
или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в воен-
ное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых 
действий. 

В примечании к ст. 337 УК РФ определено, что военнослужащий, 
впервые совершивший деяния, предусмотренные частями первой, второй, 
третьей или четвертой настоящей статьи, может быть освобожден от уго-
ловной ответственности, если самовольное оставление части или места 
службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу яви-
лись следствием стечения тяжелых обстоятельств. А также граждане, пре-
бывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов несут уго-
ловную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных 
настоящей статьей, которая установлена для военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту. 

Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать: стихийное 
бедствие, тяжелую болезнь или смерть родных или близких родственни-
ков, болезнь самого военнослужащего, проявление к нему неуставных от-
ношений («дедовщины» и т. д.). Не исключено и состояние крайней необ-
ходимости при самовольном оставлении части или неявке в часть (ст. 39 
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УК РФ). Специфическими качествами наделено самовольное оставление 
части или места службы, совершенные во время несения боевого дежур-
ства, пограничной службы, службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности, внутренней службы и патру-
лирования в гарнизоне. В подобных рода случаях содеянное должно ква-
лифицироваться не только по ст. 337 УК РФ, но, соответственно, и по  
ст. 340–344 УК РФ. 

Дезертирство (ст. 338 УК РФ). Непосредственным объектом де-
зертирства является установленный порядок пребывания на военной 
службе. Совершая это преступление, военнослужащий пытается укло-
ниться вовсе от выполнения военно-служебных обязанностей. 

Объективная сторона дезертирства может быть выражена в дейст-
вии – оставлении воинской части или места службы либо в бездействии – 
неявке в часть или к месту службы при назначении, переводе, из коман-
дировки, из лечебного учреждения, из увольнения и т. д. 

Дезертирство является оконченным преступлением с момента ос-
тавления части или места службы либо с момента принятия решения о 
невозвращении в часть или на место службы. 

Субъект дезертирства – военнослужащий, проходящий военную 
службу по призыву или контракту. 

За совершение дезертирства несут ответственность и граждане, 
пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

Субъективная сторона дезертирства заключается в прямом умысле с 
целью уклонения от несения военной службы. 

Об умысле о дезертирстве могут свидетельствовать такие обстоя-
тельства, как приобретение или изготовление лицом подложных доку-
ментов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, что 
гражданин прослужил установленный законом срок военной службы или 
имеет отсрочку от призыва, устройство на работу и т. п. 

Обстоятельствами, квалифицирующими дезертирство, как это опре-
делено в ч. 2 ст. 338 УК РФ, являются совершение его с оружием, вверен-
ным по службе, а равно группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой. Необходимо подчеркнуть, что в ч. 2 ст. 338 УК РФ 
предусмотрена ответственность за дезертирство военнослужащего с вве-
ренным ему оружием. Если при этом оружие похищается виновным, то со-
деянное квалифицируется по ст. 226 и ч. 1 ст. 338 УК РФ. Если дезертир пе-
редает, сбывает, хранит, пересылает или носит оружие, боеприпасы, то он 
отвечает и по ст. 222 УК РФ. Согласно Постановлению Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной прак-
тике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, 
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боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»1 под огнестрель-
ным оружием следует понимать все виды боевого, служебного и граждан-
ского оружия, в том числе изготовленного самодельным способом, конст-
руктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снаряда, по-
лучающего направленное движение за счет энергии порохового или иного 
заряда. Применительно к дезертирству оружием следует признавать только 
оружие, находящееся на вооружении в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, которое вверяется военнослужащему по службе. Например: ав-
томаты, карабины, пистолеты, штык-ножи и др. 

При анализе дезертирства по предварительному сговору группой лиц 
надлежит руководствоваться ч. 2 ст. 35 УК РФ, а при дезертирстве, совер-
шенном группой, – ч. 3 ст. 35 УК РФ.  

Часть 3 ст. 338 УК РФ предусматривает ответственность за деяния, 
предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в период мо-
билизации или военного положения, в военное время либо в условиях воо-
руженного конфликта или ведения боевых действий. 

В примечании к ст. 338 УК РФ указано, что военнослужащий, впер-
вые совершивший деяние, предусмотренное ч. 1 этой статьи, может быть 
освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство явилось 
следствием стечения тяжелых обстоятельств. Из буквального толкования 
рассматриваемой поощрительной нормы следует, что военнослужащий ос-
вобождается не безусловно, а данный вопрос зависит от решения командо-
вания воинской части, где проходит службу военнослужащий, и органов 
военной юстиции. 

Дезертирство может сочетаться с нарушением правил несения боево-
го дежурства (ст. 340 УК РФ), нарушением правил пограничной службы  
(ст. 341 УК РФ), нарушением правил караульной службы (ст. 342 УК РФ), 
нарушением правил несения службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ) и нарушением 
уставных правил несения внутренней службы (ст. 344 УК РФ), в подобных 
случаях содеянное квалифицируется по ч. 1 или ч. 2 ст. 338 УК РФ и соот-
ветствующей статье, устанавливающей ответственность за нарушение по-
рядка несения специальных видов службы. При совокупности преступле-
ний освобождение от уголовной ответственности в соответствии с приме-
чанием к ст. 338 УК РФ не применимо. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 
симуляции болезни или иным способом (ст. 339 УК РФ). В этой статье 
предусмотрена ответственность за два вида преступлений: 1) за уклонение 
                                           

1 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обо-
роте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем си-
муляции или причинения себе какого-либо повреждения (членовредитель-
ство), подлога документов или иного обмана (ч. 1); 2) за совершение дея-
ния в целях полного освобождения от исполнения обязанностей военной 
службы (ч. 2). При этих преступлениях виновное лицо путем членовреди-
тельства или обмана освобождается на время или вовсе от несения военной 
службы формально на законных основаниях. Непосредственным объектом 
этих преступлений является порядок прохождения военной службы. 

Объективная сторона рассматриваемого вида уклонения от исполне-
ния обязанностей военной службы заключается в совершении одного из 
перечисленных в ч. 1 ст. 339 УК РФ действий: симуляции болезни, или 
причинении себе какого-либо поражения (членовредительство), или под-
логе документов, или ином обмане. К симуляции болезни примыкает аг-
гравация – преувеличение болезненных симптомов. При аггравации незна-
чительные болезненные симптомы могут выдаваться как тяжкое заболева-
ние. Симуляция и аггравация болезненного состояния осуществляются с 
целью временного или постоянного освобождения от несения военной 
службы. 

С этой же целью совершается и членовредительство – умышленное 
причинение временного или постоянного вреда здоровью. Способы при-
чинения такого вреда здоровью не имеют значения. При этом вред здоро-
вью может быть причинен как самим военнослужащим, так и по его 
просьбе другим лицом, которое следует признавать в этом случае пособ-
ником преступления. 

Подлог документов заключается в предоставлении командованию 
фиктивных документов, на основе которых военнослужащий временно или 
постоянно освобождается от несения военной службы. Таким подложным 
документом является, например, справка о смерти родственника, дающая 
право на предоставление военнослужащему отпуска. 

«Иной обман» может выражаться в подкупе, например, медицинско-
го работника для получения ложной справки о якобы имеющемся заболе-
вании, сообщение ложных сведений о пожаре, уничтожившем родной дом, 
в связи с чем необходим отпуск, и т. п. Уголовно наказуемым является не 
факт членовредительства, а то, что в результате этого военнослужащий ук-
лоняется от исполнения обязанностей военной службы. 

Подлог документов с целью уклонения от военной службы является 
не самостоятельным преступлением, а способом совершения преступле-
ния, ответственность за которое установлена ст. 339 УК РФ. 

Рассматриваемые преступления считаются оконченными с момента 
фактического прекращения исполнения военнослужащим обязанностей по 
военной службе вне зависимости от вида обмана. 

Субъективная сторона – прямой умысел с целью уклонения от воен-
ной службы. 
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Субъектами преступления являются военнослужащие, проходящие 
службу по призыву и по контракту. 

Квалифицирующим обстоятельством преступления, ответствен-
ность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 339 УК РФ, является совершение 
его с целью полного освобождения от исполнения обязанностей военной 
службы. 

Частью 3 ст. 339 УК РФ установлена уголовная ответственность за 
деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в 
период мобилизации или военного положения, в военное время либо в 
условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. 

Если уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 
симуляции болезни или иным способом сопряжено с нарушениями: боево-
го дежурства (ст. 340 УК РФ), или правил несения пограничной службы  
(ст. 341 УК РФ), или уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ), 
или правил несения службы по охране общественного порядка и общест-
венной безопасности (ст. 343 УК РФ), или уставных правил несения внут-
ренней службы и патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ), то ответст-
венность наступает по совокупности преступлений – по ст. 339 УК РФ и 
соответствующей статье, устанавливающей ответственность за нарушение 
порядка несения специальной (караульной) службы. 

Добровольная сдача в плен (ст. 352.1 УК РФ) предусматривает от-
ветственность за  добровольную сдачу в плен при отсутствии признаков 
преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Непосредственным объ-
ектом данного преступления является порядок прохождения военной 
службы. Объективная сторона данного преступления выражается в актив-
ных действиях – в сдаче в плен. В примечании статьи указаны основания 
освобождения от уголовной ответственности: военнослужащий, впервые 
совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может 
быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для 
своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совер-
шил во время пребывания в плену других преступлений. Бесспорным за-
конным основанием для сдачи в плен военнослужащих является приказ 
начальника, что также не образует состава преступления. 

Субъект данного преступления  – специальный – военнослужащий.  
Субъективная сторона – прямой умысел. 
 

§ 4. Преступления против порядка несения специальных служб 
 

Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ). 
Непосредственным объектом преступления является порядок несения бое-
вого дежурства (боевой службы), обеспечивающий своевременное обна-
ружение и отражение внезапного нападения на Российскую Федерацию, ее 
защиту и безопасность. 
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Правила несения боевого дежурства (боевой службы) определены 
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 
1993 г. № 2140, приказами и распоряжениями Министра обороны Россий-
ской Федерации, начальника Генерального штаба, главнокомандующих 
различными видами Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Объективная сторона преступления может быть осуществлена как 
действием, так и бездействием. В объективную сторону нарушения правил 
боевого дежурства входят причинение или возможность причинения вреда 
интересам безопасности государства. Следовательно, этот состав преступ-
ления имеет смешанный, формально-материальный характер. 

Совершение преступления действием имеет место, например, при 
передаче кому-либо, хотя бы и временно, исполнения обязанностей по не-
сению боевого дежурства без разрешения командира дежурных сил и 
средств (оперативного дежурного, начальника смены, расчета, дежурного 
командира пункта). Бездействие налицо, например, при непринятии ви-
новным мер для поражения цели. В соответствии с ч. 1 ст. 340 УК РФ на-
рушение правил боевого дежурства является оконченным, если в результа-
те совершения этого преступления наступил или мог наступить вред безо-
пасности государства. Такой вред, например, может быть причинен про-
пуском в наши территориальные воды корабля какого-либо государства. 

Субъектом нарушения правил боевого дежурства является военно-
служащий, назначенный приказом командира (начальника) для несения 
боевого дежурства (боевой службы), входящий в состав дежурного под-
разделения, смены, расчета, экипажа и т. д. Такими субъектами могут быть 
солдаты, матросы, сержанты, прапорщики, мичманы и лица офицерского 
состава. 

Субъективная сторона нарушения правил боевого дежурства харак-
теризуется прямым или косвенным умыслом как к действию (бездейст-
вию), так и к последствиям. 

Квалифицирующим признаком нарушения правил боевого дежурства 
является наступление в результате совершения этого преступления тяжких 
последствий (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Тяжкими последствиями, например, яв-
ляются непредотвращение военного нападения, вооруженная провокация, 
гибель людей, причинение значительного материального вреда.  

Субъективная сторона квалифицированного нарушения правил несе-
ния боевого дежурства предполагает умысел по отношению как к наруше-
нию, так и к его последствиям. Если же такое деяние было совершено по 
мотивам содействия врагу государства, то содеянное является государст-
венной изменой и квалифицируется по ст. 275 УК РФ. 

В части 3 ст. 340 УК РФ регламентируется ответственность за нару-
шение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие не-
брежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшего тяжкие 
последствия. 
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В части 4 ст. 340 УК РФ установлена ответственность за деяния, 
предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в период мо-
билизации или военного положения, в военное время либо в условиях воо-
руженного конфликта или ведения боевых действий. 

По части 5 ст. 340 УК РФ ответственность наступает за деяние, пре-
дусмотренное ч. 3 настоящей статьи, совершенное в период мобилизации 
или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного 
конфликта или ведения боевых действий. 

Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 
УК РФ). Непосредственным объектом преступления является установлен-
ный порядок несения пограничной службы, обеспечивающий неприкосно-
венность государственной границы Российской Федерации. Режим госу-
дарственной границы, пограничный режим и правила несения пограничной 
службы регулируются Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 
№ 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации», приказа-
ми и инструкциями Федеральной пограничной службы Российской Феде-
рации и иными нормативными актами. 

Объективная сторона нарушения правил несения пограничной 
службы заключается в действии или бездействии, причиняющем или мо-
гущим причинить вред интересам безопасности государства. Следова-
тельно, это преступление может быть материальным и формальным. На-
рушения правил несения пограничной службы могут, например, выра-
жаться в несанкционированном пропуске через границу людей, непресе-
чении контрабанды, переговорах с жителями сопредельной территории. 

Субъектом преступления может быть лицо, входящее в пограничный 
наряд, и лицо, исполняющее иные обязанности пограничной службы. Ли-
цами, исполняющими иные обязанности пограничной службы, являются 
военнослужащие, не входящие в состав наряда, но выполняющие задачи 
по охране границы, например, операторы технических средств связи, пред-
ставители службы оповещения. 

Субъективная сторона нарушения правил несения пограничной 
службы совершается с прямым или косвенным умыслом. Отношение к по-
следствиям преступления также характеризуется прямым или косвенным 
умыслом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 341 УК РФ квалифицированным является 
нарушение правил несения пограничной службы, если в результате его со-
вершения последовали тяжкие последствия, например, провоз через гра-
ницу крупной партии наркотиков, большой партии контрабандного груза, 
провоз оружия и взрывчатых веществ, гибель людей. Совершается это пре-
ступление с прямым или косвенным умыслом по отношению как к дейст-
вию (бездействию), так и к его последствиям. 

