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Введение 

Тщательный отбор кандидатов на службу в органы внутренних 
дел представляет одну из важных задач, стоящих перед кадровыми 
подразделениями МВД России вне зависимости от динамично меня-
ющихся социально-экономических условий. Высокому качеству отбора 
во многом способствует проведение специального психофизиологиче-
ского исследования (далее — СПФИ). Одна из задач проведения такого 
исследования заключается в выявлении фактов совершения обследуе-
мым лицом уголовно наказуемых деяний. Оценка деяния как запре-
щенного уголовным законом представляет сложный и многоаспектный 
процесс, основанный на сборе и анализе значительного объема сведе-
ний, и требует применения специфических знаний в области уголовно-
го права. Существенным является то обстоятельство, что специалисты, 
проводящие СПФИ, как правило, не обладают профессиональными 
компетенциями юристов уголовно-правового профиля. Для точной 
оценки юридически значимых признаков поведения обследуемых лиц 
необходимо обращаться к действующему уголовному законодатель-
ству, актам его толкования и доктрине уголовного права. 

Настоящие методические рекомендации призваны оказать спра-
вочную помощь специалистам, проводящим СПФИ, по уголовно-
правовым вопросам, решение которых актуально при проведении 
исследования с применением полиграфа. 

В методических рекомендациях нашли отражение особенности 
применения норм Общей части УК РФ, а также оценки признаков 
конкретных видов преступлений, предусмотренных Особенной ча-
стью УК РФ, в совокупности позволяющие оценить рассматриваемое 
поведение как уголовно наказуемое или не являющееся преступным. 
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§ 1. Особенности уголовно-правовой оценки 
правонарушений 

Преступлением признается виновно совершенное общественно 
опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой 
наказания. Под деянием понимается волевое поведение лица, как 
действие, так и бездействие. Запрещенность УК РФ определяется, ес-
ли деяние описано или названо в статье Особенной части, угроза 
наказания следует за деянием в санкции статьи Особенной части 
(например, похищение человека наказывается принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок). 
Виновность подразумевает определенное отношение к собственному 
поведению и его последствиям. 

Для законодателя определение деяния как преступного не являет-
ся сложным. Достаточно установить, что оно общественно опасно, то 
есть обладает способностью причинять существенный вред обще-
ственным отношениям. 

Традиционно в науке уголовного права выделяют качественную 
и количественную характеристики общественной опасности преступ-
лений. К первой относится характер общественной опасности пре-
ступления, определяемой ее направленностью — объектом преступ-
ления. Ко второй — степень общественной опасности преступления, 
которая оценивается уровнем причиненного преступлением вреда 
общественным отношениям. 

Установить в деянии наличие общественной опасности возможно 
только при учете ее критериев, признаков. Законодатель не всегда может 
ответить однозначно на вопрос, какие деяния относятся к преступлени-
ям. Часто одни и те же деяния можно отнести и к преступлениям,  
и к административным правонарушениям. Например, за кражу закрепле-
на ответственность в уголовном (ст. 158 УК РФ и др.) и административ-
ном законодательстве (ст. 7.27 КоАП РФ). Чтобы установить различие 
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в такой ситуации, необходимо обратить внимание на количественную 
характеристику общественной опасности — ее степень. Если размер 
похищенного превышает определенный административным законо-
дательством предел в 2500 рублей, то кража становится преступлени-
ем. При этом при отягчающих обстоятельствах указанный предел не 
имеет значения для определения деяния в качестве преступления. 
Так, кража 2000 рублей с проникновением в жилище оценивается как 
преступление. Изложенное относится и к таким формам хищения, как 
мошенничество (совершается путем обмана или злоупотребления дове-
рием), а также присвоение или растрата (имеет место, когда похищает-
ся вверенное виновному имущество).  

Относительно грабежа (открытого хищения) действуют иные пра-
вила квалификации. Грабеж не может быть мелким хищением. Ответ-
ственность за него не предусмотрена в административном законодатель-
стве. При оценке общественной опасности нескольких тождественных 
правонарушений необходимо учитывать, что самостоятельно каждый 
факт правонарушения оценивается при наличии в нем обособленного 
умысла. Например, лицо совершило в течение недели пять тайных хи-
щений на рабочем месте из доступного ему источника (кладовой, скла-
да). Стоимость имущества в каждом случае составила 1800 рублей, что 
недостаточно для состава преступления, но так как эти действия были 
объединены единым умыслом, то оцениваться все эпизоды преступной 
деятельности будут как единое продолжаемое преступление, причинив-
шее ущерб на общую сумму 9000 рублей. Определяющее значение 
в данном случае будет иметь именно умысел, а такие обстоятельства, как 
единый источник, время совершения деяний и другие, будут свидетель-
ствовать о наличии именно единого умысла. В другом случае работник 
совершил тайное хищение на рабочем месте на сумму 2000 рублей, в тот 
же вечер заправил автомобиль на АЗС бензином на сумму 2300 рублей 
и уехал не заплатив. Такие обстоятельства свидетельствуют о возникно-
вении умысла в каждом случае отдельно, и действия лица должны быть 
квалифицированы как совершение двух тождественных административ-
ных правонарушений. 

Отметим влияние характеристик предмета преступления на об-
щественную опасность деяния. Например, если предметом хищения  
являются определенные предметы (оружие, наркотические средства, 
ядерные материалы и т. д.), то характер общественной опасности  
изменяется. Если при хищении «обычных» предметов нарушаются об-
щественные отношения собственности, то при хищении этих предметов 
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нарушаются общественные отношения в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности и общественного порядка. 

Приобретение или хранение, а также другие деяния в отношении 
одного и того же вида предмета могут быть и административными 
правонарушениями, и преступлениями, в зависимости от характери-
стик, которыми предмет обладает. Например, оборот наркотических 
средств до определенного веса является административным правона-
рушением (ст. 6.8 КоАП РФ), а если такой вес превышен — преступ-
лением (ст. 228 УК РФ). Степень общественной опасности повышает-
ся, так как размер опасного средства высок.  

При сбыте наркотических средств их размер для признания дея-
ния преступным не имеет значения. Здесь играет роль повышенная 
опасность деяния. Если речь идет о незаконном хранении огне-
стрельного оружия, то наличие нарезов в канале ствола будет одним 
из оснований уголовной ответственности (ст. 222 УК РФ), а их отсут-
ствие у гражданского длинноствольного оружия влечет только адми-
нистративную ответственность (ст. 20.10 КоАП РФ). 

В указанных примерах отражено влияние общественной опасности 
на оценку одного и того же деяния: как увеличивается степень обще-
ственной опасности в зависимости от конкретных условий. Иногда од-
но и то же деяние без каких-либо объективных различий может отно-
ситься к обеим упомянутым отраслям права. Например, ответствен-
ность за управление автомобилем в состоянии опьянения закреплена 
в ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 2641 УК РФ. Если лицо застали за таким заня-
тием в первый раз, то оно привлекается к административной ответ-
ственности, а если в течение года второй раз, то к уголовной. В таком 
случае решающую роль играет общественная опасность преступления, 
которая заключается в прецедентности, создании негативного примера 
социальной практики. Законодатель пытается в качестве антипрецедента 
применить уголовную ответственность за повторное совершение обще-
ственно опасного деяния. Однако здесь существенную роль играет 
и общественная опасность личности преступника, которая соответству-
ет общественной опасности преступления. Лицо склонно к повторению 
определенного деяния и, как следствие, на него оказывается предупре-
дительное воздействие в качестве ужесточения ответственности. 
При этом необходимо обратить внимание на сущность опасности рас-
сматриваемого деяния. Его общественная опасность не завершается со-
вершением. Опасность продолжает проистекать относительно других 
объектов уголовно-правовой охраны: жизни и здоровья человека,  
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собственности и проч. Именно этим объектам создает угрозу управле-
ние автомобилем в нетрезвом виде. 

Следует отметить, что деяние может быть закреплено в УК РФ, 
но по конкретным причинам, при некоторых условиях, не обладает 
общественной опасностью (ее степень не достигает определенного 
уровня). Например, приобретение и хранение боеприпасов уголовно 
наказуемо. Однако судебная практика не считает преступлением, 
например, хранение одного или двух патронов в силу малозначитель-
ности (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Не будет в деяниях должностного лица со-
става злоупотребления должностными полномочиями при использо-
вании служебного транспорта в личных целях, так как причиненный 
ущерб интересам государственной службы незначителен и является 
основанием лишь для дисциплинарной ответственности. Как типич-
ный пример малозначительности можно считать совершение грабежа 
на незначительную сумму. Например, виновный открыто взял с при-
лавка 150 рублей. За это деяние, в отличие от мелкого хищения (кра-
жи, мошенничества, присвоения и растраты), не предусмотрена даже 
административная ответственность. 

На практике возможно не привлекать виновного к уголовной  
ответственности. Уголовные дела прекращаются по нереабилитирую-
щим основаниям. Лица, их совершившие, признаются преступниками, 
а деяния, ими совершенные, — преступлениями. Основания таких ре-
шений — признание утраты общественной опасности виновным и не-
высокая общественная опасность преступления, нейтрализованная 
посткриминальной позитивной деятельностью виновного. Например, 
лицо незаконно хранило наркотические средства или оружие, а затем 
добровольно отнесло их в компетентные органы. Виновный в данном 
случае освобождается от уголовной ответственности на основании 
примечаний к ст. ст. 228 и 222 УК РФ соответственно, но считается 
преступником, хотя обвинительный приговор, наказание и судимость 
отсутствуют. Прекращается уголовное дело при указанных обстоятель-
ствах по нереабилитирующему основанию не только судом, такое ре-
шение может принять, например, следователь или дознаватель. У ви-
новного в подобных ситуациях нет никаких уголовно-правовых обре-
менений. Однако зафиксированный факт совершенного им преступле-
ния влечет за собой некоторые общегражданские правоограничения, 
которые сходны с ограничениями, проистекающими из судимости. 
Например, лицо не может быть принято на службу в органы внутрен-
них дел при наличии прекращенного в отношении него уголовного  
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преследования по нереабилитирующим обстоятельствам (п. 4 ч. 5 ст. 17 
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»1). 
  

 

1 Нормативные правовые акты здесь и далее по тексту приведены в соответ-
ствии с данными официального интернет-портала правовой информации 
Pravo.gov.ru (дата обращения: 18.03.2023). 
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§ 2. Особенности квалификации преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ  

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ опасны тем, что причиняют вред здоровью 
населения, то есть способствуют распространению наркомании как 
трудноизлечимого заболевания и негативного социального явления.  

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
среди всех преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности, объединенных в главе 25 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, наибольшее количество лиц привлекается к уголовной 
ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ. Данные преступ-
ления предусматривают ответственность за совершение разных дей-
ствий с наркотическими средствами и психотропными веществами, но 
более 90 % из них приходятся на два преступления, которые закреплены 
в следующих статьях2:  

— ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества»; 

— ст. 2281 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

 

2 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты 
по уголовным делам за 2022 год // Официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php? 
id=79&item=7649 (дата обращения: 01.03.2023). 
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а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества». 