В части 3 ст. 341 УК РФ определена ответственность за нарушение 
правил несения пограничной службы вследствие неосторожного или не-
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добросовестного отношения к ним (правилам), повлекшее тяжкие послед-
ствия. 

В части 4 ст. 340 УК РФ установлена ответственность за деяния, 
предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в период 
мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях 
вооруженного конфликта или ведения боевых действий. 

По части 5 ст. 341 УК РФ ответственность наступает за деяние, 
предусмотренное ч. 3 настоящей статьи, совершенное в период мобили-
зации или военного положения, в военное время либо в условиях воору-
женного конфликта или ведения боевых действий. 

Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 
УК РФ). В части 1 ст. 342 УК РФ установлена ответственность за нару-
шение уставных правил караульной (вахтенной) службы лицом, входя-
щим в состав караула (вахты), если это деяние повлекло или могло по-
влечь причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам. Непо-
средственным объектом преступления является установленный порядок 
несения караульной (вахтенной) службы, определенного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об утвержде-
нии общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации»1. 

С объективной стороны нарушение уставных правил несения кара-
ульной (вахтенной) службы может выразиться как в действии (например, 
самовольное оставление поста), так и в бездействии (например, допуск к 
охраняемому объекту посторонних лиц). Причем это должно повлечь 
причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам. В Уставе 
гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Феде-
рации определены действия, которые военнослужащие, входящие в со-
став караула, должны осуществлять, а также действия, осуществлять ко-
торые нельзя. 

Рассматриваемое преступление является оконченным с момента 
причинения вреда охраняемому караулом (вахтой) объекту. Такой вред 
может заключаться в утрате или повреждении охраняемой военной тех-
ники или иного имущества, проникновении на охраняемый объект посто-
ронних лиц и т. д. 

Субъектом нарушения уставных правил несения караульной служ-
бы является военнослужащий, входящий в караул: начальник караула, его 
помощник, разводящий, караульный, часовой; лицо, назначенное в наряд 
для руководства несения службы караулами (дежурный начальник по ка-
раулам и его помощник, дежурный по части и его помощник) и др. Уго-
ловная ответственность за рассматриваемое преступление наступает 
только во время несения военнослужащим караульной службы. 

                                           
1 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Феде-

рации : указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Субъективная сторона нарушения уставных правил несения кара-
ульной службы выражается в прямом или косвенном умысле как к дейст-
вию (бездействию), так и к причинению вреда охраняемому объекту. 

Квалифицированным нарушение уставных правил несения карауль-
ной службы является в тех случаях, когда оно повлекло наступление тяж-
ких последствий (ч. 2 ст. 342 УК РФ): например, причинение охраняемым 
объектам значительного материального вреда, значительное снижение 
боевой готовности части; причинение охраняемым лицам смерти. 

Часть 3 ст. 342 УК РФ предусматривает ответственность за наруше-
ние уставных правил несения караульной (вахтенной) службы вследствие 
небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие 
последствия. В этой норме имеется в виду совершение преступления по 
легкомыслию или небрежности как по отношению к деянию, так и к тяж-
кому последствию (ст. 26 УК РФ). Если же военнослужащий, находящий-
ся в карауле, совершил деяние, причинившее вред иным, не охраняемым 
им объектам, то содеянное не подлежит квалификации по ст. 342 УК РФ. 
Так, если часовой при неосторожном обращении с оружием произвел 
случайный выстрел, причинивший смерть постороннему лицу, то содеян-
ное квалифицируется только по ч. 2 ст. 349 УК РФ – за неосторожное об-
ращение с оружием. 

По части 4 ст. 342 УК РФ деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 на-
стоящей статьи, совершенные в период мобилизации или военного поло-
жения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или 
ведения боевых действий образуют квалифицированный состав. 

Частью 5 ст. 342 УК РФ предусмотрена ответственность за деяние, 
предусмотренное ч. 3 настоящей статьи, совершенное в период мобили-
зации или военного положения, в военное время либо в условиях воору-
женного конфликта или ведения боевых действий. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ). 
Это преступление заключается в нарушении вышеупомянутых правил 
лицом, входящим в состав воинского наряда по охране общественного 
порядка и общественной безопасности, если деяние причинило вред пра-
вам и законным интересам граждан. 

Непосредственным объектом преступления является установленный 
порядок несения службы по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности. 

Это материальное преступление. В объективную сторону его со-
вершения входят причинение вреда правам и законным интересам граж-
дан (ч. 1 ст. 343 УК РФ), тяжкие последствия (ч. 2 этой статьи). Внутрен-
ние войска защищают права и свободы граждан от преступных посяга-
тельств независимо от их пола, национальности, имущественного или 
должностного положения и т. д. Причинение вреда правам и законным 
интересам граждан может, например, выразиться в посягательствах на их 
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достоинство, телесную неприкосновенность, здоровье, свободу передви-
жения. 

Субъектом преступления является военнослужащий, входящий в со-
став воинского наряда по охране общественного порядка и общественной 
безопасности. Субъективная сторона преступления: умысел – прямой и 
косвенный. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и пат-
рулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ). В статье предусмотрена от-
ветственность за два преступления: нарушение уставных правил несения 
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне и нарушение уставных 
правил несения внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд 
части (кроме караула и вахты). 

Непосредственным объектом этих преступлений является установ-
ленный порядок несения внутренней службы и патрулирования в гарни-
зоне. 

Объективная сторона преступлений заключается в действии или без-
действии, нарушающих правила несения внутренней службы и патрулиро-
вания в гарнизоне, если они повлекли тяжкие последствия (ч. 1) или утра-
ту, уничтожение или повреждение находящихся под охраной наряда ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо 
предметов военной техники, а равно иные тяжкие последствия (ч. 2). Сле-
довательно, ст. 344 УК РФ носит материальный характер с бланкетной 
диспозицией. Преступление является оконченным с момента наступления 
тяжких последствий. 

Субъективная сторона этого преступления может выражаться как в 
форме умысла, так и в форме неосторожности. Субъектами преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 344 УК РФ, могут быть 
только военнослужащие, входящие в состав суточного наряда или патруля. 

Особо квалифицированный состав предусмотрен ч. 3 ст. 344 УК РФ 
за деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное 
время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых дей-
ствий. 

 
§ 5. Преступления против порядка использования  

и сбережения военного имущества 
 

Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ). В 
соответствии с Корабельным уставом Военно-Морского Флота1, утвер-
жденным Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2022 г.  
№ 511, последним покидает корабль командир. 
                                           

1 Корабельный устав Военно-Морского Флота (утвержден указом Президента 
Российской Федерации от 31 июля 2022 г. № 511). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  
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Непосредственным объектом оставления погибающего корабля явля-
ется порядок несения военной службы в обстановке, угрожающей ему ги-
белью. 

Объективная сторона преступления заключается в оставлении поги-
бающего корабля командиром, не выполнившим до конца свои служебные 
обязанности, а также лицом из состава команды корабля без надлежащего 
на то распоряжения командира. Командир вправе оставить корабль лишь в 
том случае, если убежден в невозможности его спасения. Диспозиция ст. 
345 УК РФ определяет так называемое формальное преступление. Деяние 
является оконченным с момента несвоевременного оставления корабля 
Указанными в законе лицами. Рассматриваемое преступление заключается 
в необоснованном оставлении погибающего корабля, которое может быть 
совершено только с прямым умыслом. Виновное лицо осознает необосно-
ванность оставления корабля, общественную опасность своих действий и 
желает их совершить. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущест-
ва (ст. 346 УК РФ). В статье 346 УК РФ определена уголовная ответст-
венность за умышленное уничтожение или повреждение оружия, боепри-
пасов или предметов военной техники. 

Непосредственным объектом преступления является порядок ис-
пользования оружия, боеприпасов и предметов военной техники. Предмет 
преступления – оружие, боеприпасы и предметы военной техники, а не во-
енное имущество вообще. 

Объективная сторона преступления выражается в уничтожении или 
повреждении любым способом оружия, боеприпасов или предметов воен-
ной техники путем действия или бездействия. Последствия преступления 
заключаются или в полном уничтожении перечисленных предметов, или в 
приведении их в непригодное для использования состояние без ремонта, 
восстановления. 

Субъектом преступления может быть любой военнослужащий, про-
ходящий службу по призыву или по контракту. Субъективная сторона пре-
ступления предполагает наличие прямого или косвенного умысла. Если 
умышленное уничтожение или повреждение военного имущества совер-
шено с целью подрыва обороноспособности Российской Федерации, оно 
образует состав диверсии и квалифицируется по ст. 281 УК РФ. 

Квалифицированным является рассматриваемое преступление при 
наступлении тяжких последствий его совершения. Такими последствиями 
могут быть подрыв боевой готовности части (подразделения), срыв выпол-
нения боевого задания, причинение крупного материального ущерба и т. д. 

Частью 3 ст. 346 УК РФ предусмотрена ответственность за деяния, 
предусмотренные ч. 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в период во-
енного положения, в военное время либо в условиях вооруженного кон-
фликта или ведения боевых действий. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосто-
рожности (ст. 347 УК РФ). В этой статье уничтожение или повреждение 
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военного имущества не делится на простое и квалифицированное. Уголов-
ная ответственность за неосторожное уничтожение или повреждение воен-
ного имущества наступает лишь в тех случаях, когда в результате их со-
вершения наступили тяжкие последствия. Предусмотрены квалифици-
рующие признаки, а именно: совершение указанных действий в период во-
енного положения, в военное время либо в условиях вооруженного кон-
фликта или ведения боевых действий. 

Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ). Это преступление 
заключается в нарушении правил сбережения вверенных для служебного 
пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если 
это повлекло по неосторожности их утрату. 

Непосредственным объектом утраты военного имущества является 
установленный порядок сбережения военнослужащим вверенного ему для 
служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной 
техники. Предметом преступления является военное имущество (см. ана-
лиз ст. 346 УК РФ). 

Объективная сторона преступления заключается в нарушении пра-
вил сбережения военного имущества, что сопряжено с его утратой. Пре-
ступление окончено с момента утраты имущества. Утрата имущества – 
выход его из владения и пользования военнослужащего, которому оно 
вверено для выполнения обязанностей по службе. Утрата имущества со-
пряжена с его гибелью или исчезновением помимо воли военнослужа-
щего, владевшего этим имуществом (оно кем-либо украдено, потеряно, 
сгорело, утонуло и т. п.). 

Субъектом преступления может быть любой военнослужащий, кото-
рому оружие, боеприпасы или предметы военной техники были вверены 
по службе. Субъективная сторона утраты военного имущества предполага-
ет неосторожность в форме легкомыслия или небрежности. Об этом свиде-
тельствует термин «утрата», т. е. деяние, лежащее вне воли субъекта пре-
ступления. 

Часть 2 ст. 348 УК РФ предусматривает ответственность за деяние, 
предусмотренное ч. 1 этой статьи, совершенное в период военного поло-
жения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ве-
дения боевых действий. 
 

§ 6. Преступления против порядка эксплуатации  
военно-технических средств 

 
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, пред-

ставляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 
УК РФ). Непосредственным объектом преступления является установ-
ленный порядок обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными 
материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, пред-
ставляющими повышенную опасность для окружающих, техники или 
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иных материальных ценностей, если это привело к тяжким последствиям. 
Этот порядок регулируется воинскими уставами и другими нормативными 
актами: наставлениями, руководствами, курсами стрельб, инструкциями 
и т. д. 

Объективная сторона преступления – действие или бездействие и на-
ступившие в результате этого последствия. 

Рассматриваемое преступление имеет материальный характер. Оно 
считается оконченным при наличии указанных последствий. Диспозиция 
ст. 349 УК РФ имеет бланкетный характер, раскрываемый уставами, на-
ставлениями и т. д. 

Субъектом преступления является любой военнослужащий, незави-
симо от того, находился он при исполнении обязанностей военной службы 
или не находился. Каждый военнослужащий обязан осторожно обращаться 
с предметами преступления, перечисленными в ст. 349 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления – по отношению к действию 
или бездействию – умысел или неосторожность, а по отношению к послед-
ствию – только неосторожность в виде легкомыслия или небрежности. 
Следовательно, это преступление совершается по неосторожности. 

Квалифицирующим обстоятельством в ч. 2 ст. 349 УК РФ определе-
но неосторожное причинение смерти человеку. Им могут быть военнослу-
жащий и посторонний человек. 

Особо квалифицированным нарушение правил обращения с оружием 
и предметами, представляющими повышенную опасность, является в слу-
чае причинения по неосторожности смерти двум или более лицам (ч. 3 
ст. 349 УК РФ). 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 
УК РФ). Непосредственным объектом преступления является безопас-
ность вождения и эксплуатации военных машин. Порядок вождения и 
эксплуатации их определяются уставами, наставлениями, инструкциями, 
едиными для всех «Правилами дорожного движения», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. № 10901 с последующими изменениями и дополнениями и дру-
гими актами. 

К боевым, специальным или транспортным машинам относятся: лю-
бые автомобили, мотоциклеты, боевые машины пехоты (БМП), танки, са-
моходные артиллерийские установки (САУ) и т. д. 

Объективная сторона преступлений, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 350 УК РФ, выражается в действии или бездействии, 
                                           

1 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по до-
пуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обес-
печению безопасности дорожного движения») : постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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нарушившими правила движения и эксплуатации военных машин, и на-
ступивших в результате этого последствиях, перечисленных в законе: при-
чинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1); смерть человека (ч. 2) и смерть 
двух или более лиц (ч. 3). 

Субъектом нарушения правил вождения машины является военно-
служащий, нарушивший эти правила, субъектом нарушения правил экс-
плуатации машины – военнослужащий, на которого возложена обязан-
ность соблюдать правила ее эксплуатации. Водитель, за которым закреп-
лена боевая, специальная или транспортная машина, отвечает за наруше-
ние правил их вождения и эксплуатации. 

Субъективная сторона преступления по отношению к нарушению 
правил вождения или эксплуатации машины может быть выражена как в 
умысле, так и в неосторожности, а по отношению к последствиям – только 
в неосторожности (легкомыслии или небрежности). Следовательно, это 
преступление совершается по неосторожности. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 
УК РФ). В диспозиции этой статьи предусмотрена ответственность за на-
рушение правил полетов или подготовки к ним и иных правил эксплуата-
ции летательных аппаратов, повлекших по неосторожности смерть челове-
ка либо иные тяжкие последствия. В ст. 351 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за совершение двух преступлений: нарушение правил полетов 
и нарушение эксплуатации летательных аппаратов. 

Непосредственным объектом этих преступлений является безопас-
ность полетов и эксплуатации летательных аппаратов. К летательным аппа-
ратам относятся: самолеты, вертолеты, дирижабли, планеры, аэростаты 
и др. 

Объективная сторона нарушения правил полетов заключается в дей-
ствиях или бездействии, нарушающих правила полетов: отступление от 
правил взлета, скоростных режимов, высоты, направления полета, произ-
водство разного рода эволюций летательным аппаратом и т. д. и насту-
пивших в результате этого неосторожных последствиях в виде смерти че-
ловека и иных тяжких последствиях. Тяжкими последствиями являются 
серьезные повреждения летательных аппаратов, их разрушение или унич-
тожение, уничтожение или разрушение аэродромных сооружений, унич-
тожение ценных грузов и т. д. Нарушение правил эксплуатации летатель-
ного аппарата может заключаться в ненадлежащем ремонте, неполной за-
правке его горюче-смазочными материалами, перегрузке, необеспечении 
коридора полетов и т. д. 

Субъекты нарушения правил полетов – члены экипажа летательного 
аппарата, представители диспетчерской службы и т. д. Субъекты наруше-
ний правил эксплуатации летательного аппарата – лица, отвечающие за 
надлежащее техническое состояние летательного аппарата, например, бор-
товой инженер или техник. 
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С субъективной стороны нарушение правил полетов или эксплуата-
ции летательных аппаратов возможно как умышленно, так и по неосто-
рожности, а последствия наступают только по неосторожности. 

Нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). В этой ста-
тье предусмотрена ответственность за нарушение правил кораблевождения 
и эксплуатации военных кораблей, что призвано способствовать их со-
хранности и боеспособности плавания. Военными кораблями являются су-
да, входящие в корабельный состав Военно-Морского Флота Российской 
Федерации (далее ВМФ РФ), предназначенные для выполнения обязанно-
стей по военной службе в других министерствах и ведомствах (например, 
суда Пограничной службы).  

Непосредственным объектом этих преступлений является безопас-
ность вождения и эксплуатации военных кораблей и иной техники. 

Объективная сторона преступлений выражается в действии или без-
действии, нарушающих правила кораблевождения и его эксплуатацию, оп-
ределенные в Корабельном уставе ВМФ РФ, Международных правилах 
предупреждения столкновения судов в море (МППСС) и других норматив-
ных актах. Объективная сторона преступления включает обязательное на-
ступление смерти человека или иных тяжких последствий.  

Субъектом преступления будут: командир корабля, штурман, стар-
ший помощник командира корабля, вахтенный офицер либо военнослу-
жащий, управляющий вахтой, а нарушить правила эксплуатации корабля 
могут те военнослужащие, в обязанности которых вменено обеспечение 
безопасности эксплуатации корабля и его агрегатов, отдельных механиз-
мов. Субъективная сторона этих преступлений едина – умысел или неос-
торожность по отношению к действию или бездействию и неосторожность 
по отношению к последствию (легкомыслие или небрежность). 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Дайте характеристику особенностей субъектов преступлений про-
тив воинской службы. 

2. Разграничьте преступления, предусмотренные ст. 338 УК РФ и  
ст. 352.1 УК РФ. 

3. Что относится к тяжким последствиям нарушения правил боевого 
дежурства – преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ? 

4. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 350 
УК РФ? 

5. Что относится к объекту преступления, предусмотренного ст. 352 
УК РФ? 
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ТЕМА 20. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА  
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
§ 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений  

против мира и безопасности человечества 
 

Специальные раздел и глава об ответственности за преступления 
против мира и безопасности человечества в отечественном законодатель-
стве появились впервые лишь в действующем УК РФ. В предыдущих уго-
ловных законах отдельной главы об ответственности за названные престу-
пления не содержалось. Тот факт, что раздел XII и глава 34 УК РФ поме-
щены последними в структуре Особенной части уголовного закона вовсе 
не означает, что закрепленные в них составы преступлений против мира и 
безопасности человечества характеризуются меньшей степенью общест-
венной опасности, а охраняемые нормами данных раздела и главы ценно-
сти менее значимы, чем иные объекты уголовно-правовой охраны. Пред-
ставляется, что место в структуре Особенной части УК РФ объясняется 
лишь спецификой данных преступлений, посягающих на мирное сосуще-
ствование государств и народов, а также безопасность человечества. Кроме 
того, эти преступления нарушают основные принципы международного 
права, обеспечивающие мир и безопасность человечества, и, как отмечает-
ся в литературе, являются международными преступлениями1.  

Родовым и видовым объектами рассматриваемых преступлений вы-
ступают мир и безопасность человечества, как условия мирного сосущест-
вования государств, народов и человечества в целом при соблюдении 
принципов и норм международного права, обеспечивающих международ-
ный мир и безопасность, мирное урегулирование споров и разрешение 
конфликтов между народами и государствами. 

Объективная сторона большинства составов преступлений носит 
формальный характер, хотя имеются и формально-материальные составы 
(ст. 357, 358 УК РФ). Все преступления против мира и безопасности чело-
вечества совершаются путем действий. В число обязательных признаков 
объективной стороны некоторых составов включена обстановка соверше-
ния преступления – обстановка вооруженного конфликта или военных 
действий (ст. 356, 359 УК РФ). 

Субъективная сторона всех преступлений характеризуется умыш-
ленной формой вины. Некоторые составы имеют также обязательным при-
знаком субъективной стороны цель совершения преступления (ст. 357 
УК РФ).  

Субъект преступлений против мира и безопасности человечества 
может быть как общим, так и специальным. 
                                           

1 Уголовное право России. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М., 2010.  
С. 686; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред.  
И. Э. Звечаровского. М., 2010. С. 957. 
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§ 2. Преступления против мира 
 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессив-
ной войны (ст. 353 УК РФ). Непосредственный объект преступления 
можно определить как мирное существование народов, мирное сотрудни-
чество государств. Рассматриваемое преступление может посягать и на до-
полнительные непосредственные объекты: жизнь и здоровье граждан, соб-
ственность, общественный порядок, общественную безопасность и др.  

О наличии названных объектов можно судить по структуре объек-
тивной стороны данного преступления, которая характеризуется соверше-
нием следующих альтернативных действий: 1) планирование; 2) подготов-
ка; 3) развязывание агрессивной войны. Понятие агрессивной войны мож-
но определить, исходя из текста Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Определение агрессии», принятой 14 декабря 1974 г. на 29-ой сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН1. В указанной Резолюции термины «агрессия» 
и «агрессивная война» рассматриваются как равнозначные. Под агрессией 
в ст. 1 данного документа понимается применение вооруженной силы го-
сударством против суверенитета, территориальной неприкосновенности 
или политической независимости другого государства или каким-либо 
другим образом, несовместимым с Уставом ООН. Статья 3 закрепляет пе-
речень действий, которые квалифицируются в качестве акта агрессии: 
вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию 
другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный 
характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или 
нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого 
государства или части ее; бомбардировка вооруженными силами государ-
ства территории другого государства или применение любого оружия го-
сударством против территории другого государства; блокада портов или 
берегов государства вооруженными силами другого государства; нападе-
ние вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воз-
душные силы или морские и воздушные флоты другого государства; при-
менение вооруженных сил одного государства, находящихся на террито-
рии другого государства по соглашению с принимающим государством, в 
нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продол-
жение их пребывания на такой территории по прекращении действия со-
глашения; действие государства, позволяющего, чтобы его территория, ко-
торую оно предоставило в распоряжение другого государства, использова-
лась этим другим государством для совершения акта агрессии против 
третьего государства; засылка государством или от имени государства 
вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые осу-
ществляют акты применения вооруженной силы против другого государ-
                                           

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» (принята  
14 декабря 1974 г. на 29-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечис-
ленным выше актам, или его значительное участие в них. Кроме того, в 
названной Резолюции указано, что вышеприведенный перечень актов не 
является исчерпывающим, и Совет Безопасности ООН может опреде-
лить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положени-
ям Устава ООН1. 

Планирование представляет собой разработку различных планов 
по поводу ведения агрессивной войны. Подготовка предполагает осуще-
ствление предварительных действий, направленных на реализацию пла-
нов по поводу ведения агрессивной войны (передислокация войск, пере-
нацеливание стратегического вооружения, активное ведение разведыва-
тельной деятельности, увеличение производства военной техники, мо-
билизация населения в армию и т. д.). Развязывание агрессивной вой-
ны – это применение вооруженной силы государством первым. 

Состав по конструкции формальный и преступление считается 
оконченным с момента совершения любого из названных деяний незави-
симо от наступивших результатов агрессии2. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризу-
ется прямым умыслом. Субъект данного преступления специальный, хо-
тя прямо в норме это не указано. Субъектом планирования, подготовки, 
развязывания или ведения агрессивной войны может быть лишь лицо, 
занимающее высшую государственную должность в стране, так как аг-
рессивная война может осуществляться лишь одним государством в от-
ношении другого, а следовательно, и принимать решение о совершении 
данного преступления может лишь высшее руководство государства, 
планирующего, готовящего, развязывающего или ведущего агрессивную 
войну. 

Квалифицированный состав данного преступления (ч. 2 ст. 353 
УК РФ) предусматривает более строгую ответственность за ведение аг-
рессивной войны, т. е. за непосредственное осуществление действий по 
осуществлению агрессии и реализации подготовленных планов агрес-
сии. Данное преступление относится к категории длящихся, т. е. начина-
ется с совершения конкретного действия и в дальнейшем в течение не-
определенного времени существует на стадии оконченного преступле-
ния, для его прекращения требуются определенные волевые действия 
или наступление определенных событий (совершение виновным дейст-
вий, направленных на прекращение войны, поражение в войне)3. 

                                           
1 Устав Организации Объединенных Наций (принят в г. Сан-Франциско 26 июня 

1945 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / П. В. Агапов [и др.]; отв. 

ред. д-р. юрид. наук, проф. Р. А. Сабитов. Тюмень : Тюменский институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России, 2013. С. 637. 

3 Преступления против мира и безопасности человечества : хрестоматийный 
курс лекций. М. : Юрлитинформ, 2012. С. 26. 
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Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны  
(ст. 354 УК РФ). Пропаганда войны запрещается на международном 
уровне. Так, ст. 20 «Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах» от 19 декабря 1966 г. (принят резолюцией 2200 А (XXI)1) 
требует, чтобы всякая пропаганда войны была запрещена национальным 
законом. В качестве непосредственного объекта данного преступления 
выступает мирное существование народов, мирное сотрудничество го-
сударств, безопасность человечества. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении ак-
тивных действий в виде публичных призывов к развязыванию агрессив-
ной войны. Понятия «развязывание» и «агрессивная война» были рас-
смотрены выше применительно к ст. 353 УК РФ. Поэтому подробнее 
следует остановиться на характеристике самих преступных действий – 
публичных призывах. Публичные призывы предполагают любую форму 
(устную, письменную либо иную) осуществления информационного 
воздействия на граждан, заключающуюся в призывах к развязыванию 
агрессивной войны. По своему характеру публичный призыв – это раз-
новидность психологического воздействия на людей, агитация, направ-
ленная на формирование общественного мнения. Обязательным призна-
ком рассматриваемых действий является публичность совершения  ука-
занных  деяний. Публичность в данном случае означает, что информа-
цию, содержащую призывы к развязыванию агрессивной войны, субъект 
доводит до сведения адресата, которым выступает как определенный, 
так и неопределенный виновным круг лиц. 

Состав по конструкции формальный, в связи с чем преступление 
считается оконченным с момента совершения деяния. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризу-
ется виной в форме прямого умысла (лицо сознает, что публично призы-
вает начать агрессивную войну и желает этого). Субъект преступления – 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицированный состав публичных призывов к развязыванию 
агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ) предусматривает уголовную от-
ветственность за совершение данных действий: а) с использованием 
средств массовой информации; б) лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации. Понятие лица, занимающего государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, закреплено в примечании к 
ст. 285 УК РФ.  

                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах» от 16 декабря 

1966 г. (принят резолюцией 2200 А (XXI)). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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Реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Данная статья была вве-
дена Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1. 

Непосредственным объектом рассматриваемого преступления вы-
ступает мирное существование народов.  

Объективная сторона выражается в следующих действиях: 1) отри-
цание фактов, установленных приговором Международного военного три-
бунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 
стран оси; 2) одобрение преступлений, установленных указанным приго-
вором; 3) распространение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны. 

Под отрицанием фактов, установленных приговором Международ-
ного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступ-
ников европейских стран оси, следует понимать опровержение законности, 
обоснованности и справедливости их вынесения в отношении нацистских 
руководителей. 

Одобрение преступлений, установленных Указанным приговором, 
представляет собой выраженное в любой форме оправдание совершения 
любого из преступлений, непосредственно перечисленных в приговоре 
Нюрнбергского трибунала, признание положительным и допустимым их 
совершение. 

Под распространением заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны следует понимать фальсификацию и 
сообщение данной информации. Заведомость означает осознание винов-
ным своих измышлений как надуманных, не соответствующих действи-
тельности. Обязательным признаком рассматриваемых действий является 
публичность совершения  указанных деяний, т. е. информация доводится 
до сведения адресата, которым выступает как определенный, так и неопре-
деленный виновным круг лиц. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризует-
ся прямым умыслом. Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. 

Квалифицированный состав реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 
УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за совершение дан-
ных действий: а) лицом с использованием своего служебного положения;  
б) с использованием средств массовой информации; в) с искусственным 
созданием доказательств обвинения. 