Центральным признаком данной группы преступлений является 
их предмет, к которому относятся: 

1) наркотические средства — вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, международными догово-
рами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией 
о наркотических средствах 1961 г.3; 

2) психотропные вещества — вещества синтетического или 
естественного происхождения, препараты, природные материалы, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, в том числе 
Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.; 

3) аналоги наркотических средств и психотропных веществ — 
запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синте-
тического или естественного происхождения, не включенные в Пере-
чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая 
структура и свойства которых сходны с химической структурой и со 
свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психо-
активное действие которых они воспроизводят; 

4) растения, содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества, — растения, из которых могут быть получены 
наркотические средства, психотропные вещества и которые включены 
в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества и подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Юридически значимой характеристикой предмета преступления 
является его размер (масса). В некоторых случаях одни и те же дей-
ствия с указанными предметами могут быть либо преступлением, ли-
бо административным правонарушением. 

 

3 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681.  
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Внешне указанные преступления выражаются совершением раз-
личных незаконных4 действий с наркотическими средствами, психо-
тропными веществами и другими указанными выше предметами:  

— приобретение — действия лица, связанные с незаконным по-
лучением любым способом, в том числе покупкой, получением в дар, 
а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, 
оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары 
и вещи, присвоение найденного; 

— хранение — действия лица, связанные с незаконным владени-
ем указанными предметами, в том числе для личного потребления 
(содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах); 

— перевозка — действия лица по перемещению указанных предметов 
из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же насе-
ленного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта 
или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства; 

— изготовление — действия, в результате которых из наркосо-
держащих растений, лекарственных, химических и иных веществ по-
лучено одно или несколько готовых к использованию и потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

— переработка — действия по рафинированию (очистке от посто-
ронних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или 
несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо по-
вышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического 
средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими 
фармакологическими активными веществами в целях повышения их 
активности или усиления действия на организм. 

Действия, относимые к ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка), будут являться пре-
ступными, только если они совершены с перечисленными выше 
предметами в значительном, крупном или особо крупном размерах.  

Для каждого вида наркотических средств, психотропных ве-
ществ, растений размеры закреплены в постановлении Правительства 
РФ от 1 октября 2012 г. № 10025; 

 

4 Признак «незаконность» означает, что лицо совершает действия с указанными 
предметами в нарушении законодательства (без рецепта, допуска и соблюдения 
иных процедур). 
5 Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного 
и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства 
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— производство — действия, направленные на серийное получение 
таких средств или веществ (например, с использованием специального 
химического или иного оборудования, производство наркотических 
средств или психотропных веществ в приспособленном для этих целей 
помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде); 

— сбыт — деятельность лица, направленная на их возмездную 
либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата 
долга, дача взаймы и т. д.) другому лицу (далее — приобретателю). 
При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, расте-
ний приобретателю может быть осуществлена любыми способами, 
в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения 
приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, 
введения инъекции; 

— пересылка — действия лица, направленные на перемещение ука-
занных предметов адресату (в почтовых отправлениях, посылках, бага-
же, с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого 
вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности 
последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с от-
правителем), когда эти действия по перемещению осуществляются 
без непосредственного участия отправителя.  

Действия, относимые к ст. 2281 УК РФ (незаконные производство, 
сбыт или пересылка), будут являться преступными при совершении их 
в любом размере. Например, дарение наркотического средства в лю-
бом размере (передача другому лицу, чтобы «попробовать») будет 
преступлением. 

Виновный должен осознавать, что совершает действия с нарко-
тическими средствами и психотропными веществами без предусмот-
ренных в законе оснований.  

Уголовная ответственность за данные преступления возможна 
при достижении виновным возраста шестнадцати лет. 

Уголовно наказуемы также соучастие и неоконченная преступная 
деятельность (приготовление, покушение). 
  

 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (в действ. ред.).  
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Обстоятельства, подлежащие установлению  
при проведении обследования 

1. Совершало ли обследуемое лицо незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ либо их аналогов, а также растений, 
содержащих наркотические средства и психотропные вещества в зна-
чительном, крупном или особо крупном размере?  

2. Совершало ли обследуемое лицо незаконные производство, 
сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ 
либо их аналогов, а также растений, содержащих наркотические 
средства и психотропные вещества?  

3. Оказывало ли обследуемое лицо своими действиями или сове-
тами помощь в незаконном обороте наркотических средств и психо-
тропных веществ? 

4. Собирало ли обследуемое лицо наркосодержащие растения 
или грибы для использования в целях получения одурманивающего 
или наркотического эффекта? 

5. Склоняло ли обследуемое лицо кого-либо на совершение дей-
ствий по незаконному обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ? 

6. В каком возрасте это было? 
7. Какие обстоятельства этому сопутствовали? 
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§ 3. Особенности квалификации  
должностных преступлений  

Понятие должностного лица регламентировано уголовным зако-
нодательством. Так, согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ долж-
ностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, по-
стоянно, временно или по специальному полномочию осуществляю-
щие функции представителя власти либо выполняющие организаци-
онно-распорядительные, административно-хозяйственные функции: 

— в государственных органах;  
— в органах местного самоуправления;  
— в государственных и муниципальных учреждениях; 
— в государственных внебюджетных фондах;  
— в государственных корпорациях;  
— в государственных компаниях;  
— в публично-правовых компаниях;  
— на государственных и муниципальных унитарных предприятиях;  
— в хозяйственных обществах, в высшем органе управления ко-

торых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 
муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через 
подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 50 % голосов либо 
в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации 
или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган и (или) более 50 % состава кол-
легиального органа управления; 

— в акционерных обществах, в отношении которых используется 
специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальных образований в управлении 
такими акционерными обществами («золотая акция»);  

— в Вооруженных Силах Российской Федерации;  
— в других войсках и воинских формированиях Российской  

Федерации.  
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Отдельно в законе даются определения отмеченным в данном 
примечании видам должностных лиц. Объединяет их одно — они 
трудятся на благо государства (наняты им) и получают заработную 
плату (денежное довольствие) из бюджета Российской Федерации. 
Исходя из названия рассматриваемого субъекта преступления, можно 
заключить, что это лица, занимающие определенные должности в со-
ставе юридических лиц, владельцем (учредителем) которых является 
государство. Это не только представители исполнительной власти 
(например, сотрудники МВД или МЧС России), но и судьи, военно-
служащие, служащие государственных корпораций. Все они должны 
иметь полномочия совершать юридически значимые действия. Если 
таковые отсутствуют, то где бы человек не работал (служил), долж-
ностным лицом он являться не будет. Так, неаттестованный водитель 
в органах внутренних дел или электрик в государственной корпора-
ции должностным лицом не будет.  

Сотрудники органов внутренних дел часто выступают субъекта-
ми получения взятки, злоупотребления и превышения должностных 
полномочий и ряда других преступлений.  

Остановимся подробнее на характеристиках наиболее распро-
страненных должностных преступлений. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

Данное преступление направлено на интересы государства: ума-
ляет его авторитет, не позволяет ему нормально функционировать. 

С внешней стороны злоупотребление должностными полномочи-
ями характеризуется тремя признаками: 

1) общественно опасное деяние, выраженное в использовании 
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интере-
сам службы; 

2) общественно опасные последствия в виде существенного 
нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства; 

3) причинная связь между указанными общественно опасным де-
янием и общественно опасным последствием. 

В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ок-
тября 2009 г. № 196 (далее — постановление № 19) отмечается, что 

 

6 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочи-
ями и о превышении должностных полномочий : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19.  
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под использованием должностным лицом своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы (ст. 285 УК РФ) судам следует пони-
мать совершение таких деяний, которые хотя и были непосредствен-
но связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обя-
занностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объ-
ективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъяв-
ляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного 
самоуправления, так и целям и задачам, для достижения которых 
должностное лицо было наделено соответствующими должностными 
полномочиями. В частности, как злоупотребление должностными 
полномочиями должны квалифицироваться действия должностного 
лица, которое из корыстной или иной личной заинтересованности со-
вершает входящие в круг его должностных полномочий действия при 
отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения 
(например, выдача водительского удостоверения лицам, не сдавшим 
обязательный экзамен; прием на работу лиц, которые фактически 
трудовые обязанности не исполняют; освобождение командирами 
(начальниками) подчиненных сотрудников от исполнения возложен-
ных на них должностных обязанностей с направлением для работы 
в коммерческие организации либо обустройства личного домовладе-
ния должностного лица). 

Отметим, что злоупотребление должностными полномочиями не 
является преступлением, если оно не повлекло причинения суще-
ственного вреда (ущерба) личности, обществу или государству. 
Например, использование служебного автомобиля в личных целях. 
В данном случае государству не причинен существенный вред. Такое 
деяние является дисциплинарным проступком и, как правило, влечет 
за собой выговор. 

Согласно п. 18 постановления № 19 под существенным наруше-
нием прав граждан или организаций в результате злоупотребления 
должностными полномочиями или превышения должностных полно-
мочий следует понимать нарушение прав и свобод физических 
и юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, Конституцией Российской Фе-
дерации (например, право на уважение чести и достоинства личности, 
личной и семейной жизни граждан, право на неприкосновенность 
жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,  
телеграфных и иных сообщений, а также право на судебную защиту 
и доступ к правосудию, в том числе право на эффективное средство 
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правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, 
причиненного преступлением, и др.). 

Психическое отношение виновного выражается в умышленной 
форме вины. При этом имеет место корыстная или иная личная заин-
тересованность. Эти признаки в судебной практике понимают следу-
ющим образом. 

Корыстная заинтересованность — стремление должностного 
лица путем совершения неправомерных действий получить для себя 
или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную 
с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу 
или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кре-
дита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата 
имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т. п.). 

Иная личная заинтересованность — стремление должностного 
лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное 
такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание 
приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, 
заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 
некомпетентность и т. п. (п. 16 постановления № 19). 

Как использование должностным лицом своих служебных пол-
номочий вопреки интересам службы следует рассматривать протек-
ционизм, под которым понимается незаконное оказание содействия 
в трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненно-
го, а также иное покровительство по службе, совершенное из корыст-
ной или иной личной заинтересованности.  

Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 
полномочиями наступает только у должностных лиц, признаки кото-
рых описаны выше. 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)  
Лица, превышающие свои должностные полномочия, посягают 

на регламентированную нормативными правовыми актами деятель-
ность государственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных кор-
пораций, государственных компаний, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, акционерных обществ, контрольный па-
кет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям, Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
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Российской Федерации и органов, в результате чего существенно 
нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо 
охраняемые законом интересы общества и государства.  

Превышение должностных полномочий выражается в соверше-
нии должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства.  

Тем самым с внешней стороны превышение должностных пол-
номочий характеризуется тремя признаками: 

1) общественно опасное деяние, выраженное в совершении 
должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий; 

2) общественно опасные последствия в виде существенного 
нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства; 

3) причинная связь между указанными общественно опасным де-
янием и общественно опасным последствием.  

Превышение должностных полномочий может выражаться, 
например, в совершении должностным лицом при исполнении слу-
жебных обязанностей действий, которые:  

— относятся к полномочиям другого должностного лица (выше-
стоящего или равного по статусу);  

— могут быть совершены только при наличии особых обстоя-
тельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, приме-
нение оружия в отношении несовершеннолетнего, если его действия 
не создавали реальной опасности для жизни других лиц);  

— совершаются должностным лицом единолично, однако могут 
быть произведены только коллегиально либо в соответствии с поряд-
ком, установленным законом, по согласованию с другим должност-
ным лицом или органом;  

— никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 
Отмеченные общественно опасные последствия имеют тожде-

ственное содержание с закрепленными в ст. 285 УК РФ. 
Психическое отношение виновного при превышении должност-

ных полномочий выражается в умышленной форме вины. Цель и мо-
тив для квалификации не имеют значения. 

Уголовная ответственность за превышение должностных полно-
мочий наступает только у должностных лиц, признаки которых опи-
саны выше. 
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Взяточничество (ст. ст. 290–2912 УК РФ) 

Взяточничество является наиболее опасным явлением для госу-
дарства. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает 
нормальную управленческую деятельность государственных и муни-
ципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформи-
рует правосознание граждан, создавая у них представление о воз-
можности удовлетворения личных и коллективных интересов путем 
подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет 
экономическое развитие7.  

Уголовная ответственность за взяточничество предусмотрена в ст. ст. 290, 
291, 2911 и 2912 УК РФ. Согласно данным нормам наказуемыми являются 
получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве.  

Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 

Внешне получение взятки выражается в получении должностным 
лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
публичной международной организации лично или через посредника 
взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде не-
законных оказания ему услуг имущественного характера, предостав-
ления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указа-
нию должностного лица передается иному физическому или юриди-
ческому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взят-
кодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (без-
действие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного положения может способствовать ука-
занным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе. Последствия получения взятки в со-
ставе преступления отсутствуют. Следовательно, получение взятки 
уже имеет место с момента передачи незаконного вознаграждения. 

Психическое отношение виновного при получении взятки выра-
жается в умышленной форме вины и корыстном мотиве.  

Уголовная ответственность за получение взятки наступает 
у должностных лиц, признаки которых описаны выше, а также у ино-
странных должностных лиц либо должностных лиц публичной меж-
дународной организации. 

 

7 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 июля 2013 г. № 24.  



21 

Под иностранным должностным лицом понимается любое назна-
чаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность 
в законодательном, исполнительном, административном или судеб-
ном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее 
какую-либо публичную функцию для иностранного государства, 
в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия 
(например, депутат, министр, мэр)8.  

К должностным лицам публичной международной организации от-
носятся, в частности, сотрудники организации, являющиеся междуна-
родными гражданскими служащими, лица, уполномоченные действовать 
от имени публичной международной организации, члены парламент-
ских собраний международных организаций, участником которых яв-
ляется Российская Федерация, лица, занимающие судебные должно-
сти любого международного суда, юрисдикция которого признана 
Российской Федерацией9.  

Взяткой могут быть любые предметы, имеющие ценность: день-
ги, вещи, ценные бумаги, борзые щенки и прочее. Взяткой также мо-
гут быть услуги, например, ремонт жилого помещения. Преступным 
является получение таких предметов, как бутылка коньяка, коробка 
пирожных и т. п. Малозначительную взятку сложно представить. Од-
нако в судебной практике не обнаружено такого предмета взятки, как 
букет цветов. Хотя для этого предмета в законе нет исключения. 

Размер взяток может быть различен: чем крупнее взятка, тем тя-
желее уголовная ответственность. Законодатель закрепляет верхние 
пределы незаконного вознаграждения: значительный размер (превы-
шает двадцать пять тысяч рублей); крупный размер (превышает сто 
пятьдесят тысяч рублей), особо крупный размер (превышает один 
миллион рублей). 

Следует иметь в виду, что законодатель в ст. 2912 УК РФ закреп-
ляет уголовную ответственность за мелкое взяточничество, за дачу 
и получение мелкой взятки в сумме, не превышающей 10 000 рублей. 
Но следует повторить, что нижний предел данного предмета пре-
ступления в законе не обозначен. 

Взятка является преступлением независимо от суммы. Существует 
заблуждение, что разрешено получение незаконного вознаграждения 

 

8 О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях. Пункт 1. 
9 Там же. 
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в форме подарка до 3000 рублей. Это не так. Норма ст. 575 Граждан-
ского кодекса РФ закрепляет возможность получения государствен-
ным служащим именно подарка, а не незаконного вознаграждения. 
Не является преступлением получение лицом в составе делегации 
в подарок, например, книги стоимостью 2000 рублей. Даже если по-
добный подарок будет превышать указанную в ст. 575 ГК РФ сумму, 
то такое деяние преступлением не будет. В данном случае у долж-
ностного лица появляется обязанность передать такой подарок 
в пользу государства. Однако должностное лицо имеет право выку-
пить его за счет собственных средств. 

Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 

Дача взятки внешне проявляется в передаче незаконного возна-
граждения должностному лицу, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной международной организации. 
В сущности дача взятки и получение взятки являются двумя сторо-
нами одного процесса. Поэтому предмет дачи взятки тождественен 
ранее описанному предмету получения взятки. 

Психическое отношение виновного при даче взятки выражается 
в умышленной форме вины. Цель и мотив для квалификации не име-
ют значения. 

Уголовная ответственность за получение взятки может наступить 
у любого гражданина без каких-либо специальных признаков. 

Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ) 

Посредничество во взяточничестве внешне выражается в непо-
средственной передаче взятки по поручению взяткодателя или взят-
кополучателя либо ином способствовании взяткодателю и (или) взят-
кополучателю в достижении либо реализации соглашения между ни-
ми о получении и даче взятки. Следует отметить, что уголовная от-
ветственность за данное деяние может наступить только при наличии 
значительного размера незаконного вознаграждения, то есть превы-
шающего 25 000 рублей.  

Психическое отношение виновного при посредничестве во взя-
точничестве выражается в умышленной форме вины. Цель и мотив 
для квалификации не имеют значения. 

Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве 
может наступить у любого гражданина без каких-либо специальных 
признаков. 
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Размер взяток может быть различен. Законодатель закрепляет их 
верхние пределы. Не должен смущать термин «мелкое взяточниче-
ство»: его верхний предел 10 000 рублей. Выделяет законодатель 
и иные размеры взяточничества: значительный (превышает 25 000 руб-
лей), крупный (превышает 150 000 рублей), особо крупный (превышает 
1 000 000 рублей). 

Нижнего предела суммы взятки в законе не установлено. Взятка 
является преступной и в сумме, например, 120 рублей. 

Обстоятельства,  
подлежащие установлению при проведении обследования 

1. Использовало ли обследуемое лицо свои служебные полномо-
чия в личных целях?  

2. Причиняло ли обследуемое лицо своими действиями суще-
ственный вред другим людям или организациям, нарушая должност-
ную инструкцию?  

3. Передавало ли обследуемое лицо незаконное вознаграждение 
государственным или муниципальным служащим, представителям 
власти?  

4. Получало ли обследуемое лицо незаконные подарки в связи 
с несением службы от граждан?  

5. Считает ли обследуемое лицо достаточным свое денежное до-
вольствие? 

6. Имеет ли обследуемое лицо незаконный доход? 
7. Считает ли обследуемое лицо нормальными отношениями 

между государственными служащими типа «услуга за услугу». 
8. Считает ли обследуемое лицо законным способствование про-

движения по службе родственника или друга? 
9. Считает ли обследуемое лицо законным получение в связи 

с исполнением должностных обязанностей подарков, имеющих невы-
сокую стоимость? 

10. Считает ли обследуемое лицо законным выполнение приказа 
руководителя, существенным образом нарушающего права граждан 
в случае, если это выгодно им обоим? 

11. Использовало ли обследуемое лицо служебный транспорт 
в личных целях? 

12. Приукрашивало ли обследуемое лицо служебную отчетность, 
чтобы избежать наказания?  
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§ 4. Особенности квалификации преступлений  
в сфере незаконного оборота оружия,  
взрывчатых веществ и взрывных устройств 

При выявлении фактов участия обследуемого в незаконных дей-
ствиях, связанных с оборотом оружия, его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее — оборот 
оружия), в ходе проведения СПФИ необходимо в первую очередь 
определить, какие деяния и в отношении каких предметов, согласно 
действующему уголовному законодательству, являются преступны-
ми. В зависимости от предмета преступления, уголовно наказуемыми 
могут быть разные деяния. Поэтому для решения вопроса о том, яв-
ляются ли действия виновного, связанные с оружием, преступлением, 
в каждом случае необходимо соотносить характеристики предмета, 
в отношении которого совершались действия с характером самих 
действий. Для решения вопросов квалификации уголовное законода-
тельство называет конкретные виды оружия и иных предметов, обо-
рот которых ограничен или запрещен. 

Взрывчатые вещества — химические соединения или механиче-
ские смеси веществ, способные к быстрому самораспространяюще-
муся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воз-
духа. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох, 
твердое ракетное топливо и т. п.  

Преступными являются незаконные приобретение, передача, 
хранение, перевозка, пересылка, ношение, сбыт, изготовление, хище-
ние, вымогательство, контрабанда, ненадлежащее исполнение обя-
занностей по охране. 

Взрывные устройства — промышленные или самодельные изделия, 
содержащие взрывчатое вещество, функционально предназначенные 
для производства взрыва и способные к взрыву (гранаты, мины, 
шашки и т. д.).  
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Преступными являются незаконные приобретение, передача, 
хранение, перевозка, пересылка, ношение, сбыт, изготовление, пере-
делка, ремонт, хищение, вымогательство, контрабанда, ненадлежащее 
исполнение обязанностей по охране.  

Имитационно-пиротехнические и осветительные средства не от-
носятся к взрывчатым веществам и взрывным устройствам; 

Оружие — устройства и предметы, конструктивно предназна-
ченные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов (огне-
стрельное, газовое, холодное и т. д.). 

Огнестрельное оружие — оружие, предназначенное для механи-
ческого поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, по-
лучающим направленное движение за счет энергии порохового или 
иного заряда.  

Преступными являются незаконные приобретение, передача, 
хранение, перевозка, пересылка, ношение, сбыт, изготовление, пере-
делка, ремонт, хищение, вымогательство, контрабанда, небрежное 
хранение, ненадлежащее исполнение обязанностей по охране, изго-
товление боеприпасов к нему. 

Данный перечень незаконных действий относится к огнестрельному 
оружию, в отношении которого не предусмотрен особый режим ответ-
ственности (огнестрельное оружие ограниченного поражения, граждан-
ское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие). 

Гражданское оружие — оружие, предназначенное для использова-
ния гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для заня-
тий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях. 
Оно должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость мага-
зина (барабана) не более десяти патронов (кроме спортивного оружия) 
либо, в случае со спортивным оружием, соответствовать требованиям, 
содержащимся в правилах видов спорта и (или) положениям (регламен-
там) о спортивных соревнованиях. Также оно должно соответствовать 
криминалистическим требованиям к техническим характеристикам 
гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему (приложе-
ние к приказу МВД России от 30 июня 2017 г. № 429). 

Гладкоствольное огнестрельное оружие — огнестрельное ору-
жие, имеющее ствол или стволы с гладкими каналами либо оружие, 
каналы которого имеют как гладкие части, так и части с нарезами, 
длина нарезной части которых не превышает 140 миллиметров. 

Длинноствольное огнестрельное оружие — это огнестрельное 
оружие с длиной ствола (стволов) более 300 мм и общей длиной бо-
лее 600 мм. 
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Гражданское огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие — оружие, одновременно обладающее всеми перечисленны-
ми в названии характеристиками.  