Часть 3 ст. 354.1 УК РФ содержит самостоятельный состав преступ-
ления, объективную сторону которого образуют следующие действия:  
1) распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о 

                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции : федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

 



288 
 

днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Оте-
чества; 2) осквернение символов воинской славы России. Обязательным 
признаком объективной стороны является публичность совершения ука-
занных действий. 

В части 4 ст. 354.1 УК РФ к числу квалифицированных видов данно-
го преступления отнесены: совершение деяния группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой, или с исполь-
зованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется пря-
мым умыслом. Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются между-
народной защитой (ст. 360 УК РФ). Непосредственным основным объек-
том рассматриваемого состава преступления выступают международный 
мир и развитие дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами. Дополнительными объектами в составе данного преступления 
являются жизнь, здоровье, собственность, интересы государственной вла-
сти и др. Потерпевшими могут быть представители иностранного государ-
ства либо сотрудники международной организации. Предметом в составе 
данного преступления являются: а) служебные помещения; б) жилые по-
мещения; в) транспортные средства лиц, пользующихся международной 
защитой. 

Объективная сторона выражается в совершении нападения на пред-
ставителя иностранного государства или сотрудника международной орга-
низации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные 
или жилые помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 
международной защитой, либо угроза его совершения. Судебная практика 
исходит из того, что под нападением следует понимать действия, направ-
ленные на достижение преступного результата путем применения насилия 
к потерпевшему либо создания реальной угрозы его немедленного приме-
нения1. Состав преступления по конструкции усеченный, и преступление 
считается оконченным с момента нападения. При этом угроза должна быть 
реальной, т. е. потерпевший должен осознавать, что нападающий может 
немедленно ее реализовать, кроме того, у нападающего должны иметься 
возможности ее осуществления. Форма выражения угрозы может быть 
различной – слова, жесты, демонстрация оружия или иных предметов. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыс-
лом. Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицированный вид рассматриваемого состава преступления в 
ч. 2 ст. 360 УК РФ предусматривает более строгую уголовную ответствен-
                                           

1 О практике применения судами законодательства об ответственности за банди-
тизм : п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  
17 января 1997 г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ность за нападение, совершаемое в определенных целях: а) в целях прово-
кации войны; б) в целях осложнения международных отношений. Приме-
нительно к квалифицированному составу любая из названных целей явля-
ется обязательным признаком субъективной стороны состава преступле-
ния. 

Акт международного терроризма (ст. 361 УК РФ). Непосредствен-
ным объектом рассматриваемого преступления выступает мирное сущест-
вование народов. Факультативным непосредственным объектом может вы-
ступать жизнь человека. 

Объективная сторона выражается в совершении взрыва, поджога или 
иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или 
неприкосновенность граждан Российской Федерации, а также угроза со-
вершения  указанных  действий. Они аналогичны перечисленным в диспо-
зиции ст. 205 УК РФ. Законодатель называет место совершения преступ-
ления – вне пределов территории Российской Федерации, что выступает 
отличительным признаком рассматриваемого преступления от террори-
стического акта (ст. 205 УК РФ). 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде 
прямого умысла. Специальная цель – нарушение мирного сосуществова-
ния государств и народов либо интересов Российской Федерации. Субъект 
преступления – лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Часть 2 устанавливает уголовную ответственность за финансирова-
ние деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 361, либо вовлечение в их соверше-
ние. Под финансированием понимается предоставление или сбор средств 
либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначе-
ны для финансирования организации, подготовки или совершения престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ, либо для обеспечения орга-
низованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступно-
го сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для 
совершения указанного преступления. 

Квалифицированный вид рассматриваемого состава преступления  
в ч. 3 ст. 361 УК РФ предусматривает более строгую уголовную ответст-
венность за деяния, предусмотренные ч. 1, повлекшие причинение смерти 
человеку. 

 
§ 3. Военные преступления 

 
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ). Обязательный признак 
состава – предмет преступления: химическое, биологическое, токсинное и 
другие виды оружия массового поражения, запрещенные международным 
договором Российской Федерации. Толкование отдельных понятий, ис-
пользуемых законодателем при конструкции данного состава преступле-
ния, содержится в ст. 2 Конвенции ООН, заключенной в г. Париже 13 ян-
варя 1993 г. и ратифицированной Российской Федерацией в 1997 г. «О за-
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прещении разработки, производства, накопления и применения химиче-
ского оружия и его уничтожении»1. В тексте нормы не указано ядерное 
оружие, так как оно международными договорами не запрещено. 

Химическое оружие так же запрещено вышеуказанной Конвенцией. 
В соответствии с данной Конвенцией каждое государство-участник Кон-
венции обязуется никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, 
не производить, не приобретать иным образом, не накапливать или не со-
хранять химическое оружие или не передавать прямо или косвенно хими-
ческое оружие кому бы то ни было, не применять химическое оружие, не 
проводить любых военных приготовлений к применению химического 
оружия.  Каждое государство-участник обязуется уничтожить химическое 
оружие, которое находится в его собственности или владении или которое 
размещено в любом месте под его юрисдикцией или контролем, в соответ-
ствии с положениями Конвенции. Под химическим оружием в названной 
Конвенции понимается любой токсичный химикат, который за счет своего 
химического воздействия на жизненные процессы может вызвать леталь-
ный исход или причинить постоянный вред человеку или животным, а 
также боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смер-
тельного поражения или причинения иного вреда за счет токсических 
свойств  указанных  токсичных химикатов, высвобождаемых в результате 
применения таких боеприпасов. 

Биологическое и токсинное оружие запрещено Конвенцией ООН  
«О запрещении разработки, производства и накопления запасов бактерио-
логического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтоже-
нии»2, одобренной 16 декабря 1971 г. Резолюцией 2826 (XXVI) на 2022-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН и ратифицированной 
СССР в 1975 г. В соответствии с данной Конвенцией каждое государство-
участник обязуется никогда, ни при каких обстоятельствах не разрабаты-
вать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным 
образом и не сохранять биологическое и токсинное оружие, т. е. микро-
биологические или другие биологические агенты или токсины, каковы бы 
ни были их происхождение или метод производства, таких видов и в таких 
количествах, которые не предназначены для профилактических, защитных 
или других мирных целей, а также оружие, оборудование или средства 
доставки, предназначенные для использования таких агентов или токсинов 
во враждебных целях или в вооруженных конфликтах. 
                                           

1 О запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-
ского оружия и его уничтожении : конвенция ООН (заключена в г. Париже 13 января 
1993 г. и ратифицирована Российской Федерацией в 1997 г.). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологи-
ческого (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении : конвенция ООН  
(одобрена 16 декабря 1971 г. Резолюцией 2826 (XXVI) на 2022-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН и ратифицирована СССР в 1975 г.). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Объективная сторона выражается в совершении любого из альтерна-
тивных действий, указанных в ст. 355 УК РФ: разработке, производстве, 
накоплении, приобретении или сбыте предмета преступления. Состав по 
конструкции формальный, и преступление считается оконченным с мо-
мента совершения любого из указанных деяний. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризует-
ся виной в виде прямого умысла. Субъект преступления – лицо, достигшее 
16-летнего возраста. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны  
(ст. 356 УК РФ). Непосредственным основным объектом рассматриваемо-
го преступления являются, как следует из Конвенции ООН «О запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, кото-
рые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющи-
ми неизбирательное действие»1, заключенной в г. Женеве 10 октября 1980 
г. и ратифицированной СССР в 1982 г., общественные отношения в сфере 
соблюдения в вооруженном конфликте международных норм по защите 
гражданского населения от опасности военных действий, а также по не-
применению оружия, средств и методов ведения войны, которые могут на-
нести чрезмерные повреждения или принести излишние страдания. До-
полнительными непосредственными объектами могут выступать жизнь, 
здоровье и личная свобода граждан, собственность, природная среда и 
иные. Альтернативными признаками данного состава являются потерпев-
шие: а) военнопленные; б) гражданское население. 

Объективная сторона преступления выражается в совершении сле-
дующих альтернативных деяний: 1) жестокое обращение с военнопленны-
ми или гражданским населением; 2) депортация гражданского населения;  
3) разграбление национального имущества на оккупированной территории; 
4) применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных 
международным договором Российской Федерации. 

Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населени-
ем представляет собой совершение в отношении данных лиц действий, за-
прещенных Указанными выше международными конвенциями. Например, 
убийства, увечья, пытки и истязания, захват заложников, оскорбительное и 
унижающее обращение, изнасилование, обращение в сексуальное рабство, 
принуждение к проституции, принудительная беременность, принудитель-
ная стерилизация, любые другие виды сексуального насилия и т. д. Депор-
тация гражданского населения – это принудительное перемещение (выдво-
рение, высылка) гражданского населения в другое государство или другую 
местность.  

                                           
1 О запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного ору-

жия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие : конвенция ООН (заключена в г. Женеве 10 октября 1980 г. 
и ратифицирована СССР в 1982 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-
люс». 
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Разграбление национального имущества на оккупированной терри-
тории характеризуется не только совершением данных действий – разграб-
лением, т. е. расхищением (тайным, открытым, насильственным, обман-
ным и т. п.) национального имущества, но и соответствующим местом его 
совершения – оккупированной территорией, т. е. территорией государства, 
занятой вооруженными силами участвующего в вооруженном конфликте 
иного государства.  

Признаком объективной стороны является обстановка совершения 
преступления – вооруженный конфликт. В соответствии с нормами меж-
дународного права вооруженный конфликт бывает двух видов: 1) между-
народный вооруженный конфликт, т. е. конфликт, который начинается, как 
только сталкиваются между собой вооруженные силы различных госу-
дарств; 2) немеждународный или внутренний вооруженный конфликт, ко-
торый имеет место на территории одного государства, когда идет длитель-
ный вооруженный конфликт между правительственными властями и орга-
низованными вооруженными группами или между самими такими группа-
ми1. Состав по конструкции формальный, преступление считается окон-
ченным с момента совершения деяния. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризует-
ся умышленной формой вины и выражается в прямом умысле. Субъект 
преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицированный состав данного преступления предусмотрен в  
ч. 2 ст. 356 УК РФ: применение оружия массового поражения, т. е. хими-
ческого, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массо-
вого поражения, запрещенного международным договором Российской 
Федерации. Под применением понимается использование названного ору-
жия по его прямому назначению. Состав по конструкции формальный и 
преступление считается оконченным с момента совершения деяния. 

Мародерство (ст. 356.1 УК РФ). Следует заметить, что данная ста-
тья была введена в уголовный закон в связи с началом специальной воен-
ной операции на Украине2, хотя в более ранних источниках – УК РСФСР 
1922 г., УК РСФСР 1926 г., а также УК РСФСР 1960 г. ответственность за 
мародерство предусматривалась. 

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечи-
вающие соблюдение международных правил и обычаев ведения войны. 
Дополнительным непосредственным объектом выступают отношения 
собственности, а также в квалицированных видах, сопряженных с приме-

                                           
1 Римский Статут Международного уголовного суда (принят в г. Риме 17 июля 

1998 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
2 Уголовное право. Особенная часть. Семестр II : учебник для вузов / И. А. Под-

ройкина [и др.]; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 
Улезько. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2023// Образовательная платформа 
«Юрайт». URL: https://urait.ru/bcode/531739 (дата обращения: 11.06.2023). С. 692. 
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нением насилия или угрозой его применения, – общественные отноше-
ния, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. 

Предмет преступления – чужое имущество, в том числе находящее-
ся при убитых или раненых, а также имущество гражданского населения. 

Потерпевшими от преступления могут быть как военнослужащие, 
так и гражданское население, в зависимости от того, у кого производится 
изъятие имущества. 

С объективной стороны преступление характеризуется активными 
действиями – это противоправные безвозмездное изъятие и (или) обра-
щение в пользу виновного или других лиц чужого имущества, которое не 
обусловлено вынужденной необходимостью. Обязательным признаком 
объективной стороны является время совершения преступления: период 
военного положения, военное время, а также обстановка совершения пре-
ступления, условия вооруженного конфликта или ведения боевых дейст-
вий. 

Законодатель при описании объективной стороны фактически ис-
пользовал определение хищения, не указав только на обязательное по-
следствие в виде причинения ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества, что связано с тем, что мародерство предполагает изъятие 
имущества, в том числе и у убитых, кроме того, период военного положе-
ния, военное время и т. д. совершения данного преступления могут по-
влечь неустановление потерпевших или их законных представителей. В 
связи с этим, в отличие от классического хищения, состав мародерства 
сконструирован по типу формального, преступление признается окончен-
ным с момента, когда имущество изъято и у виновного появляется реаль-
ная возможность им воспользоваться или распорядиться. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 
умыслом и специальной целью – корыстной. 

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

В части 2 ст. 356.1 УК РФ более строгая ответственность установ-
лена за мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 
Данный признак был раскрыт при анализе форм хищений. 

В части 3 и 4 ст. 356.1 УК РФ к числу особо квалифицирующих 
признаков отнесены следующие: совершение деяния группой лиц по 
предварительному сговору; в крупном размере; с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого на-
силия; организованной группой; в особо крупном размере; с угрозой 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 
Большинство из них являются типовыми и были раскрыты выше. Понятие 
крупного и особо крупного размера раскрывается в примечании к анали-
зируемой статье. Крупным размером признается стоимость имущества, 
превышающая 250 тыс. руб., а особо крупным – 1 млн руб. 



294 
 

Наемничество (ст. 359 УК РФ). Непосредственный объект наем-
ничества, основываясь на тексте Международной Конвенции «О борьбе с 
вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников»1, 
принятой 4 декабря 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН и Модельного 
Закона «О противодействии наемничеству»2, принятого в г. Санкт-
Петербурге 18 ноября 2005 г. Постановлением 26-6 на 26-ом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 
представляет собой общественные отношения в сфере соблюдения таких 
принципов и норм международного права, как суверенное равенство, по-
литическая независимость, территориальная целостность государств и 
самоопределение народов. Дополнительным непосредственным объектом 
выступают жизнь и здоровье граждан, собственность, а в случае совер-
шения этого преступления лицом с использованием своего служебного 
положения – интересы государственной власти, либо в отношении несо-
вершеннолетнего – его интересы в сфере нормального развития и воспи-
тания. Несовершеннолетний в данном случае будет являться потерпев-
шим от преступления. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 
УК РФ, выражается в совершении следующих альтернативных деяний:  
1) вербовка; 2) обучение; 3) финансирование; 4) иное материальное обес-
печение наемника; 5) использование наемника в вооруженном конфликте 
или военных действиях. 

В соответствии с примечанием к ст. 359 УК РФ наемником призна-
ется лицо, действующее в целях получения материального вознагражде-
ния и не являющееся гражданином государства, участвующего в воору-
женном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно 
на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для ис-
полнения официальных обязанностей. Вербовка наемника представляет 
собой подыскание, подбор, агитацию и приглашение лица для использо-
вания его в качестве наемника. Обучение – проведение занятий по раз-
личным видам специальной подготовки (военной, тактической, стрелко-
вой, физической и т. д.). Финансирование предполагает предоставление 
или сбор средств, либо оказание иных финансовых услуг для подготовки 
лица в качестве наемника. Использование наемника – это его непосредст-
венное направление и привлечение к участию в вооруженном конфликте 
или военных действиях. Применительно к данному деянию обязательным 
признаком объективной стороны также является обстановка совершения 

                                           
1 О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наем-

ников : международная конвенция (принята 4 декабря 1989 г. Генеральной Ассамблеей 
ООН). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О противодействии наемничеству : модельный закон (принят в г. Санкт-
Петербурге 18 ноября 2005 г. Постановлением 26-6 на 26-ом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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преступления – вооруженный конфликт или военные действия. Состав по 
конструкции формальный, преступление считается оконченным с момен-
та совершения деяния. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной 
формой вины и выражается в прямом умысле. Субъект преступления – ли-
цо, достигшее 16-летнего возраста. 

Квалифицированный состав наемничества предусмотрен ч. 2 ст. 359 
УК РФ, в которой установлена ответственность за наемничество, совер-
шенное лицом с использованием своего служебного положения или в от-
ношении несовершеннолетнего.  

В части 3 ст. 359 УК РФ предусмотрена наказуемость непосредст-
венного участия самого наемника в вооруженном конфликте или военных 
действиях. Состав по конструкции формальный, и преступление считается 
оконченным с момента совершения деяния. Ответственность по ч. 3 ст. 359 
УК РФ наступает в том случае, если отсутствуют признаки преступления, 
предусмотренные ч. 3 ст. 208 УК РФ.  

Субъективная сторона данного состава преступления прямым умыс-
лом. Субъект специальный – наемник, определение понятия которого за-
креплено в примечании к ст. 359 УК РФ. 

 
§ 4. Преступления против безопасности человечества 

 
Геноцид (ст. 357 УК РФ). Непосредственным основным объектом ге-

ноцида является безопасность человечества. Дополнительным непосредст-
венным объектом выступают жизнь, здоровье граждан и их личная свобода. 
Потерпевшие – представители любой национальной, этнической, расовой 
или религиозной группы. Именно по причине принадлежности потерпев-
ших к любой из названных групп в отношении них совершается геноцид. 
Поэтому геноцид относится к экстремистским преступлениям. 

Объективная сторона выражается в совершении альтернативных 
действий, направленных на полное или частичное уничтожение нацио-
нальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем: 
1) убийства членов этой группы; 2) причинения тяжкого вреда их здоро-
вью; 3) насильственного воспрепятствования деторождению; 4) принуди-
тельной передачи детей; 5) насильственного переселения; 6) иного созда-
ния жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов 
этой группы. Состав по конструкции формально-материальный, преступ-
ление считается оконченным либо с момента наступления последствий в 
виде смерти или причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших (при-
менительно к убийству и причинению тяжкого вреда здоровью), либо с 
момента совершения иных преступных деяний независимо от наступив-
ших последствий. 

Субъективная сторона данного состава преступления характеризует-
ся прямым умыслом. Также обязательным признаком субъективной сторо-
ны состава геноцида является цель его совершения – полное или частичное 
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уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы 
как таковой. Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Экоцид (ст. 358 УК РФ). Непосредственным объектом экоцида яв-
ляется экологическая безопасность человечества как состояние защищен-
ности благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений людей.  

В качестве предмета преступления выступают растительный и жи-
вотный мир, атмосфера, водные ресурсы.  

Животный мир – совокупность живых организмов всех видов диких 
животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 
Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также от-
носящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключи-
тельной экономической зоны Российской Федерации. 

Растительный мир – растения и грибы, постоянно или временно оби-
тающие в состоянии естественной свободы или произрастающие в естест-
венных условиях на территории (акватории) Российской Федерации, кон-
тинентальном шельфе и в пределах морской экономической зоны Россий-
ской Федерации.  

Атмосфера (атмосферный воздух) – жизненно важный компонент 
окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов ат-
мосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных 
помещений.  

Водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые нахо-
дятся в водных объектах (природных или искусственных водоемах и водо-
токах).  

Объективная сторона экоцида включает:  
1) массовое уничтожении растительного или животного мира;  
2) отравление атмосферы или водных ресурсов; 
3) совершение иных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу.  
Обязательным признаком объективной стороны являются наступив-

шие в результате совершенных деяний последствия в виде: а) массовой ги-
бели животных и растений, под которой понимается массовая гибель птиц 
и животных, в том числе водных, на определенной территории, при кото-
рой уровень смертности превышает среднестатистический в три и более 
раза;  

б) поступление или образование в атмосфере или водных ресурсах 
вредных (загрязняющих, отравляющих) веществ в концентрациях, опасных 
для жизни и здоровья человека, а также растительного и животного мира. 
Обязательный признак объективной стороны – причинная связь между со-
вершенными деяниями и наступившими последствиями.  Состав по конст-
рукции формально-материальный, и преступление считается оконченным 
либо с момента наступления названных последствий, либо с момента со-
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вершения определенных действий, создавших угрозу экологической ката-
строфы. 

Субъективная сторона экоцида характеризуется умышленной фор-
мой вины и выражается в прямом или косвенном умысле. Субъект престу-
пления – лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Почему глава об ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества помещена в заключительной части УК РФ в спе-
циальном разделе? 

2. Чем характеризуется объективная сторона большинства составов 
преступлений против мира и безопасности человечества? 

3. Что подразумевается под агрессивной войной? 
4. Какие лица и учреждения пользуются международной защитой? 
5. Какие составы преступлений относятся к группе военных преступ-

лений? 
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ТЕМА 21. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВА  
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
§ 1. Понятие и общая характеристика Особенной части  

уголовного права зарубежных государств 
 

Особенная часть уголовного права зарубежных государств представ-
ляет собой систему уголовно-правовых институтов и норм, раскрывающих 
понятие и признаки конкретных видов преступлений и определяющих 
санкции за их совершение. 

В зарубежном праве Особенная часть обычно не ограничивается со-
ответствующей частью уголовного кодекса. Нередко уголовная ответст-
венность устанавливается либо в конституционных актах (США), либо в 
специальных законах (Франция, ФРГ), либо в других кодексах, действую-
щих параллельно с уголовным (Франция). В некоторых государствах уго-
ловная ответственность может быть установлена и подзаконными актами 
(Франция).  Наиболее четко Особенная часть выделяется в уголовном пра-
ве стран континентальной системы права (Франции, ФРГ, Испании, Ита-
лии и др.), где она имеет определенные систему и структуру, отражающие 
вид и ценность объекта посягательства. Наиболее полно критерий ценно-
сти правоохраняемого блага учтен в новых кодексах Франции 1992 г. и 
Испании 1995 г. 

Характеристика Особенной части уголовного права Англии. 
Англия не имеет уголовного кодекса, поэтому говорить о системе и струк-
туре Особенной части английского уголовного права довольно сложно. В 
уголовно-правовой доктрине также отсутствует общепринятое обозначе-
ние Особенной части. В работах английских юристов соответствующий 
раздел называется либо «Отдельные преступления», либо «Определение 
отдельных преступлений», либо, вообще, не имеет названия. Проблемати-
ка системы Особенной части, принципов и критериев ее построения, осно-
ваний выделения отдельных категорий преступных деяний доктриной, как 
правило, не рассматриваются. Авторы курсов уголовного права выбирают 
ту систему изложения, которая им кажется предпочтительнее. 

Особенная часть английского уголовного права характеризуется чрез-
вычайным обилием и запутанностью источников. Наряду с законами, при-
нятыми сравнительно недавно, действуют и законы XIV–XVIII вв. Так, ста-
тус действующих имеют Закон о государственной измене 1351 г. (правда,  
с некоторыми поправками), Закон об охране портов 1772 г., Закон об ответ-
ственности за пиратство 1837 г. Помимо, собственно, законов действуют так 
называемое делегированное законодательство, принятое Правительством по 
поручению Парламента, а также подзаконные акты. К этому следует доба-
вить, что некоторые вопросы Особенной части нашли свое решение в пре-
цедентном праве, несмотря на принятие Палатой лордов в 1972 г. важного 
решения о том, что суды больше не вправе вводить новые виды преступле-
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ний, поскольку отныне это будет входить только в компетенцию Парламен-
та. Попытки кодификации уголовного права Англии и Уэльса предприни-
мались еще в XIX в. Отметим, что согласно английской теории права под 
кодификацией понимается систематизация норм обычного и статутного 
права, а под консолидацией – способ систематизации только законодатель-
ства. 

В настоящее время уголовное право Англии, согласно некоторым 
оценкам, насчитывает примерно 7000–7200 «составов» преступлений, рас-
средоточенных по многочисленным нормативным актам. Ответственность 
за преступления против жизни установлена Законом об убийстве 1957 г. и 
Законом о детоубийстве 1938 г., ответственность за преступления против 
здоровья – Законом о преступлениях против личности 1861 г. (с после-
дующими изменениями). В 1993 г. Комиссия по реформе права опублико-
вала доклад, содержащий проект закона о преступлениях против личности 
(за исключением убийства). Ответственность за посягательства на собст-
венность предусмотрена Законом о краже 1968 г. и 1978 г., а также Зако-
ном о преступном причинении вреда имуществу 1971 г. 

В целом систематизация уголовного законодательства носит в Анг-
лии частичный характер. Во-первых, консолидируются лишь некоторые 
акты, относящиеся к тому или иному предмету. Во-вторых, нередко за ак-
тами консолидации издаются новые нормативные акты, посвященные тому 
же предмету, которые не включаются в первые. В связи с этим, несмотря 
на попытки систематизации, уголовное законодательство остается по-
прежнему в «хаотичном» состоянии.   

Характеристика Особенной части уголовного права США. В 
США проблемам построения и системы Особенной части уголовного пра-
ва уделяется недостаточное внимание. Система Особенной части в основ-
ном состоит из раздела 18 Свода законов США и некоторых других разде-
лов, включающих положения об отдельных видах преступлений уголов-
ных кодексов штатов, содержащих соответствующие главы об «определе-
нии отдельных преступлений», а также ряда специальных законов уровня 
как федерального, так и штатов. Кроме того, уголовная ответственность за 
измену государству предусмотрена в Конституции США 1787 г. 

В Своде законов США преступления расположены в алфавитном по-
рядке, а не по принципу родового или непосредственного объектов посяга-
тельства. По мнению американских юристов, такое расположение статей 
более удобно с точки зрения поиска конкретного вида преступления. Хотя 
очевидно, что такая систематизация не позволяет определить отношение 
законодателя к значимости того или иного правоохраняемого блага. В уго-
ловных кодексах большинства штатов статьи Особенной части сгруппиро-
ваны по признаку однородности преступлений в отдельные главы и разде-
лы. Например, Особенная часть Уголовного кодекса штата Нью-Йорк име-
ет следующую систему: 1) посягательства на личность (убийства, изнаси-
лование, причинение вреда здоровью); 2) причинение ущерба имуществу 
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(берглэри, нарушение чужого владения, поджог); 3) хищения; 4) подлоги; 
5) преступные деяния против публичной власти (взяточничество); 6) пре-
ступления против публичного здоровья и нравственности (наркотизм, про-
ституция); 7) преступления против общественного порядка (беспорядки, 
незаконное сборище, праздношатание); 8) посягательства на семью;  
9) преступления против общественной безопасности. Помимо этого, суще-
ствуют преступления, ответственность за совершение которых предусмот-
рена либо специальными уголовными законами, либо иными неуголовны-
ми законами, включающими определение отдельных видов преступных 
деяний. 

Характеристика Особенной части уголовного права Франции. 
Во Франции Уголовный кодекс 1810 г., составлявшийся под большим 
влиянием доктрины XVII–XVIII вв. об общественном договоре, делил все 
преступные деяния на две основные группы: против публичных интересов 
и против интересов частных лиц. Противопоставляя публичные и частные 
интересы, он устанавливал приоритетную защиту первых. Такая система 
Особенной части неоднократно критиковалась французскими юристами, 
поскольку не позволяла последовательно ее использовать при криминали-
зации новых деяний. С течением времени появилось большое число таких 
деяний, которые не могли быть с точностью отнесены к какой-либо из 
двух групп: публичные или частные. Невозможность внесения в уголовные 
законодательство новых составов преступлений без нарушения его логики 
и последовательности привела к принятию большого числа специальных 
уголовных законов и подзаконных актов, действовавших независимо от 
Кодекса. По свидетельству бывшего министра юстиции Франции Р. Бадин-
тера, на момент принятия нового Кодекса в стране действовали многие де-
сятки тысяч уголовно-правовых норм, при этом точное их число было не-
известно. В целях наведения порядка в этом правовом пространстве была 
предпринята попытка сгруппировать нормы, относившиеся к одному 
предмету, в сборники, названные «кодексами». Работа, проведенная в пе-
риод 1958–1960 гг., завершилась созданием Кодекса о здравоохранении, 
Дорожного кодекса, Кодекса о розничной торговле и др. Однако и после 
этого проблема кодификации оставалась актуальной. В связи с принятием 
Уголовного кодекса 1992 г., вступившего в силу с 1 марта 1994 г., резко 
сократилось число нормативных актов, действующих параллельно с дан-
ным кодексом. 