Преступными являются незаконные сбыт, изготовление, передел-
ка, ремонт, хищение, вымогательство, контрабанда, небрежное хра-
нение, ненадлежащее исполнение обязанностей по охране, изготов-
ление боеприпасов к нему. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения — коротко-
ствольное и бесствольное оружие, предназначенное для механическо-
го поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением па-
трона травматического действия, получающим направленное движе-
ние за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначен-
ные для причинения смерти человеку. 

Преступными являются незаконные сбыт, изготовление, передел-
ка, ремонт, хищение, вымогательство, контрабанда, небрежное хра-
нение, ненадлежащее исполнение обязанностей по охране, изготов-
ление патронов к нему. 

Основные части огнестрельного оружия — ствол, затвор, бара-
бан, рамка, ствольная коробка. 

Преступность действий зависит от того, частями какого оружия 
они являются. Если незаконные действия в отношении оружия при-
знаются преступными, то такие же действия будут преступными и в 
отношении его основных частей, за исключением небрежного хране-
ния и ненадлежащего исполнения обязанностей по охране. 

Боеприпасы — предназначенные для поражения цели предметы 
вооружения, патроны и метаемое снаряжение, содержащие разрыв-
ной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их 
сочетание независимо от калибра, изготовленные промышленным 
или самодельным способом.  

Преступность действий зависит от того, боеприпасами к какому 
оружию они являются. Если незаконные действия в отношении оружия 
признаются преступными, то такие же действия будут преступными 
и в отношении боеприпасов (или патронов) к нему. В отношении бо-
еприпасов не предусмотрена уголовная ответственность за переделку, 
ремонт, небрежное хранение. 

Патроны светозвукового, травматического, газового действия, сиг-
нальные, строительно-монтажные, учебные, охолощенные и иные па-
троны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, кар-
течи и т.п.) и не предназначенные для поражения цели, не относятся 
к боеприпасам, взрывчатым веществам и взрывным устройствам. 
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Комплектующие детали огнестрельного оружия — как основ-
ные части огнестрельного оружия, так и иные детали, конструктивно 
предназначенные обеспечивать нормальное функционирование кон-
кретного образца огнестрельного оружия (станины, прицелы и т. п.). 

Преступными являются хищение либо вымогательство. 
Газовое оружие — оружие, предназначенное для временного хи-

мического поражения живой цели путем применения слезоточивых 
или раздражающих веществ. 

Преступными являются незаконные сбыт, изготовление газового 
оружия, а также изготовление патронов к нему. 

Применительно к газовому оружию необходимо учитывать, что по-
лучение специального разрешение требуется только для газовых писто-
летов и револьверов. Другие виды газового оружия (аэрозоли, распыли-
тели) обращаются свободно и не являются предметами незаконного обо-
рота оружия, за исключением случаев, когда они в нарушение законода-
тельства снаряжены веществами, способными причинить вред здоровью 
человека (нервно-паралитическими, отравляющими и т. п.). 

Холодное оружие — предметы, предназначенные для поражения 
цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном 
контакте с объектом поражения, которые включают в себя холодное 
клинковое оружие (кинжалы, боевые, национальные, охотничьи но-
жи, являющиеся оружием, штыки-ножи, сабли, шашки, мечи и т. п.), 
иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного дей-
ствия (штыки, копья, боевые топоры и т. п.), а также оружие ударно-
дробящего действия (кастеты, нунчаки, кистени и т. п.), метательное 
холодное оружие, то есть предметы, предназначенные для поражения 
цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при 
помощи мускульной силы человека (метательные ножи и топоры, дро-
тики и т. п.) либо механического устройства (луки, арбалеты и т. п.). 

Преступными являются незаконные сбыт либо изготовление. 
Пневматическое оружие — оружие, предназначенное для пора-

жения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное 
движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного 
газа. Уголовная ответственность предусмотрена за незаконный обо-
рот пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и ка-
либра свыше 4,5 мм. 

Преступными являются незаконные сбыт либо изготовление. 
При оценке действий лица в отношении различных предметов сто-

ит учесть, что ответственность предусмотрена за незаконный оборот, 
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хищение либо вымогательство не только годного к функциональному 
использованию, но и неисправного либо учебного оружия, если оно 
содержало пригодные для использования комплектующие детали или 
если лицо имело цель привести его в пригодное состояние и совер-
шило какие-либо действия по реализации этого намерения (приобре-
тение недостающих частей оружия, сбор инструментов и материалов 
для восстановления утраченных оружием свойств). 

Сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты и ре-
вольверы, электрошоковые устройства, предметы, сертифицирован-
ные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного 
назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, 
не относятся к оружию, ответственность за противоправные действия 
с которым предусмотрена ст. ст. 222–226 УК РФ. 

Оборот предметов понятие комплексное и в зависимости от под-
хода может трактоваться весьма широко, однако определяя деяние 
как часть оборота, уголовный закон конкретизирует деяния в диспо-
зициях составов конкретных преступлений. Так УК РФ в качестве 
уголовно наказуемых деяний с оружием предусматривает: 

Приобретение — покупка, получение в дар или уплату долга, 
в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т. п., а также не-
законное временное завладение в преступных либо иных целях, когда 
в действиях виновного не установлено признаков его хищения. 

Хранение — сокрытие в помещении, тайниках, а также в иных 
местах, обеспечивающих сохранность.  

Перевозка — это перемещение с использованием транспортных 
средств, но не непосредственно при обвиняемом. 

Пересылка — действия лица, направленные на перемещение пред-
мета преступления, адресату (в почтовых отправлениях, посылках, ба-
гаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или друго-
го вида транспорта, а также с нарочным способом при отсутствии осве-
домленности доставляющего (почтальона, курьера) о перемещаемом 
предмете и его сговора с отправителем), когда действия по перемеще-
нию осуществляются без непосредственного участия отправителя. 
При этом оконченным преступление следует считать с момента отправ-
ления посылки, багажа и т. п., независимо от получения предмета пре-
ступления адресатом. 

Ношение — нахождение предметов в одежде или непосредственно 
на теле обвиняемого, а равно переноску их в сумке, портфеле и т. п. 

Сбыт — безвозвратное (в отличие от незаконной передачи) от-
чуждение в собственность иных лиц в результате совершения какой-
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либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т. е. 
продажу, дарение, обмен и т. п. 

Изготовление — создание, в том числе путем переделки каких-
либо иных предметов (например, ракетниц, пневматических, старто-
вых и строительно-монтажных пистолетов, предметов бытового 
назначения или спортивного инвентаря) без полученной в установ-
ленном порядке лицензии, в результате чего они приобретают свой-
ства огнестрельного, газового, холодного, метательного оружия или 
боеприпасов. 

Переделка (разновидность изготовления) — изменение в наруше-
ние установленного порядка тактико-технических характеристик 
и свойств, при котором независимо от результатов такого изменения 
поражающие свойства сохраняются (например, изменение формы для 
имитации других предметов, переделка ствола огнестрельного глад-
коствольного оружия под патрон к оружию с нарезным стволом, уко-
рачивание ствола огнестрельного гладкоствольного оружия, в резуль-
тате чего оно становится запрещенным к обороту, и т. д.).  

Ремонт — восстановление поражающих свойств оружия. 
Небрежное хранение огнестрельного оружия — нарушение пра-

вил хранения огнестрельного оружия лицом, у которого это оружие 
находится на законном основании (имеет право на хранение, ноше-
ние), создавшим условия для его использования другим лицом, и по-
следствиями в виде смерти человека или иных тяжких последствий 
(совершение преступления с использованием небрежно хранившегося 
оружия, самоубийство лица, воспользовавшегося небрежно храни-
мым оружием, и т. п.). 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране — ненадле-
жащее исполнение лицом своих служебных обязанностей (например, 
допуск к охраняемым объектам посторонних лиц, употребление 
спиртных напитков во время несения службы и т. п.) по охране огне-
стрельного оружия взрывчатых веществ и взрывных устройств по-
влекшее их хищение, уничтожение (приведение в полную непригод-
ность) либо иные тяжкие последствия (причинение вреда здоровью 
человека, наступление смерти, причинение имущественного вреда, 
совершение преступления с украденным оружием и т. п.). 

Хищение — противоправное завладение любым способом с наме-
рением лица присвоить похищенное либо передать его другому лицу, 
а равно распорядиться им по своему усмотрению иным образом. 

Вымогательство — требование передачи под угрозой примене-
ния насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, 
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а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потер-
певшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причи-
нить существенный вред правам или законным интересам потерпев-
шего или его близких 

Контрабанда — незаконное перемещение названных в статье пред-
метов через таможенную границу заключается в их перемещении через 
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС или Государ-
ственную границу Российской Федерации с государствами–членами  
Таможенного союза в рамках ЕАЭС вне установленных мест или в не-
установленное время работы таможенных органов в этих местах либо 
с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным деклари-
рованием или недекларированием предметов, либо с использованием 
документов, содержащих недостоверные сведения о предметах и (или) 
с использованием поддельных либо относящихся к другим предметам 
средств идентификации. 

При оценке действий лица с оружием важно установить, действи-
тельно ли действия являлись незаконными. Если в случаях с хищением 
или вымогательством оружия противозаконность более очевидна в силу 
характера действий, то при незаконном хранении, ношении или перевоз-
ке гражданского оружия следует выяснить, не являлись ли такие дей-
ствия нарушением порядка реализации права на владение оружием (не-
своевременная регистрация или перерегистрация; нарушение правил 
хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему; нару-
шение правил коллекционирования или экспонирования оружия и т. п.), 
влекущим административную или дисциплинарную ответственность. 

В соответствии с примечаниями к ст. ст. 222–2231 УК РФ лицо, доб-
ровольно сдавшее оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, указанные в этих статьях, освобожда-
ется от уголовной ответственности за их незаконный оборот. 

Под добровольной сдачей оружия и других предметов, указанных 
в данной статье, следует понимать сдачу лицом указанных предметов 
по своей воле независимо от мотивов. О добровольности сдачи может 
свидетельствовать факт их выдачи или сообщение об их местонахож-
дении органам власти при реальной возможности их дальнейшего 
хранения. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, 
указанных в этой статье, а также в ст. ст. 2221, 2222, 223 и 2231 УК 
РФ, их изъятие при задержании лица, а также при производстве след-
ственных действий по их обнаружению и изъятию, например, после 
начала производства выемки или обыска. 
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Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия преду-
смотрена с шестнадцати лет. Исключением является незаконное хи-
щение либо вымогательство оружия или боеприпасов, ответствен-
ность за которые предусмотрена с четырнадцати лет. Также с четыр-
надцати лет установлена ответственность за незаконные приобрете-
ние, передачу, хранение, перевозку, пересылку, ношение, сбыт, изго-
товление, переделку, ремонт, хищение либо вымогательство взрывча-
тых веществ и взрывных устройств. 

Обстоятельства, подлежащие установлению  
при проведении обследования 

1. Владело ли обследуемое лицо оружием без законных оснований? 
2. Содействовало ли другим лицам в совершении действий 

с оружием? 
3. Получало ли обследуемое лицо в подарок или по наследству 

оружие, предметы конструктивно сходные с оружием или содержа-
щие основные части оружия? 

4. Участвовало ли обследуемое лицо в деятельности по обнару-
жению оружия времен военных конфликтов? 