Французский законодатель отказался от архаичной системы Особен-
ной части Уголовного кодекса 1810 г. деления всех преступлений на пуб-
личные и частные. В действующем Кодексе преступные деяния, как это 
принято во многих европейских кодексах, сгруппированы с учетом объек-
та посягательства на вполне самостоятельные разделы. Система Особен-
ной части Кодекса определяется ценностью того или иного правоохраняе-
мого блага. В настоящее время Особенная часть Уголовный кодекс Фран-
ции включает шесть книг – со второй по седьмую  
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В целом Особенная часть Уголовный кодекс Франции1 характеризу-
ется следующими чертами: реализацией принципов и норм международно-
го права; приоритетностью защиты прав личности; повышенной защитой 
особо уязвимых лиц; усилением ответственности за тяжкие преступления 
против личности, собственности и государства; широким применением 
норм-компромиссов, позволяющих освобождать от наказания или смягчать 
его в случае деятельного раскаяния виновного. С точки зрения юридиче-
ской техники, следует отметить стремление законодателя к наиболее пол-
ному описанию признаков преступных деяний. В Кодекс включены нор-
мы-дефиниции. В качестве примера можно привести ст. 222-22, в которой 
дается определение сексуальной агрессии как «любого сексуального пося-
гательства, совершенного с насилием, принуждением, угрозой или обма-
ном». 

 Встречаются казуистичные нормы, например, ст. 221-6 о неумыш-
ленном посягательстве на жизнь человека. Таковым признается причине-
ние смерти другому человеку в результате «оплошности, неосторожности, 
невнимания, небрежности или погрешности в отношении обязанности по 
безопасности или предосторожности, возложенной законом или регламен-
том». Законодатель использует прием перечисления всех возможных вари-
антов поведения для определения неумышленного характера причинения 
смерти. 

 
§ 2. Преступления против личности 

Франция 
Во французском уголовном законодательстве посягательства на 

жизнь человека делятся на умышленные и неумышленные. Первые, в свою 
очередь, состоят из умышленного убийства, предумышленного убийства и 
отравления (по УК РФ убийство совершается либо с прямым, либо с кос-
венным умыслом, т. е. не может быть неумышленным). 

Умышленное причинение смерти другому лицу образует умышлен-
ное убийство, которое наказывается тридцатью годами уголовного заклю-
чения (ст. 221-1 Уголовного кодекса Франции (далее – УК Франции)). Это 
так называемое простое убийство, сходное с предусмотренным в ч. 1  
ст. 105 УК РФ, т. е. убийство без отягчающих обстоятельств. Умышленное 
убийство, совершенное с заранее обдуманным умыслом, квалифицируется 
как предумышленное убийство, наказуемое пожизненным уголовным за-
ключением (ст. 221-3 УК Франции). Предумысел, согласно ст. 132-72 
УК Франции, – это умысел, сформировавшийся до действий по соверше-
нию определенного преступления или проступка. 

В теории французского уголовного права умышленная вина опреде-
ляется как осознание незаконного характера своего деяния, желание со-

                                           
1 Уголовный кодекс Франции. Российский правовой портал : Библиотека Паш-

кова. URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата обращения: 18.07.2023). 
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вершить такое деяние и достичь вредных последствий. Профессор М. Ве-
рон отмечает, что применительно к убийству умысел предполагает актив-
ное стремление в момент совершения убийства к причинению другому ли-
цу смерти, при этом необходимым и достаточным условием является сов-
падение во времени двух обстоятельств – возникновения умысла и совер-
шения акта убийства (в противном случае, может идти речь о предумыш-
ленном убийстве). Посягательство на жизнь другого человека путем ис-
пользования или назначения веществ, способных повлечь смерть, образует 
отравление и наказывается тридцатью годами уголовного заключения  
(ст. 221-5 УК Франции). По свидетельству французских юристов, для кон-
статации момента окончания отравления не требуется наступление смерти 
потерпевшего – как оконченное преступление квалифицируется простая 
дача ядовитого вещества другому человеку. Таким образом, состав отрав-
ления, если пользоваться терминологией российского уголовного права, 
сконструирован в УК РФ Франции как усеченный. 

Квалифицирующими признаками умышленного убийства и отравле-
ния является их предшествование другому преступлению, сопровождение 
его или следование за ним, а также цель подготовки или облегчения со-
вершения какого-либо проступка либо цель содействия бегству или обес-
печения безнаказанности исполнителя или соучастника проступка (ст. 221-
2, 221-5 УК Франции). В этих случаях умышленное убийство и отравление 
наказуемы пожизненным уголовным заключением. Умышленное убийство 
и отравление влекут наказание в виде пожизненного уголовного заключе-
ния, если они совершены: в силу сексуальной ориентации потерпевшего; в 
силу принадлежности или непринадлежности, действительной или мни-
мой, потерпевшего к какой-либо этнической группе, нации, расе или рели-
гии; несколькими лицами, образующими организованную банду, а также в 
отношении ряда категорий потерпевших, например, несовершеннолетнего, 
не достигшего 15-летнего возраста. 

Неумышленное убийство во Франции наказывается тремя годами 
уголовного заключения и штрафом в размере 45 тыс. евро и представляет 
собой причинение смерти другому человеку в результате оплошности, не-
осторожности, невнимания, небрежности или неисполнения обязанности 
по безопасности или предосторожности, возложенной законом или регла-
ментом (абзац 1 ст. 221-6 УК Франции). 

Квалифицированным видом неумышленного убийства, наказуемым 
пятью годами уголовного заключения и штрафом в размере 75 тыс. евро, 
является его совершение в результате явного умышленного нарушения 
специальной обязанности по безопасности или предосторожности, возло-
женной законом или регламентом (абзац 2 ст. 221-6 УК Франции). Таким 
образом, как отмечают исследователи, французский законодатель ввел в 
уголовное право косвенный умысел (эвентуальный). Для данного случая 
эту форму вины определяются следующим образом: лицо, осознавая риск 
причинения смерти другому человеку, сознательно игнорирует этот риск, 



303 
 

умышленно нарушая при этом какую-либо обязанность по безопасности 
или1? 

В 2003 г. УК РФ Франции был дополнен нормой об ответственности 
водителя наземного транспорта с двигателем (ст. 221-6-1 УК Франции). 
Согласно указанной норме, если оплошность, неосторожность, невнима-
тельность, небрежность или неисполнение обязанности были допущены 
названным субъектом, неумышленное причинение смерти наказывается 
пятью годами уголовного заключения и штрафом в размере 75 тыс. евро. 
При этом в поведении водителя должно отсутствовать умышленное нару-
шение правил безопасности. Если же он умышленно пренебрегает указан-
ными правилами либо управляет транспортным средством в состоянии 
опьянения или наркотического одурманивания, либо без водительских 
прав, либо превышает допустимую скорость больше чем на 50 км/ч, либо, 
став причиной аварии, не останавливается и пытается избежать уголовной 
и гражданско-правовой ответственности, то наказание увеличивается до 
семи лет уголовного заключения и 100 тыс. евро штрафа. Если же имела 
место совокупность двух или более из перечисленных обстоятельств, – то 
до десяти лет лишения свободы и 150 тыс. евро штрафа. Уголовная ответ-
ственность за убийства и другие преступления против жизни с 2001 г. рас-
пространяется и на юридические лица (до 2001 г. предусматривалась толь-
ко за неумышленные посягательства на жизнь). 

Умышленные посягательства на неприкосновенность личности. 
Пытки и акты жестокости. Определения пыток в УК Франции нет, и 
правоохранительные органы руководствуются разъяснениями Конвенции 
против пыток и других жестоких,  бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания 1984 г., в соответствии с которыми 
«для целей Конвенции определение “пытка” означает любое действие, ко-
торым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или стра-
дание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от 
третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое 
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозрева-
ется, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой 
причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая 
боль или страдание причиняются государственным должностным лицом 
или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их под-
стрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это опреде-
ление не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в ре-
зультате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются 
ими случайно»2. Сходное определение пытки содержится и в Декларации о 

                                           
1 Уголовный кодекс Франции // Российский правовой портал : Библиотека Паш-
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защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания (принята 9 декабря 
1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН). 

Применение к лицу пыток или актов жестокости наказывается пят-
надцатью годами уголовного заключения (ст. 222-1 УК Франции). 

Пытки или акты жестокости, применяемые а) в отношении несовер-
шеннолетнего, не достигшего 15-летнего возраста, законным, естествен-
ным или приемным родственником по восходящей линии или любым дру-
гим лицом, имеющим власть над несовершеннолетним; б) систематически 
в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 15-летнего возраста; 
в) в отношении лица, особая уязвимость которого в силу его возраста, бо-
лезни, увечья, физического или психического недостатка либо состояния 
беременности очевидна или известна исполнителю; г) если повлекли уве-
чье или хроническое заболевание, наказуемы тридцатью годами уголовно-
го заключения. Преступное деяние, предусмотренное ст. 222-1 УК РФ 
Франции, наказывается пожизненным уголовным заключением, если оно 
повлекло смерть потерпевшего без намерения ее причинить (ст. 222-6) ли-
бо если оно «предшествует преступлению иному, нежели умышленное 
убийство или изнасилование, сопровождает преступление иное, нежели 
названные, или следует за преступлением иным, нежели названные»1  
(ст. 222-2 УК Франции). 

Насильственные действия. Согласно УК РФ Франции насильствен-
ные действия делятся: на насильственные действия, повлекшие утрату 
трудоспособности на срок ниже или равный восьми дням либо не повлек-
шие вообще утраты трудоспособности, но совершенные, например, внутри 
какого-либо учебного или воспитательного учреждения либо, в случаях 
входа или выхода учащихся, на прилегающей к этому учреждению терри-
тории и др., с санкцией в виде трех лет уголовного заключения со штра-
фом, и то же деяние при квалифицирующих обстоятельствах (ст. 222-13 
УК Франции); насильственные действия, повлекшие полную утрату трудо-
способности на срок свыше восьми дней, наказуемые тремя годами уго-
ловного заключения со штрафом (ст. 222-11 УК Франции), и то же деяние 
при квалифицирующих обстоятельствах (ст. 222-12 УК Франции); насиль-
ственные действия, повлекшие увечье или хроническое заболевание, с 
санкцией в виде десяти лет уголовного заключения со штрафом (ст. 222-9 
УК Франции), и то же деяние при квалифицирующих обстоятельствах  
(ст. 222-10 УК Франции); насильственные действия, повлекшие смерть без 
намерения ее причинить, наказуемые пятнадцатью годами уголовного за-
ключения (ст. 222-7 УК Франции), и то же деяние при квалифицирующих 
обстоятельствах (ст. 222-8 УК Франции); систематические насильственные 
действия в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 15-летнего 
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возраста, или в отношении лица, особая уязвимость которого в силу его 
возраста, болезни, увечья, физического или психического недостатка либо 
состояния беременности очевидна или известна исполнителю: а) если они 
повлекли смерть потерпевшего (наказание – тридцать лет уголовного за-
ключения); б) если они повлекли увечье или хроническое заболевание (на-
казание – двадцать лет уголовного заключения); в) если они повлекли пол-
ную утрату трудоспособности на срок свыше восьми дней (наказание – де-
сять лет уголовного заключения со штрафом); г) если они не повлекли 
полной утраты трудоспособности на срок свыше восьми дней (наказание – 
пять лет уголовного заключения со штрафом) (ст. 222-14 УК Франции); на-
значение в виде лекарств вредных веществ, причинившее вред физической 
или психической неприкосновенности другого лица (ст. 222-15 УК Фран-
ции); недоброжелательные телефонные звонки или звуковая агрессия, со-
вершенные неоднократно с целью нарушить покой другого лица, наказуе-
мые одним годом уголовного заключения со штрафом (ст. 222-16 УК 
Франции). 

Угроза совершить преступление или проступок против личности, по-
кушение на который наказуемо (кроме убийства), карается шестью меся-
цами уголовного заключения со штрафом. Угроза убийством в этом случае 
наказуема тремя годами уголовного заключения со штрафом. 

Наказание в виде трех лет уголовного заключения со штрафом пре-
дусмотрено и за угрозу совершить преступление или проступок против 
личности (кроме убийства), осуществленную любым способом, но сопро-
вождающуюся приказанием выполнить условие. Угроза убийством в дан-
ном случае карается пятью годами уголовного заключения со штрафом. 

В 2004 г. УК РФ Франции был дополнен специальной нормой об от-
ветственности за такие угрозы, которые осуществляются в связи с принад-
лежностью потерпевшего к определенной нации, расе или религии, а также 
в связи с его сексуальной ориентацией. Норма предусматривает повышен-
ные санкции по сравнению с иными угрозами. В случае угрозы убийством, 
сопровождающейся требованием выполнить какое-либо условие, наказа-
ние достигает семи лет уголовного заключения и 100 тыс. евро штрафа  
(ст. 222-18-1 УК Франции). Юридические лица также могут нести ответст-
венность за угрозы. 

Неумышленные посягательства на неприкосновенность личности 
делятся: на действия, повлекшие по причине оплошности, неосторожно-
сти, невнимания, небрежности или неисполнения обязанности по безопас-
ности или предосторожности, возложенной законом или регламентами, 
полную утрату трудоспособности другого лица на срок более трех меся-
цев; действия, повлекшие по причине умышленного неисполнения обязан-
ности по безопасности или предосторожности, возложенной законом или 
регламентами, полную утрату трудоспособности другого лица на срок ни-
же или равный трем месяцам. 
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Первые наказуемы двумя годами уголовного заключения со штра-
фом (в случае умышленного неисполнения обязанности по безопасности 
или предосторожности, возложенной законом или регламентами, – тремя 
годами уголовного заключения со штрафом), вторые – одним годом уго-
ловного заключения со штрафом. Уголовную ответственность как за 
умышленные насильственные действия, так и за неумышленные посяга-
тельства на неприкосновенность личности могут нести и юридические 
лица. 

Сексуальные агрессии. В соответствии со ст. 222-22 УК РФ Франции 
сексуальная агрессия – это любое сексуальное посягательство, совершен-
ное путем насилия, принуждения, угрозы или обмана. К сексуальным аг-
рессиям относятся изнасилование, прочие сексуальные агрессии, сексуаль-
ное преследование. 

Изнасилование. Согласно ст. 222-23 УК РФ Франции – это любой акт 
сексуального проникновения какого-либо рода, совершенный в отношении 
другого лица путем насилия, принуждения, угрозы или обмана. Наказуем 
пятнадцатью годами уголовного заключения. Таким образом, в УК РФ 
Франции понятием «изнасилование» охватывается не только предусмот-
ренное ст. 131 УК РФ половое сношение между мужчиной и женщиной в 
естественной форме, но и иные насильственные действия сексуального ха-
рактера, связанные с проникновением «половыми органами или в половые 
органы»1 как женщины, так и мужчины, т. е. те, которые по УК РФ квали-
фицируются в том числе по ст. 132 УК РФ. 

Изнасилование при квалифицирующих обстоятельствах, предусмот-
ренных ст. 222-24 УК РФ Франции, например, если потерпевший вступил 
в контакт с исполнителем преступных действий благодаря использованию 
телекоммуникационных сетей в результате распространения сообщений, 
адресованных неопределенному кругу лиц, наказуемо двадцатью годами 
уголовного заключения. Изнасилование наказывается пожизненным уго-
ловным заключением, если ему предшествовали, его сопровождали или за 
ним следовали пытки или акты жестокости (ст. 222-26 УК Франции). Из-
насилование, повлекшее смерть потерпевшего, карается тридцатью годами 
уголовного заключения (ст. 222-25 УК Франции). 

К прочим сексуальным агрессиям, наказуемым пятью годами уголов-
ного заключения со штрафом, относятся сексуальные агрессии, не являю-
щиеся изнасилованием. Прочие сексуальные агрессии при квалифици-
рующих обстоятельствах наказуемы семью годами уголовного заключения 
со штрафом, а при особо квалифицирующих обстоятельствах – десятью 
годами уголовного заключения и штрафом в размере 150 тыс. евро  
(ст. 222-29 и 222-30 УК Франции). Такие же санкции предусмотрены и за 

                                           
1 Уголовный кодекс Франции // Российский правовой портал : Библиотека Паш-

кова. URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата обращения: 24.08.2023). 
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покушение на любую разновидность сексуальной агрессии, не являющую-
ся изнасилованием. 

Сексуальное преследование – это преследование другого лица, осу-
ществляемое путем отдачи приказаний, высказывания угроз, принуждения 
или тяжкого давления, с целью получить преимущества сексуального ха-
рактера, совершенное лицом, злоупотребляющим властью в связи с пре-
доставленными ему полномочиями. Такое преследование наказывается од-
ним годом уголовного заключения и штрафом в размере 15 тыс. евро  
(ст. 222-33). 

Незаконная торговля наркотиками. К посягательствам на физиче-
скую и психическую неприкосновенность личности во французском уго-
ловном законодательстве относится и незаконная торговля наркотиками. 

В соответствии со ст. 222-41 УК РФ Франции наркотики (по смыслу 
положений отдела IV «О незаконной торговле наркотиками»1) – это веще-
ства или растения, классифицированные как наркотики в порядке приме-
нения ст. L.627 Кодекса законов о здравоохранении, где речь идет о «ядо-
витых веществах или растениях, классифицированных в качестве наркоти-
ков регламентами»2. 

Незаконное производство или изготовление наркотиков наказывает-
ся двадцатью годами уголовного заключения и штрафом в размере 7,5 млн 
евро, а незаконный ввоз или вывоз наркотиков – десятью годами уголовно-
го заключения со штрафом. Указанные действия наказуемы тридцатью го-
дами уголовного заключения со штрафом в случае их совершения органи-
зованной бандой (ст. 222-35, 222-36 УК Франции). Согласно ст. 222-39 УК 
Франции незаконные передача или предложение наркотиков какому-либо 
лицу для личного потребления наказываются пятью годами уголовного за-
ключения со штрафом (кроме предложения или передачи наркотиков не-
совершеннолетним лицам, либо в центрах обучения или воспитания, либо 
в административных помещениях – в указанных  случаях срок уголовного 
заключения увеличивается до десяти лет). 

Пожизненным уголовным заключением и штрафом в размере 7,5 млн 
евро наказывается руководство группировкой или организация группиров-
ки, имеющей целью производство, изготовление, ввоз, вывоз, транспорти-
ровку, хранение, предложение, передачу, приобретение или незаконное 
употребление наркотиков (ст. 222-34 УК Франции). 

Уголовно наказуемо подстрекательство другого человека к само-
убийству, повлекшее последнее или его попытку (квалифицирующим при-
знаком данного преступления является его совершение в отношении несо-
                                           

1 Уголовный кодекс Франции // Российский правовой портал : Библиотека Паш-
кова. URL: https://constitutions.ru/?p=25017 (дата обращения: 24.08.2023). 

2 Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Т. 3. Особенная часть : учебник для 
вузов / Н. Е. Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. 5-е изд., перераб. 
и доп. М. : Юрайт, 2022. 397 с. // Образовательная платформа «Юрайт». URL: 
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вершеннолетнего, не достигшего 15-летнего возраста). Пропаганда или 
рекламирование каким бы то ни было способом товаров, предметов или 
методов в качестве средств причинения себе смерти, а также проведение 
или организация проведения на человеке биомедицинского исследования 
без получения добровольно сделанного, информированного и ясно выра-
женного согласия заинтересованного лица, наказываются тремя годами 
уголовного заключения со штрафом (ст. 223-8, 223-12, 223-14 УК Фран-
ции). 

Германия 
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия (далее – 

УК ФРГ) Германии преступные деяния против личности разделены на  
8 групп в зависимости от содержания конкретного правоохраняемого бла-
га, что позволяет законодателю расширить круг составов преступлений и 
способствует повышению эффективности защиты правоохраняемых благ. 

Наказуемые деяния против жизни (разд. 16 УК ФРГ). Наказуемые 
деяния против жизни проявляются в убийстве, прерывании беременности, 
геноциде, оставлении в опасности, лишении жизни по небрежности и пр. 

Убийство. УК ФРГ предусмотрено три вида убийства: тяжкое убий-
ство (§ 211), простое убийство (§ 212) и менее тяжкий случай убийства  
(§ 213). Особенностью § 211 УК ФРГ является то, что в абзаце 1 указыва-
ется субъект деяния – это злостный убийца, и он подлежит пожизненному 
лишению свободы, а в абзаце 2 определяется, кто признается злостным 
убийцей. Им является тот, кто под влиянием страстей убивает человека для 
удовлетворения половой потребности, из корысти или иных низменных 
потребностей коварно или жестоко, или общеопасными средствами, для 
того чтобы сделать возможным или скрыть другое преступление. Парагра-
фом 212 УК ФРГ предусмотрена ответственность за убийство, которое со-
вершает убийца при отсутствии признаков тяжкого убийства; наказание – 
лишение свободы на срок не менее пяти лет. В особо тяжких случаях нака-
зание может быть усилено вплоть до пожизненного лишения свободы. Ме-
нее тяжкий случай убийства (§ 213 УК ФРГ) связан с действиями потер-
певшего, который, путем жестокого обращения или тяжкого оскорбления, 
привел убийцу в ярость, или имеет место иной, менее тяжкий случай убий-
ства. Наказанием является лишение свободы на срок от одного года до де-
вяти лет. 

По § 216 УК ФРГ тот, кто лишает жизни другое лицо по просьбе по-
терпевшего, по его настойчивой и серьезной просьбе, наказывается лише-
нием свободы от шести месяцев до пяти лет. 

Прерывание беременности. Основной состав прерывания беремен-
ности заключен в § 218 УК ФРГ. Ответственность за это деяние преду-
смотрена в виде лишения свободы на срок до трех лет либо в виде денеж-
ного штрафа. 

В особо тяжких случаях прерывания беременности наказанием явля-
ется лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет. Особо тяж-



309 
 

кий случай прерывания беременности имеет место, если лицо действует 
против воли беременной женщины либо легкомысленно подвергает жизнь 
беременной женщины опасности причинения смерти или нанесения тяж-
кого вреда ее здоровью. Если деяние совершает сама беременная женщина, 
то она подвергается денежному штрафу или лишению свободы сроком до 
одного года. Наказуемы также такие деяния, как прерывание беременности 
без медицинского заключения, неправильное медицинское заключение 
(субъекты деяния врач и иные лица) (§ 218b); нарушение врачебного долга 
при прерывании беременности (§ 218с); агитация за прерывание беремен-
ности (§ 219а); сбыт средств для прерывания беременности (§ 219b). 

Наказуемые деяния против телесной неприкосновенности (раздел  
17 УК ФРГ). Закон различает следующие виды телесных повреждений: те-
лесное повреждение (§ 223), опасное телесное повреждение (§ 224), тяжкое 
телесное повреждение (§ 226), телесное повреждение со смертельным ис-
ходом (§ 227) и телесное повреждение, нанесенное по неосторожности  
(§ 229). Определение степени тяжести причинения вреда здоровью в зако-
не отсутствует, просто констатируется сам факт его причинения.  

Телесное повреждение. Параграф 223 УК ФРГ устанавливает, что 
тот, кто наносит телесные повреждения другому, наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом. 

Опасное телесное повреждение по § 224 УК ФРГ характеризуется 
рядом соответствующих обстоятельств его причинения: путем применения 
яда или других вредных для здоровья веществ, оружия или другого опас-
ного орудия; посредством вероломного нападения; вместе с другими ли-
цами; посредством опасного для жизни лечения. Наказывается лишением 
свободы на срок от шести месяцев до десяти лет, в менее тяжких случаях – 
от трех месяцев до пяти лет. 

Тяжкое телесное повреждение предусмотрено § 226 УК ФРГ, когда 
потерпевший в результате телесного повреждения: теряет зрение на один 
глаз или оба глаза; теряет речь или способность к деторождению; теряет 
важный орган или длительное время не может им пользоваться; в значи-
тельной степени и надолго остается обезображенным или хроническим 
больным, парализованным или приобретает душевную болезнь или какое-
либо физическое или умственное отклонение наказывается лишением сво-
боды на срок от одного года до десяти лет. Если деяние совершено наме-
ренно и сознательно, то срок лишения свободы должен быть не менее трех 
лет. 

Уголовный закон предусматривает ответственность за причинение 
телесного повреждения с согласия потерпевшего (§ 228 УК ФРГ). Ответст-
венность наступает только в том случае, если лицо действует противо-
правно и нарушает общепринятые нормы морали. 

Наказуемые деяния против полового самоопределения (разд. 13 
УК ФРГ). Многие преступления, определяемые по УК РФ Германии как 
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преступления против полового самоопределения, неизвестны российскому 
законодательству. 

Преступлениями против полового самоопределения признаются дея-
ния, связанные с сексуальными домогательствами и извращениями либо 
способствующие их совершению и не связанные, но относящиеся к пося-
гательствам в сфере половых взаимоотношений. В первую группу входят: 
сексуальные злоупотребления в отношении опекаемых (§ 174). Ответст-
венность по данному параграфу дифференцируется в зависимости от воз-
раста потерпевшего – 16 и 18 лет, семейного положения – кровный ребе-
нок либо приемный. Деяние наказуемо лишением свободы на срок до пяти 
лет или денежным штрафом. Далее ответственность варьируется в зависи-
мости от потерпевших: сексуальные действия в отношении лиц, находя-
щихся в заключении по административному распоряжению, или больных и 
нуждающихся в помощи, находящихся в соответствующих учреждениях  
(§ 174а); сексуальные действия, связанные с использованием служебного 
положения (§ 174b); сексуальные действия, связанные с использованием 
консультативных, лечебных или обслуживающих отношений (§ 174с); сек-
суальные злоупотребления в отношении детей (§ 176). Потерпевшими яв-
ляются лица, не достигшие 14 лет, в отношении которых совершаются сек-
суальные действия либо которые совершают эти действия по отношению к 
субъекту деяния, либо по отношению к третьему лицу, или эти же дейст-
вия третье лицо совершает по отношению к ребенку; тяжкие сексуальные 
действия в отношении детей (§ 176а). К ним относятся сожительство с ре-
бенком, совершение деяния сообща несколькими лицами, поставление в 
опасность нанесения тяжкого вреда здоровью или нанесение незначитель-
ного вреда здоровью, а также нанесение тяжкого телесного повреждения 
во время деяния или угроза причинения смерти в результате совершенного 
деяния – наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет; 
сексуальные действия в отношении детей со смертельным исходом. Дея-
ние совершается по легкомыслию и влечет пожизненное лишение свободы 
или лишение свободы на срок не менее девяти лет (§ 176b); сексуальные 
действия в отношении лица, не способного оказать сопротивление (§ 179). 
Потерпевшими здесь выступают лица, страдающие умственными или ду-
шевными болезнями, серьезными умственными или физическими откло-
нениями, лица, вследствие болезненного влечения или вследствие глубо-
кого расстройства сознания или физически не способные оказать сопро-
тивление, либо лица, которым виновный позволяет совершать сексуальные 
действия по отношению к себе. Деяние наказуемо лишением свободы на 
срок от шести месяцев до десяти лет. 

Наказуемо пособничество сексуальным действиям в отношении ма-
лолетних (§ 180) и сексуальные злоупотребления в отношении несовер-
шеннолетних (§ 182). 

Изнасилование. По § 177 УК ФРГ «Принуждение к сексуальным дей-
ствиям: изнасилование»: «Кто принуждает женщину к вступлению во вне-
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брачную половую связь с ним или с третьим лицом, используя при этом 
силу, угрозу реальной опасности для жизни или здоровья либо используя 
ситуацию, когда жертва оказывается беззащитной перед действиями лица, 
наказывается лишением свободы на срок не менее года»1. 

Данным параграфом предусмотрены особо тяжкие и менее тяжкие 
случаи, что-либо усиливает, либо смягчает ответственность. 

По § 178 УК ФРГ «Сексуальное принуждение и изнасилование, по-
влекшее смерть потерпевшего» может быть назначено наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы или лишение свободы на срок не менее 
десяти лет. Наказуемо совершение данного деяния по легкомыслию. 