5. Находило ли обследуемое лицо предметы, внешне сходные 
с оружием? Если да, то как с ними поступало? 

6. Владело ли лицо патронами, снарядами, гранатами или дру-
гими боеприпасами или взрывными устройствами? 

7. Совершало ли лицо действия, направленные на создание оружия 
или на восстановление утраченных поражающих свойств оружия? 

8. Приобретало ли обследуемое лицо взрывчатые вещества 
без законных оснований? 

9. Извлекало ли обследуемое лицо взрывчатые вещества из бое-
припасов, пиротехнических изделий и других источников? Если да, 
то с какой целью? 
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§ 5. Особенности квалификации преступлений  
в сфере деятельности экстремистских организаций 

Под экстремистской деятельностью, или экстремизмом, Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» понимает широкий круг действий против 
интересов государства общества и отдельных лиц. Среди них: 

— насильственное изменение основ конституционного строя и (или) 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том 
числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исклю-
чением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной гра-
ницы Российской Федерации с сопредельными государствами; 

— публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; 

— возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни; 

— пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения 
к религии; 

— нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

— воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голо-
сования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

— воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объединений или иных организа-
ций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

— совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ; 
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— использование нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, за исключением случаев использования 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских органи-
заций, при которых формируется негативное отношение к идеологии 
нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 
оправдания нацистской и экстремистской идеологии; 

— публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

— публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении 
им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
указанных в данной статье и являющихся преступлением; 

— организация и подготовка указанных деяний, а также подстре-
кательство к их осуществлению; 

— финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предо-
ставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. 

При проведении обследования необходимо уделять особое вни-
мание вопросам участия лица в деятельности, способствующей функ-
ционированию экстремистских организаций. 

Экстремистская организация — общественное или религиозное 
объединение либо иная организация, в отношении которых по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности10. 

Экстремистское сообщество — это устойчивая группа лиц, за-
ранее объединившихся для подготовки или совершения одного или 
нескольких преступлений экстремистской направленности.  

 

10 Перечень некоммерческих организаций, ликвидированных в соответствии 
с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» // 
Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL: 
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ (дата обращения: 18.03.2023). 
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Преступления экстремистской направленности — совершенные 
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за ряд дей-
ствий, способствующих функционированию экстремистских сообществ:  

— создание экстремистского сообщества; 
— руководство экстремистским сообществом; 
— руководство частью экстремистского сообщества или входя-

щими в такое сообщество структурными подразделениями; 
— создание объединения организаторов, руководителей или иных 

представителей частей или структурных подразделений экстремистского 
сообщества. 

Создание экстремистского сообщества — действия лица, резуль-
татом которых стало образование устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или нескольких преступле-
ний, экстремистской направленности. К числу указанных действий 
можно отнести следующие: приискание участников; определение 
структуры сообщества, направлений его деятельности и идеологии; 
материальное обеспечение сообщества. 

Руководство экстремистским сообществом, его частью или входя-
щими в такое сообщество структурными подразделениями — осуществ-
ление управленческих функций как при совершении конкретных пре-
ступлений экстремистской направленности, так и при обеспечении дея-
тельности экстремистского сообщества, например: распределение ролей 
между членами сообщества; организация материально-технического 
обеспечения; разработка способов совершения преступлений; принятие 
мер безопасности в отношении членов экстремистского сообщества; 
разрешение участвовать в сообществе лицам, желающим вступить в не-
го; принятие у них присяги и проведение иных аналогичных ритуалов; 
постановка задач и контроль их исполнения; принятие управленческих 
решений и дача указаний членам сообщества; вовлечение новых участ-
ников; поддержание внутригрупповой дисциплины и т. д. Структурным 
подразделением (частью) экстремистского сообщества является функ-
ционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая из 
двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая осу-
ществляет преступную деятельность в рамках и в соответствии с целями 
экстремистского сообщества.  

Создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений экстремистского 
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сообщества — это действия, которые привели к образованию устой-
чивых связей между указанными лицами в целях совместной разра-
ботки планов и (или) создания условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности.  

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистского сообщества — действия, направленные на склоне-
ние лица к вхождению в состав экстремистского сообщества, его во-
влечение в подготовку или совершение преступления (преступлений) 
экстремистской направленности в составе сообщества, а равно скло-
нение лица к выполнению функциональных обязанностей по обеспе-
чению деятельности сообщества. Вовлечение может осуществляться 
путем уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений 
(в том числе совершенных посредством размещения материалов 
на различных носителях и распространения через информационно-
телекоммуникационные сети), применения физического воздействия 
или посредством поиска лиц и вовлечения их в деятельность экстре-
мистского сообщества.  

Участие в экстремистском сообществе — вхождение в состав 
такого сообщества с намерением участвовать в подготовке или со-
вершении одного или нескольких преступлений экстремистской 
направленности, участие в подготовке к совершению указанных пре-
ступлений экстремистской направленности и (или) непосредственное 
совершение таких преступлений, а также выполнение лицом функци-
ональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сооб-
щества (снабжение информацией, ведение документации и т. п.).  

Лицо, впервые совершившее данное преступление, добровольно 
прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 
не содержится иного состава преступления: 

1) действия, направленные на организацию деятельности обще-
ственного или религиозного объединения либо иной организации, в от-
ношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности; действия организационного характера, 
направленные на продолжение или возобновление противоправной дея-
тельности запрещенной организации (например, созыв собраний, орга-
низация вербовки новых членов, шествий, использование банковских 
счетов, если это не связано с процедурой ликвидации); 

2) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность 
экстремистской организации; 
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3) участие в деятельности такой организации. Совершение лицом 
умышленных действий, относящихся к продолжению или возобнов-
лению деятельности данной организации (проведение бесед в целях 
пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредствен-
ное участие в проводимых мероприятиях и т. п.). 

Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности обще-
ственного или религиозного объединения либо иной организации, в от-
ношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-
тремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если в его действиях не содержится иного состава преступления.  

Финансирование экстремистской деятельности: 
1) предоставление средств, заведомо предназначенных для фи-

нансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного 
из преступлений экстремистской направленности либо для обеспече-
ния деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 
организации; 

2) сбор таких средств; 
3) предоставление финансовых услуг, предназначенных для фи-

нансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного 
из преступлений экстремистской направленности либо для обеспече-
ния деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 
организации. 

Финансированием экстремистской деятельности следует призна-
вать наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или сбор 
не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но 
и материальных средств (например, предметов обмундирования, эки-
пировки, средств связи). 

Ответственность за перечисленные преступления предусмотрена 
для лиц, достигших шестнадцати лет. 

Лицо, впервые совершившее финансирование экстремистской 
деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если оно 
путем своевременного сообщения органам власти или иным образом 
способствовало предотвращению либо пресечению преступления, ко-
торое оно финансировало, а равно способствовало пресечению дея-
тельности экстремистского сообщества или экстремистской органи-
зации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или 
собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его 
действиях не содержится иного состава преступления. 
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Обстоятельства, подлежащие установлению  
при проведении обследования 

1. Знает ли обследуемое лицо какие-либо экстремистские орга-
низации? 

2. Совершало ли обследуемое лицо действия по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы? 

3. Известно ли обследуемому о деятельности каких-либо групп, 
действующих по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы? 

4. Взаимодействовало ли обследуемое лицо с представителями 
групп, чью деятельность можно назвать экстремистской? 

5. Оказывало ли обследуемое лицо какое-либо содействие пред-
ставителям экстремистских групп? Если да, то какое? 
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§ 6. Особенности квалификации преступлений  
против личности  

Преступления против личности опасны тем, что нарушают 
наиболее значимые и гарантируемые государством права, присущие 
каждому человеку и гражданину. Множество прав личности порож-
дает многообразие преступлений, предусмотренных УК РФ. В рамках 
настоящего исследования мы рассмотрим составы наиболее распро-
страненных преступлений против личности и предпримем попытку 
сформулировать вопросы, направленные на выявление соответству-
ющих факторов риска у лица в ходе обследования.  

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ среди всех преступлений против личности, объединенных в раз-
деле VII УК РФ, наибольшее количество лиц привлекается к уголов-
ной ответственности за совершение следующих преступлений11: 

— из главы 16 «Преступления против жизни и здоровья» — пре-
ступления, предусмотренные ст. 105 «Убийство», ст. 111 «Умышлен-
но причинение тяжкого вреда здоровью», ст. 112 «Умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью», ст. 115 УК РФ «Умыш-
ленное причинение легкого вреда здоровью», ст. 1161 «Нанесение по-
боев лицом, подвергнутым административному наказанию или име-
ющим судимость» и ст. 119 «Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью»; 

— из главы 17 «Преступления против свободы, чести и достоин-
ства личности» — преступление, предусмотренное ст. 126 УК РФ 
«Похищение человека»; 

 

11 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты 
по уголовным делам за 2022 год // Официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации URL: http://www.cdep.ru/index.php? 
id=79&item=7649 (дата обращения: 01.03.2023). 
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— из главы 18 «Преступления против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности» — преступления, предусмотренные 
ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ст. 132 УК РФ «Насильственные 
действия сексуального характера» и ст. 134 «Половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста»; 

— из главы 19 «Преступления против конституционных прав 
и свобод человека и гражданина» — преступление, предусмотренное 
ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища»; 

— из главы 20 «Преступления против семьи и несовершеннолет-
них» это преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ «Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». 

Преступления против жизни и здоровья 
Самым важным и неотъемлемым правом любого человека явля-

ется право на жизнь. Если в результате действий одного человека 
наступает смерть другого, то скорее всего речь идет о преступлении. 
В уголовном праве принципиальным отличием преступлений, причи-
няющих смерти другому лицу, является психическое отношение ви-
новного к совершенному деянию: оно может быть умышленным или 
неосторожным.  

Понятие убийства содержится в ч. 1 ст. 105 УК РФ и подразуме-
вает умышленное причинение смерти другому человеку.  

Потерпевшим является другой человек, это дает возможность  
отграничить преступное (уголовно наказуемое) деяние — убийство 
от самоубийства, то есть убийства самого себя, которое преступлени-
ем не является. 

С внешней стороны убийство характеризуется тремя признаками: 
1) действие или бездействие, направленные на причинение смерти 

другому человеку (удары по телу человека, производство выстрелов, 
химическое, термическое или биологическое воздействие и прочее); 

 2) последствие в виде смерти другого человека; 
 3) причинная связь между ними. 
Бездействие влечет уголовную ответственность только при усло-

вии, что на виновном лежала юридическая обязанность принимать 
меры по охране здоровья потерпевшего, предотвращению негативно-
го воздействия на потерпевшего (непосредственной причиной 
наступления смерти являются в этом случае иные явления действитель-
ности — природа, механизмы, животные, иные люди и т. п.). Речь может 
идти о функциях родителей (мать не кормит своего новорожденного  
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ребенка, и он умирает от голода или жажды), медицинских работников 
(когда врач или медсестра намеренно не дает необходимое лекарство 
или не выполняет необходимые медицинские манипуляции) и т. п. 
Наличие просьбы или согласия потерпевшего на причинение смерти не 
исключает противоправности причинения смерти.  

Также важно отметить, что умышленное причинение смерти дру-
гому лицу может быть признано правомерным, если оно происходило 
в состоянии необходимой обороны, то есть при отражении посяга-
тельства, связанного с причинением вреда, опасного для жизни обо-
роняющегося (например, если человека избивали, наносили ранения 
в жизненно важные органы, он при этом отбивался, но действия 
по причинению вреда, несмотря на сопротивление, не прекращались, 
и в итоге оборонявшийся, сопротивляясь, причинил смерть). 

Убийство считается оконченным преступлением с момента 
наступления смерти потерпевшего. При этом не имеет значения, 
наступила смерть сразу или последовала спустя какой-то промежуток 
времени после этого (важно лишь то, что смерть должна наступить 
именно как результат действий виновного, а не других причин). 

Возможно привлечение к уголовной ответственности и в случае 
ненаступления смерти (при приготовлении к убийству или покушении 
на убийство). Такое возможно только если смерть не наступила 
в результате обстоятельств, независящих от воли виновного. При приго-
товлении лицо может заниматься поиском, изготовлением или приспо-
соблением орудий совершения преступления, подбором соучастников, 
созданием условий совершения убийства, но его деятельность на дан-
ной стадии прерывается помимо его воли (например, его действия 
обнаружены и пресечены сотрудниками полиции). При покушении на 
убийство виновное лицо выполняет все действия, зависящие от него и 
направленные на для причинение именно смерти потерпевшему (со-
вершает выстрел, наносит удары в жизненно важные органы, вводит 
яд в организм потерпевшего), однако его деятельность также преры-
вается помимо его воли (например, потерпевшему быстро оказали 
квалифицированную медицинскую помощь).  

Психическое отношение виновного к происходящему должно ха-
рактеризоваться виной в форме умысла (прямого или косвенного): 
лицо осознает, что совершает деяние, опасное для жизни другого че-
ловека, предвидит возможность или неизбежность наступления смер-
ти потерпевшего и желает (при прямом умысле) либо сознательно 
допускает наступление смерти или безразлично относится к ней 
(при косвенном умысле). 
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Покушение на убийство может быть совершено только с прямым 
умыслом, то есть виновное лицо своими действиями должно стре-
миться к наступлению именно смерти потерпевшего, а не каких-либо 
иных последствий в виде вреда здоровью.  

Мотив и цель совершения убийства могут быть любыми, но они 
могут влиять на юридическую оценку и менять ее. В качестве самых 
распространенных могут выступать личные неприязненные отношения, 
ревность, простая месть, за исключением тех мотивов и целей, которые 
предусмотрены в ч. 2 ст. 105 УК РФ. В части 2 ст. 105 УК РФ преду-
смотрены хулиганские побуждения, цель которых скрыть другое пре-
ступление и прочее. 

Если же лицо, причинившее смерть другому лицу, не осознавало 
и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности 
своих действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступ-
ления смерти и по обстоятельствам дела не должно было или не могло 
их предвидеть, то это считается невиновным причинением вреда и уго-
ловная ответственность не наступает (например, в результате случайно-
го стечения обстоятельств в ходе прогулки по лесу одно лицо привело 
в действие капкан, устроенный другим человеком на животное, о чем 
ему было неизвестно, и от этого была причинена смерть). 

Уголовная ответственность за убийство наступает при достиже-
нии лицом возраста четырнадцати лет, при этом оно должно быть 
вменяемым.  

Ответственности подлежит не только лицо, которое своими дей-
ствиями причинило смерть другому лицу, но также и лица, которые 
способствовали или помогали этому (например, если смертельные 
повреждения наносил один человек, а другой подавлял сопротивле-
ние попевшего путем его удержания или предоставил орудие совер-
шения преступления — нож или пистолет). В таком случае действия 
«помощников» могут быть квалифицированы как соисполнительство 
или пособничество в убийстве. Также ответственности подлежит ли-
цо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уго-
воров, угроз или иным способом, например, если один человек дал 
другому деньги за то, чтобы тот совершил убийство. 

В УК РФ предусмотрена также ответственность за причинение 
смерти по неосторожности в ст. 109 УК РФ, которое не является убий-
ством. В данном случае смерть наступает от действий виновного лица, 
но форма вины иная — неосторожная. Неосторожная форма вины вклю-
чает в себя легкомыслие и небрежность. При легкомыслии лицо предви-
дело возможность наступления смерти своих действий (бездействия), 
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но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этих последствий. При небрежности лицо не пред-
видело возможности наступления общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности 
и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти послед-
ствия. Следует особенно отличать вину в форме небрежности (уголовная 
ответственность за причинение смерти в данному случае наступает) 
от невиновного причинения вреда (уголовной ответственности нет). 
Главным отличием является наличие обязанности (объективный крите-
рий) и возможности (субъективный критерий) предвидеть последствия.  

Следующая группа преступлений причиняет вред праву любого 
человека на здоровье, которое также гарантируется государством. 
Сюда входят преступление, причиняющие вред здоровью различной 
степени тяжести.  

Центральной категорией для данной группы преступлений явля-
ется вред здоровью. Под вредом, причиненным здоровью человека, 
понимается нарушение анатомической целостности и анатомических 
функций органов и тканей человека в результате воздействия физиче-
ских, химических, биологических и психических факторов внешней 
среды. Степень устанавливается с учетом совокупности критериев. 
Эти критерии определены и конкретизированы различными докумен-
там12. Указанными Правилами в зависимости от степени тяжести 
вред здоровью классифицируется на три вида: тяжкий вред здоровью, 
средней тяжести вред здоровью, легкий вред здоровью. 

Рассматриваемые преступления причиняют вред здоровью друго-
го человека. Потерпевшим является другой человек независимо 
от состояния его здоровья на момент противоправного виновного 
причинения ему вреда. Причинение вреда собственному здоровью не 
образует состава преступления. 

С внешней стороны преступления данной группы характеризу-
ются совершением деяний, как правило, в виде активных действий, 
направленных на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
последствиях в виде вреда здоровью различной степени тяжести 
и причинной связи между ними. 

 

12 Правила определения тяжести вреда, причиненного здоровью человека (утв. по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 
в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. 
№ 938); Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 24. апреля 2008 г. № 194н). 
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Действия могут выражаться в нанесении ударов, а также осуществ-
ляться путем химического, механического, биологического воздействия 
на организм потерпевшего. Преступления считаются оконченными 
с момента наступления последствий в виде вреда здоровью различной 
степени тяжести. 

Психическое отношение виновного к происходящему должно ха-
рактеризоваться виной в форме умысла (прямого или косвенного): 
лицо осознает, что совершает деяние, опасное для жизни другого че-
ловека, предвидит возможность или неизбежность наступления вреда 
здоровью различной степени тяжести и желает (при прямом умысле) 
либо сознательно допускает наступление этих последствий или без-
различно относится к ним (при косвенном умысле). 

В случае умышленного причинения вреда здоровью человека 
любой степени тяжести предусмотрена уголовная ответственность. 
Неосторожное причинение вреда здоровью образует преступление 
только в случае причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоро-
вью. Причинение легкого вреда здоровью по неосторожности не яв-
ляется преступлением. 

Уголовная ответственность за причинение вреда здоровью насту-
пает при достижении лицом возраста четырнадцати лет в случае при-
чинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и при дости-
жении лицом возраста шестнадцати лет в случае умышленного при-
чинения легкого вреда здоровью. При этом виновное лицо должно 
быть вменяемым.  

Ответственность наступает также в случае соучастия и при не-
оконченном преступлении (более подробные разъяснения были даны 
при рассмотрении убийства). 

В качестве посягательств на телесную неприкосновенность в уго-
ловном законодательстве предусмотрена ответственность за побои 
(ст. ст. 116 и 1161 УК РФ).  

Внешне такие преступления выражаются в нанесении ударов по те-
лу человека, в выкручивании рук, щипании, сдавливании какой-либо ча-
сти тела потерпевшего и т. п. Преступление окончено с момента осу-
ществления указанных действий, причиняющих физическую боль.  

Психическое отношение виновного к происходящему должно ха-
рактеризоваться виной в форме прямого умысла: лицо осознает, что 
своими действиями причиняет физическую боль потерпевшему и же-
лает этого. Неосторожное причинение физической боли не влечет 
уголовной ответственности. 
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Однако не любое причинение физической боли другому лицу яв-
ляется преступлением. Обычные побои являются административным 
правонарушением, за совершение которого предусмотрена ответ-
ственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ. 

Для наступления уголовной ответственности необходимо нали-
чие альтернативных признаков: 

1) специальные мотивы у виновного (хулиганские побуждения, 
мотив политической, идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо мотив ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы); 

2) повторное совершение побоев лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние либо имеющим суди-
мость за преступление, совершенное с применением насилия. 

Уголовная ответственность за побои наступает при достижении 
лицом возраста шестнадцати лет. 

Распространенным преступлением является угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). Внешне 
выражается путем высказывания угрозы убийством или угрозы при-
чинением тяжкого вреда здоровью. В случае угрозы причинением 
тяжкого вреда здоровью виновное лицо может угрожать причинени-
ем последствий, образующих тяжкий вред (см. выше). Угроза может 
иметь разные формы: устную, письменную, выраженную в средствах 
массовой информации или посредством жестов. Обязательным при-
знаком является создание обстановки, при которой у потерпевшего 
появляются основания опасаться осуществления угрозы (демонстра-
ция оружия, физической силы и прочее). Преступление окончено 
с момента совершения указанных действий. 

Психическое отношение виновного к происходящему должно ха-
рактеризоваться виной в форме прямого умысла: виновный осознает, 
что он угрожает потерпевшему убийством или причинением тяжкого 
вреда и что у потерпевшего имеются основания опасаться осуществ-
ления этой угрозы, и желает таким образом воздействовать на потер-
певшего. Данное преступление не следует путать с покушением 
на убийство или причинением тяжкого вреда здоровью. При угрозе 
отсутствует намерение на причинение смерти или тяжкого вреда здо-
ровью, виновное лицо желает именно напугать потерпевшего, чтобы 
тот поверил в реальность этой угрозы. 

Уголовная ответственность за данное преступление наступает 
с наступает при достижении лицом возраста шестнадцати лет. 
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Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Среди преступлений, закрепленных в главе 17 УК РФ «Преступ-

ления против свободы, чести и достоинства личности», наибольшее 
распространение получило преступление, предусмотренное ст. 126 
УК РФ «Похищение человека»13. Данное преступление нарушает 
право любого человека на личную свободу.  

Внешне похищение человека выражается в незаконном захвате че-
ловека в том месте, где он находится, его перемещении в место, из-
бранное похитителем и последующем удержании потерпевшего. Часто 
преступление выражается в том, что потерпевшего насильно помещают 
в машину и вывозят куда-либо, обманом заманивают в квартиру, где 
в последующем удерживают. Преступление считается оконченным 
с момента начала перемещения. Время, в течение которого удерживал-
ся потерпевший, может быть любым. 

Психическое отношение виновного к происходящему должно ха-
рактеризоваться виной в форме прямого умысла: виновный осознает, 
что незаконно завладевает другим человеком против или помимо его 
воли, перемещает в другое место и удерживает там и желает совер-
шать эти действия.  

Уголовная ответственность за похищение человека наступает при 
достижении лицом четырнадцатилетнего возраста (однако не подлежат 
уголовной ответственности за данное преступления родители, близкие 
родственники, усыновители (удочерители), опекуны и попечители, со-
вершающие действия, входящие в объективную сторону данного пре-
ступления в интересах ребенка, престарелого или невменяемого). 