Соединенные Штаты Америки 
В Соединенных Штатах Америки у каждого штата свой уголовный 

кодекс, рассмотрим уголовный кодекс на примере штата Техас. 
Преступления против жизни. Глава 19 Уголовного кодекса штата 

Техас (далее – УК Техаса), состоящей из четырех статей, предусмотрены 
четыре вида убийства: тяжкое убийство; тяжкое убийство, караемое 
смертной казнью; простое убийство и убийство по преступной небрежно-
сти. 

Убийство определяется как совершение преступного человекоубий-
ства намеренно, осознанно, по неосторожности (ст. 19.01 УК Техаса). 
Тяжкое убийство (ст. 19.02 УК Техаса) имеет место в случаях, если лицо: 
намеренно или осознанно причиняет смерть индивидууму; имеет намере-
ние на причинение тяжкого телесного вреда и совершает действия, явно 
опасные для жизни человека, которыми причиняется смерть индивидууму; 
совершает или пытается совершить фелонию, но не простое убийство, и в 
ходе, и в продвижении совершения или покушения на совершение или не-
посредственно во время бегства с места совершения или покушения оно 
совершает или пытается совершить действие, явно опасное для жизни че-
ловека, в результате чего произошла смерть индивидуума. 

Посягательства, предусмотренные настоящей статьей, являются фе-
лонией первой степени и караются смертной казнью. 

Простое убийство (ст. 19.04 УК Техаса) – лицо совершает посяга-
тельство, если оно по неосторожности причиняет смерть индивидууму. 

Убийство по преступной небрежности (ст. 19.05 УК Техаса) являет-
ся фелонией и карается лишением свободы с содержанием в тюрьме штата. 

Помимо ответственности за эти виды убийства в ряде штатов суще-
ствует ответственность за felony-murder, основанная доктриной уголовного 
права. Лицо подлежит ответственности за убийство, если в процессе со-
вершения им какого-либо иного преступления кто-то умер независимо от 
причин (такой случай даже нельзя признать объективным вменением). 

                                           
1 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия // Российский право-

вой портал : Библиотека Пашкова. URL: https://constitutions.ru/?p=24969 (дата обраще-
ния: 24.08.2023). 

https://constitutions.ru/?p=24969
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Преступления против здоровья. Они предусмотрены гл. 22 главой 
УК Техас  «Нападение». Основным посягательством на здоровье является 
непосредственно нападение. Ответственность за него предусмотрена ст. 
22.01 УК Техаса. 

Лицо совершает посягательство, если оно намеренно, осознанно или 
по неосторожности причиняет телесный вред другому лицу, включая суп-
руга (супругу) такого лица; намеренно или осознанно угрожает другому 
лицу немедленным причинением телесного вреда, включая супруга (суп-
ругу) такого лица или намеренно, или осознанно осуществляет физический 
контакт с другим лицом, если такое лицо знает или должно разумно пола-
гать, что другое лицо воспримет такой контакт как вызывающий или про-
вокационный. Наказуем сам факт нападения независимо от последствий и 
способов нападения. Преступление относится к разряду мисдиминоров, 
т. е. карается лишением свободы. 

Япония 
Преступления против личности. Убийство. Статья 199 Уголовного 

кодекса Японии (далее – УК Японии), посвященная убийству, сформули-
рована следующим образом: «Тот, кто убил человека, наказывается смерт-
ной казнью либо лишением свободы с принудительным физическим тру-
дом без срока или на срок не ниже трех лет»1. 

Таким образом, понятие убийства в тексте УК Японии, в отличие от 
УК РФ, не раскрывается, а нижний порог наказания в виде лишения свобо-
ды за совершение убийства по УК РФ (от шести лет) в два раза выше, чем 
по УК РФ Японии (от трех лет). В японской научной литературе отмечает-
ся, что для квалификации содеянного как убийства умысел обязателен. 
«При его отсутствии образуется состав причинения телесных поврежде-
ний, повлекших смерть, или неосторожного причинения смерти»2. Убий-
ство совершается как путем действия, так и путем бездействия. Потер-
певшим может быть только другой человек (самоубийство не является 
преступлением); плод, находящийся в чреве матери, а также труп не при-
знаются человеком. Смерть человека связана с гибелью всего головного 
мозга. 

В главе 26 УК Японии имеется также состав участия в самоубийстве 
и убийстве с согласия3, согласно которому тот, кто подготовил человека к 

                                           
1 Уголовный кодекс Японии // Российский правовой портал : Библиотека Паш-

кова. URL: https://constitutions.ru/?p=407 (дата обращения: 27.08.2023). 
2 Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части : учебник для 

магистров / И. Д. Козочкин [и др.]; отв. ред. Н. Е. Крылова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : 
Юрайт, 2015 // Образовательная платформа «Юрайт». URL: https://urait.ru/bcode/382989 
(дата обращения: 18.02.2023). 

3 Покушение на совершение указанных деяний, а также приготовление и поку-
шение на убийство наказуемы (ст. 201, 203 УК РФ Японии) // Российский правовой 
портал : Библиотека Пашкова. URL: https://constitutions.ru/?p=407 (дата обращения: 
27.08.2023). 

https://constitutions.ru/?p=407
https://urait.ru/bcode/382989
https://constitutions.ru/?p=407
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убийству или оказал ему помощь в самоубийстве1, или убил человека по 
его настоянию или с его согласия, наказывается лишением свободы с при-
нудительным физическим трудом или тюремным заключением на срок от 
шести месяцев до семи лет (ст. 202 УК Японии). 

Таким образом, случаи эвтаназии подпадают под привилегирован-
ный состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ Японии  
(в УК РФ такого привилегированного состава убийства нет). 

Телесные повреждения. Лицо, повредившее тело другого человека, 
наказывается лишением свободы с принудительным физическим трудом 
на срок до десяти лет или денежным штрафом на сумму до 300 тыс. иен 
или малым штрафом; если же лицо только применило насилие, но не на-
несло потерпевшему телесных повреждений, оно наказывается лишением 
свободы с принудительным физическим трудом на срок до двух лет или 
денежным штрафом на сумму до 300 тыс. иен, или уголовным арестом, 
или малым штрафом (ст. 204, 208 УК РФ Японии). 

К преступлениям, состоящим в причинении телесных повреждений, 
а не в убийстве, японское уголовное законодательство относит причинение 
смерти путем телесного повреждения: «Тот, кто путем телесного повреж-
дения причинил смерть человеку, наказывается лишением свободы с при-
нудительным физическим трудом на срок не ниже двух лет»2 (ст. 205). 

В Особенной части УК РФ Японии содержится правило о соучастии 
при одновременном нанесении ранений: «Если два или несколько лиц со-
вершают насильственные действия, в результате которых наносится чело-
веку телесное повреждение и нельзя установить, кто нанес более легкое 
или более тяжелое телесное повреждение, а также – кто именно нанес те-
лесное повреждение, то применяются нормы о соучастии, даже если эти 
лица не действовали сообща»3 (ст. 207 УК Японии). Квалификация  ука-
занных  случаев в практике российских правоохранительных органов вы-
зывает серьезные затруднения, однако отечественное уголовное законода-
тельство не содержит подобного разъяснения. В главу 28 УК Японии по-
мещены нормы о связанных с причинением телесных повреждений или 
смерти преступлениях, совершаемых по неосторожности. 

Японское законодательство не содержит определений неосторожно-
сти и ее видов – обычной неосторожности, грубой неосторожности и неос-
торожности при осуществлении профессиональной деятельности. 

Последняя имеет место, когда невнимание допускается специальным 
субъектом, на котором лежит обязанность уделять повышенное внимание, 
например, в случаях причинения телесных повреждений или смерти в ре-

                                           
1 Синдзю – типичное японское самоубийство влюбленных. 
2 Уголовный кодекс Японии // Российский правовой портал : Библиотека Паш-

кова. URL: https://constitutions.ru/?p=407 (дата обращения: 27.08.2023). 
3 Уголовный кодекс Японии // Российский правовой портал : Библиотека Паш-

кова. URL: https://constitutions.ru/?p=407 (дата обращения: 27.08.2023). 

https://constitutions.ru/?p=407
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зультате ДТП, вызванного неосторожностью водителя, а грубая (тяжкая) 
неосторожность – когда проявляется высокая степень манкирования обя-
занностью уделять внимание (однако метод определения «грубости» нигде 
не прописан)1. 

Половые преступления. Изнасилование. Под изнасилованием в япон-
ском уголовном законодательстве понимается совращение лица женского 
пола, совершенное путем применения насилия или угроз, использования 
бессознательного состояния потерпевшей или неспособности ее сопротив-
ляться либо путем приведения потерпевшей в бессознательное состояние 
или в состояние неспособности сопротивляться (ст. 177, 178 УК Японии). 
Изнасилование карается лишением свободы с принудительным физиче-
ским трудом без срока или на срок не ниже двух лет. 

Можно заметить схожесть определений изнасилования в УК РФ 
Японии и УК РФ, однако первый вместо термина «половое сношение» ис-
пользует термин «совращение». Потерпевшей в изнасиловании в соответ-
ствии с положениями ст. 177 УК РФ Японии, как и по УК РФ, может быть 
только женщина. Покушение на изнасилование наказуемо; дела о совер-
шении изнасилований рассматриваются только по жалобам потерпевших, 
кроме случаев совместного совершения изнасилования двумя или более 
лицами (ст. 179 УК Японии). 

Квалифицированным составом изнасилования является причинение 
смерти или телесного повреждения в результате указанного преступления, 
наказуемое лишением свободы с принудительным физическим трудом без 
срока или на срок не ниже трех лет (ст. 181). 

Китайская Народная Республика 
Глава 4 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики (да-

лее – УК КНР) о преступлениях, посягающих на право граждан на жизнь и 
демократические права граждан, состоит из 29 статей. Большинство статей 
объемны по своему содержанию, состоят из нескольких частей и пунктов, 
поэтому преступлений данной главой предусмотрено значительно больше 
количества статей. Посягательство на право на жизнь заключается в 
умышленном убийстве (ст. 232 УК КНР). Статья 233 УК КНР устанавлива-
ет ответственность за неумышленное действие, приведшее к смерти чело-
века. 

К преступлениям, причинившим вред здоровью, относятся умыш-
ленное причинение травмы или серьезной травмы (ст. 234) и неумышлен-
ное причинение серьезной травмы (ст. 235). Частью 1 ст. 236 УК КНР пре-
дусмотрена ответственность за изнасилование, в ч. 2 данной статьи изло-
жено важное положение, которое отсутствует в УК РФ, а именно: разврат-

                                           
1 Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части : учебник для 

магистров / И. Д. Козочкин [и др.]; отв. ред. Н. Е. Крылова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : 
Юрайт, 2015 // Образовательная платформа «Юрайт». URL: https://urait.ru/bcode/382989 
(дата обращения: 18.02.2023). 

https://urait.ru/bcode/382989
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ные действия по отношению к девушке, не достигшей 14-летнего возраста, 
расцениваются как изнасилование. 

Посягательства на демократические права граждан заключаются в 
преступлениях, которые по УК КНР относятся к преступлениям против 
конституционных прав граждан, против семьи и правосудия. 

Важным аспектом сближения уголовного законодательства стран 
всех имеющихся правовых систем является заключение международно-
правовых конвенций по борьбе с уголовными преступлениями. Их необхо-
димость обусловливается задачей борьбы с международными преступле-
ниями и преступлениями международного характера (например, с фаль-
шивомонетничеством, угоном воздушных судов, с преступлениями, свя-
занными с незаконным оборотом наркотиков, и др.). При этом государст-
ва – участники международных нормативных актов, направленных на 
борьбу с уголовными преступлениями обязуются предусмотреть в своем 
национальном уголовном законодательстве соответствующие уголовно-
правовые нормы (напрямую эти конвенции не могут быть применены вви-
ду того, что они лишены уголовно-правовых санкций). В этом случае од-
нотипные нормы получают свое отражение в уголовном законодательстве 
стран и с романо-германской, и с англосаксонской, и с мусульманской, и с 
социалистической системами уголовного права. Думается, что в XXI в. 
этот аспект сближения уголовного законодательства получит свое даль-
нейшее развитие. 

Вместе с тем и в развитии основных направлений (школ) уголовного 
права наблюдается подобное сближение. В чистом виде ни одно из этих 
направлений в настоящее время не существует. И уголовная политика, ес-
ли она претендует на научность и современность, практически «обречена» 
на то, чтобы синтезировать все лучшее, что существует в просветительно-
гуманистическом направлении, классической и социологической школах 
уголовного права, с учетом их современных модификаций.  

 
Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Что представляет собой Особенная часть уголовного права зару-

бежных государств? 
2. Какие существуют подходы к установлению уголовной ответствен-

ности в законодательстве зарубежных стран? 
3. Почему в данной теме, по вашему мнению, характеризуется уго-

ловное право именно перечисленных государств? 
4. Какие особенности присущи уголовному праву США и Англии? 
5. В чем проявляется схожесть уголовного законодательства зарубеж-

ных стран? 



316 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В представленном курсе лекций наряду с существующими на сего-
дняшний день научными изысканиями и разработками в контексте док-
тринального толкования исследуемых положений Особенной части уго-
ловного законодательства проведен анализ современного толкования норм 
Особенной части, приведено выработанное Верховным Судом норматив-
ное толкование, направленное на единообразное понимание и применение 
норм Особенной части уголовного законодательства, а также  представле-
но собственное доктринальное толкование в рамках понятия и признаков 
исследуемых составов преступлений.   

Авторами курса лекций предлагаются изменения в уголовное зако-
нодательство в целях единообразного толкования, а также уделяется вни-
мание вопросам отграничения смежных институтов или категорий.  

Курс лекций может быть использован в образовательном процессе в 
части формирования у обучающихся профессионально значимых компе-
тенций при изучении учебных дисциплин «Уголовное право», «Практикум 
по особенностям квалификации отдельных видов преступлений», «Акту-
альные проблемы отдельных отраслей права», задачами которых является 
углубление общетеоретических знаний уголовного права, формирование 
навыков системного подхода к применению норм уголовного законода-
тельства, обучение методике отграничения от смежных институтов или ка-
тегорий. 
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