Ответственность наступает также в случае соучастия и при не-
оконченном преступлении (приготовлении и покушении). 

Сходным преступлением является незаконное лишение свободы 
(ст. 127 УК РФ), которое отличается от похищения человека тем, что 
потерпевшего удерживают против его воли в том месте, где он нахо-
дился (запирают в комнате квартиры, подвале дома, офисном поме-
щении и проч.), без его перемещения другое место. Кроме того, воз-
раст привлечения к уголовной ответственности за незаконное лише-
ние свободы составляет шестнадцать лет. 

 

13 О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 
свободы и торговле людьми : постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58 // Официальный сайт Верховно-
го Суда Российской Федерации. URL: https://supcourt.ru/second.php (дата обра-
щения: 18.03.2023). 
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Преступления против половой неприкосновенности  
и половой свободы личности 

Изнасилование и насильственные действия сексуального харак-
тера нарушают в первую очередь половую свободу, то есть право ли-
ца самостоятельно, без какого-либо принуждения, реализовывать 
свои половые интересы.  

Внешне данные преступления выражаются в совершении полово-
го сношения мужчины с женщиной, полового акта в любой форме 
(вагинальной, оральной или анальной) между мужчиной и женщиной, 
либо актов мужеложства или лесбиянства. Иные действия сексуаль-
ного характера могут выразиться как в имитации полового акта, так 
и других действиях, затрагивающих половые органы мужчины или 
женщины или иные части тела и совершаемых в целях удовлетворе-
ния сексуальных потребностей. К таким действиям, в частности, сле-
дует отнести мастурбацию, акты «per os» и «per anum» и др. 

Для наступления уголовной ответственности необходимо, чтобы 
указанные действия совершались при наличии альтернативных при-
знаков: 

— с применением физического насилия (против воли потерпев-
шей или потерпевшего); 

— под угрозой применения насилия (психическое насилие); 
— с использованием беспомощного состояния потерпевшей или 

потерпевшего (к таковым относятся лица в возрасте до двенадцати 
лет, престарелые, больные, находящиеся в состоянии опьянения, ко-
гда они в силу указанных обстоятельств не способны либо понимать 
характер происходящего, либо оказывать сопротивление). 

Преступление окончено с момента начала совершения описанных 
выше видов полового сношения или иных действий сексуального ха-
рактера. 

Ответственность наступает также в случае соучастия (если лицо 
самостоятельно не совершает полового сношения или иных действий 
сексуального характера, однако применяет насилие к потерпевшему в 
целях подавления его воли) и при неоконченном преступлении (при-
готовлении и покушении).  

Психическое отношение виновного к происходящему должно ха-
рактеризоваться виной в форме прямого умысла: виновный осознает, 
что совершает половое сношение вопреки воле и согласию либо по-
мимо воли потерпевшего (потерпевшей), и желает совершить половое 
сношение или действия сексуального характера таким образом. 
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Уголовная ответственность за совершение указанных преступле-
ний наступает при достижении возраста четырнадцати лет, при этом 
лицо должно быть вменяемым. 

Уголовное законодательство устанавливает запрет на совершение 
полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). Внешне 
данное преступление выражается в совершении действий, которые 
состоят в умышленном половом сношении, мужеложстве или лесби-
янстве, осуществляемых добровольно, без применения какого-либо 
насилия. При этом потерпевший понимает характер происходящего 
и иногда сам желает совершения таких действий. 

Уголовная ответственность за совершение данного преступления 
наступает только при достижении виновным возраста восемнадцати 
лет, при этом оно должно быть вменяемым. 

Преступления против конституционных прав и свобод  
человека и гражданина 

Среди рассматриваемой группы самым распространенным пре-
ступлением является нарушение неприкосновенности жилища, ответ-
ственность за совершение которого предусмотрена ст. 139 УК РФ14.  

Данное преступление нарушает гарантированное в ст. 25 Консти-
туции Российской Федерации право на неприкосновенность жилища. 

Внешне преступление выражается в незаконном проникновения 
в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица.  

Уголовная ответственность по данной статье наступает только 
при отсутствии предусмотренных Уголовно-процессуальным кодек-
сом РФ, ч. 3 ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами (в частности, ст. 15 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», пп. 5, 6 ч. 1 ст. 64 
Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве») оснований для ограничения конституцион-
ного права на неприкосновенность жилища. Преступление окончено 
с момента незаконного проникновения в жилище против воли прожи-
вающего в нем лица.  

 

14 Особенности юридической оценки данного деяния подробно изложены в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 46 «О не-
которых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 
1441, 145, 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 
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Психическое отношение виновного к происходящему должно ха-
рактеризоваться виной форме прямого умысла: виновный осознает, 
что проникает в жилище против воли проживающего в нем лица 
и желает этого.  

Уголовная ответственность за совершение данного преступления 
наступает только при достижении виновным возраста шестнадцати 
лет, при этом оно должно быть вменяемым. 

Также наказуемо соучастие в совершении данного преступления 
и покушение на него. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Наиболее распространено среди данной группы преступлений не-

уплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, 
ответственность за совершение которой предусмотрена в ст. 157 УК РФ.  

Данное преступление нарушает права несовершеннолетних и не-
трудоспособных членов семьи, интересы нормального их существо-
вания и развития. 

Внешне преступление выражается в невыполнении родителями 
или совершеннолетними трудоспособными детьми обязанности по 
уплате средств на содержание несовершеннолетних детей, либо не-
трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 
либо нетрудоспособных родителей. Такая обязанность должна быть 
установлена на основании нарушение решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения. При этом должны отсутствовать ува-
жительные причины (например, длительная нетрудоспособность, от-
сутствие источников дохода). 

Указанное деяние будет являться преступлением только в случае, 
если оно совершено неоднократно. Иными словами, уклонение со-
вершает лицо, которое в течение года уже было подвергнуто админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное ст. 
5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей». 

Психическое отношение виновного к происходящему должно ха-
рактеризоваться виной в форме прямого умысла: лицо сознает, что 
неоднократно, будучи подвергнутым административной ответствен-
ности за аналогичное деяние, без уважительных причин уклоняется 
от уплаты средств на содержание детей, и желает так поступать.  

Уголовной ответственности за совершение данного преступления 
подлежат родители и усыновители, признанные отцом и матерью ре-
бенка в соответствии с семейным законодательством, либо совер-
шеннолетние трудоспособные дети. 
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Обстоятельства, подлежащие установлению  
при проведении обследования 

1. Причиняло ли обследуемое лицо смерть другому человеку сво-
ими действиями?  

2. Причиняло ли обследуемое лицо своими действиями вред здо-
ровью другого человека умышленно?  

3. Причиняло ли обследуемое лицо своими действиями вред здо-
ровью другого человека в результате неосторожности?  

4. В чем именно выразилось причинение вреда здоровью человека? 
5. Причиняло ли обследуемое лицо своими умышленными дей-

ствиями побои или физическую боль другому человеку? 
6. Каковы были мотивы нанесения побоев или причинения физи-

ческой боли другому человеку? 
7. Привлекалось ли обследуемое лицо к административной ответ-

ственности за нанесение побоев? 
8. Угрожало ли обследуемое лицо убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью другому человеку? 
9. Совершало ли обследуемое лицо похищение или незаконное 

удержание другого человека? 
10. Совершало ли обследуемое лицо половое сношение или дей-

ствия сексуального характера против воли другого лица (с примене-
нием физического или психического насилия)? 

11. Совершало ли обследуемое лицо половое сношение или дей-
ствия сексуального характера в отношении лиц, которые не понимали 
характер происходящего или не могли оказать сопротивление? 

12. Совершало ли обследуемое лицо половое сношение или дей-
ствия сексуального характера в отношении лиц, не достигших возрас-
та шестнадцати лет? 

13. Совершало ли обследуемое лицо незаконное проникновение 
в чужое жилище против воли проживающего в нем лица? 

14. Была ли на обследуемое лицо возложена обязанность по уплате 
средств на содержание своих несовершеннолетних детей, либо совер-
шеннолетних нетрудоспособных детей, либо нетрудоспособных родите-
лей решением суда или нотариально удостоверенным соглашением? 

15. Привлекалось ли обследуемое лицо к административной от-
ветственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей? 

16. Нарушало ли обследуемое лицо обязанность по уплате 
средств на содержание своих несовершеннолетних детей, либо 
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совершеннолетних нетрудоспособных детей, либо нетрудоспособных 
родителей в течение года после привлечения к административной от-
ветственности за аналогичное деяние?  

17. Имелись ли уважительные причины для нарушения обязанно-
сти по уплате средств на содержание своих несовершеннолетних де-
тей, либо совершеннолетних нетрудоспособных детей, либо нетрудо-
способных родителей? 
  



51 

 

§ 7. Особенности квалификации преступлений  
против собственности  

Преступления против собственности являются самыми распростра-
ненными. Ответственность за их совершение закреплена в ст. ст. 158–168 
УК РФ. Однако ответственность за хищения специальных предметов 
может закрепляться и в других частях УК РФ. Например, если похища-
ется оружие, то это ст. 226 УК РФ, а если наркотики — ст. 229 УК РФ. 

Следует иметь в виду, что отношения собственности регулиру-
ются, в первую очередь, гражданским правом. Если этим отношениям 
причиняется существенный вред, то регулятором выступает уже ад-
министративное законодательство. Если степень общественной опас-
ности деяния, посягающего на отношения собственности, выше соот-
ветствующего административного правонарушения, то на защиту 
собственности встает уголовное законодательство. 

Особое внимание законодатель уделил хищениям. Под хищением 
в УК РФ понимается совершенное с корыстной целью противоправ-
ное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственни-
ку или иному владельцу этого имущества. 

Выделяют пять форм хищения, которые отличаются по способу 
совершения: кража (тайное хищение); грабеж (открытое хищение, 
может сопровождаться насилием, не опасным для жизни и здоровья 
потерпевшего); разбой (нападение с применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья потерпевшего); мошенничество (обман или 
злоупотребление доверием); присвоение и растрата (способы говорят 
сами за себя). Все виды хищений посягают на общественные отноше-
ния собственности. 

Для сотрудников ОВД наиболее присущи три из перечисленных 
форм хищений: кража, мошенничество и присвоение или растрата. 
Уделим им отдельное внимание. 



52 

Кража (ст. 158 УК РФ) 

Внешне кража проявляется в тайном хищении чужого имуще-
ства. Как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квали-
фицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие иму-
щества в отсутствие собственника или иного владельца этого имуще-
ства, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незамет-
но для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совер-
шается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстанов-
ки, полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным 
хищением чужого имущества15.  

Психическое отношение виновного при краже выражается в пря-
мом умысле и корыстной цели. 

Уголовная ответственность за кражу может наступить у любого 
вменяемого физического лица, достигшего четырнадцати лет. 

Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 

Внешне мошенничество проявляется в обмане или злоупотребле-
нии доверием, под воздействием которых владелец имущества или 
иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо 
не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права 
на него другим лицом16.  

Психическое отношение виновного при мошенничестве выража-
ется в прямом умысле и корыстной цели. 

Уголовная ответственность за мошенничество установлена отно-
сительно любого вменяемого физического лица, достигшего 16 лет. 

Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ) 

Внешне присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с ко-
рыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему 
имущества в свою пользу против воли собственника, а растрата от-
ражается в противоправных действиях лица, которое в корыстных 
целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника 

 

15 Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое». 
16 Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате». 
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путем потребления этого имущества, его расходования или передачи 
другим лицам17.  

Психическое отношение виновного при присвоении и растрате 
выражается в прямом умысле и корыстной цели. 

Уголовная ответственность за присвоение и растрату установлена 
относительно любого вменяемого физического лица, достигшего 
шестнадцати лет.  

Если ущерб от данных видов хищения не превышает 2500 руб-
лей, то уголовная ответственность не наступает. В данном случае 
предусмотрена административная ответственность за мелкое хище-
ние по ст. 7.27 КоАП РФ. Если же лицо, привлеченное к администра-
тивной ответственности, вновь совершает мелкое хищение, то насту-
пает уголовная ответственность за мелкое хищение в соответствии со 
ст. 1581 УК РФ. Важно отметить, что хищение является мелким толь-
ко при условии отсутствия отягчающих обстоятельств (например, 
группа лиц по предварительному сговору, с проникновением в жи-
лище и прочее). 

Иным образом построена система ответственности за два другие 
вида хищения — грабеж и разбой. Они являются преступлениями в 
любой ситуации, но менее свойственны для сотрудников ОВД. Гра-
беж может быть малозначительным деянием в правоприменительной 
практике. Например, если лицо открыто выхватило на кассе монету, 
достоинством в пять рублей. В следственной практике к малозначи-
тельному грабежу относят соответствующие хищения до 500 рублей, 
что не считается преступлением. При этом не наступает даже адми-
нистративной ответственности.  

Вернемся к такому виду хищения, как мошенничество. Оно явля-
ется таковым, в какой бы сфере не происходило. Например, чтобы 
получить страховую выплату, сами себя калечат или сжигают свой ав-
томобиль. Это преступление. Также получение кредита заведомо 
без намерения его погасить тоже является преступлением. Наиболее 
распространено мошенничество в виртуальной сфере. Такой вид имеет 
наибольшее распространение в правоприменительной практике. Еще 
один вид мошенничества имеет место, если лицо получает пособие, 
не имея на это право, то такое деяние образует состав преступления. 

 

17 Пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате». 
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Мошенничеством является и предоставление сотрудником органов 
внутренних дел, например, подложных документов об оплате гостини-
цы в командировке или поддельных документов о найме жилья. 

Отдельного внимания заслуживают такие деяния, как уничтоже-
ние или повреждение чужого имущества. Так, если они совершены 
умышленно, но ущерб составил менее 5000 рублей, имеет место ад-
министративное правонарушение. Если ущерб достигает указанного 
размера, то деяние является преступлением.  

Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества 
является преступлением, только если ущерб причинен вследствие не-
осторожного обращения с огнем или другими источниками повы-
шенной опасности и превышает 250 000 рублей. 

При дорожно-транспортных происшествиях, в случае неосторож-
ного уничтожения или повреждения имущества, даже при ущербе бо-
лее 250 000 рублей уголовные дела не возбуждаются. Следственная 
практика такие ситуации со ст. 168 УК РФ не связывает. 

Обстоятельства, подлежащие установлению  
при проведении обследования 

1. Причиняло ли обследуемое лицо умышленно имущественный 
ущерб другому человеку своими действиями?  

2. Причиняло ли обследуемое лицо имущественный ущерб дру-
гому человеку своими действиями по неосторожности?  

3. Завладевало ли обследуемое лицо противоправно чужим 
имуществом?  

4. Привлекалось ли обследуемое лицо к административной от-
ветственности за мелкое хищение? 

5. Прибегало ли обследуемое лицо к обману при предоставлении 
финансовой отчетности? (Например, за израсходованные командиро-
вочные средства). 

6. Прибегало ли обследуемое лицо к обману в целях получения 
страховых выплат?  

7. Считает ли приемлемым обследуемое лицо временно позаим-
ствовать государственные средства для удовлетворения собственных 
нужд? 

8. Присваивало ли обследуемое лицо изъятые денежные средства? 
9. Брало ли обследуемое лицо «в долг» без намерения последу-

ющего возврата денежных средств? 
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10. Если бы у обследуемого лица была возможность похитить 
денежные средства безнаказанно, то он этим воспользовался бы? 

11. Считает ли обследуемое лицо, что существенную сумму за-
работать невозможно; возможно ее только украсть? 

12. Считает ли обследуемое лицо законным умолчать, если ему 
перечислены денежные средства сверх положенных ошибочно? 
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§ 8. Особенности квалификации  
преступлений против общественного порядка  
и общественной безопасности 

К преступлениям против общественной безопасности и обще-
ственного порядка относится большая группа преступлений, посяга-
ющих на множество общественных отношений.  

Безопасность — это широкое, многоаспектное понятие. В зави-
симости от содержания и источника угроз выделяются различные 
стороны безопасности6 экономическая, государственная, личная, ра-
диационная и т. д., которые в совокупности образуют систему.  

Отношения общественной безопасности возникают при исполь-
зовании предметов, веществ и производственных процессов, облада-
ющих способностью причинить вред различным социальным ценно-
стям, когда преступные действия отдельных членов общества порож-
дают страх у значительной массы людей, ставят под угрозу причине-
ния вреда неопределенному числу членов общества.  

Многие из рассматриваемой группы деяний имеют некоторое 
сходство с преступлениями против личности, собственности, порядка 
управления и другими преступлениями. Но между преступлениями 
против общественной безопасности и другими деяниями имеются 
существенные различия в объекте посягательства. В отличие от пре-
ступлений против личности, где посягательство направлено на при-
чинение вреда жизни и здоровью конкретно определенных лиц, при 
совершении преступлений против общественной безопасности воз-
никает угроза причинения такого вреда неопределенному и довольно 
широкому кругу лиц.  

Среди преступлений против общественной безопасности условно 
можно выделить: 

1) преступления против общей безопасности (террористический 
акт, захват заложника, пиратство и т. д.); 
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2) преступления, посягающие на общественный порядок (массо-
вые беспорядки, хулиганство, вандализм); 

3) преступления, связанные с нарушением специальных правил 
безопасности (промышленной, энергетической и иной безопасности); 

4) преступления, связанные с нарушением правил оборота обще-
опасных предметов (незаконный оборот оружия, взрывчатых, радио-
активных, легко воспламеняющихся веществ и т. д.). 

Рассматривая особенности преступлений террористического ха-
рактера, следует отметить, что сама по себе террористическая дея-
тельность включает практику воздействия на государство, общество, 
отдельные его институты для достижения различных целей. Они могут 
быть политическими, экономическими и другими. Объединяет террори-
стическую деятельность характер выбираемых способов воздействия на 
общество. Такое воздействие преимущественно носит устрашающий ха-
рактер (взрывы, захваты заложников, массовые убийства и т. д.). Однако 
для выявления фактов совершения обследуемым лицом преступлений 
террористического характера, недостаточно выяснить, совершал ли он 
взрывы, поджоги или другие преступления против личности. Современ-
ное уголовное законодательство устанавливает ответственность за ши-
рокий спектр действий, сопряженных с терроризмом. К террористиче-
ским преступлениям относят составы ст. ст. 2051, 2052, 206, 208, 211, 220, 
221, 277–279, 360 и 361 УК РФ. 

Террористический акт (ст. 205 УК РФ) 

Внешне террористический акт образует совершение различных 
общественно опасных деяний, устрашающих население и создающих 
опасность либо гибели человека, либо причинения значительного 
имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких послед-
ствий. Помимо совершения указанных действий, внешняя сторона 
теракта может заключаться в выражении угрозы их совершения. 

Психическое отношение виновного выражается в прямом умысле 
и специальной цели. Обязательной для террористического акта явля-
ется одна из двух возможных целей:  

1) дестабилизация деятельности органов власти или международ-
ных организаций; 

2) воздействие на принятие ими решений. 
В случае совершения теракта путем угрозы, целью может являть-

ся только воздействие на принятие решений органами власти или 
международными организациями цель. 
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Уголовная ответственность за террористический акт установлена 
относительно любого вменяемого физического лица, достигшего че-
тырнадцати лет. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» террористическую деятельность 
образует деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реа-
лизацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации), организованной 
группы для реализации террористического акта, а равно участие в та-
кой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической дея-
тельности либо обосновывающих или оправдывающих необходи-
мость осуществления такой деятельности. 

Уголовная ответственность предусмотрена за следующие деяния: 
— склонение, вербовку или иное вовлечение в совершение хотя бы 

одного из преступлений террористической направленности — умыш-
ленные действия, направленные на вовлечение лица в совершение одно-
го или нескольких указанных преступлений, например, путем уговоров, 
убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные посред-
ством размещения материалов на различных носителях и распростране-
ния через информационно-телекоммуникационные сети); 

— вооружение — снабжение лиц, участвующих в террористиче-
ской деятельности, оружием, боеприпасами, взрывчатыми вещества-
ми и взрывными устройствами, радиоактивными веществами, ядер-
ными материалами, боевой техникой и т. п.; 

— подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из ука-
занных преступлений — обучение правилам обращения с оружием, 
боеприпасами, взрывными устройствами, средствами связи, правилам 
ведения боевых действий, а также проведение соответствующих ин-
структажей, тренировок, стрельб, учений и т. п.; 

— финансирование терроризма — оказанием финансовых услуг, 
предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной 
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или безналичной форме), но и материальных средств (например, 
предметов обмундирования, экипировки, средств связи), с осознани-
ем того, что они предназначены для финансирования организации, 
подготовки или совершения хотя бы одного из террористических 
преступлений либо для обеспечения организованной группы, неза-
конного вооруженного формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), созданных или создаваемых для совершения 
хотя бы одного из указанных преступлений (например, систематиче-
ские отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение не-
движимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денеж-
ных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц); 

— призывы образует любая форма обращения (устная, письменная, 
аудио- и видеозаписи, распространение листовок, вывешивание плака-
тов, размещение обращений в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», например, 
на сайтах, форумах или в блогах, распространение обращений путем 
массовой рассылки электронных сообщений и т. п.) в целях возбуждения 
желания осуществить террористическую деятельность у части населе-
ния; призывы должны иметь публичный характер, т. е. совершаться 
в присутствии не менее двух лиц (на собраниях, митингах и т. д.); 

— публичное оправдание терроризма выражается в публичном за-
явлении о признании идеологии и практики терроризма правильны-
ми, нуждающимися в поддержке и подражании. При этом под идео-
логией и практикой терроризма понимаются идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных, насильственных действий; 

— пропаганда терроризма — деятельность по распространению 
материалов и (или) информации, направленных на формирование 
у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности 
либо представления о допустимости осуществления террористиче-
ской деятельности; 

— прохождение обучения для осуществления террористической 
деятельности либо совершения одного из преступлений; 

— организация террористического сообщества — его создание 
либо руководство им, его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями; 

— участие в террористическом сообществе — вхождение в со-
став такого сообщества с намерением участвовать в осуществлении 
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террористической деятельности либо в подготовке или совершении 
одного либо нескольких террористических преступлений, либо иных 
преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терро-
ризма, участие в подготовке к совершению указанных преступлений 
или в совершении таких преступлений, а также выполнение лицом 
функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого 
сообщества (снабжение информацией, ведение документации и т. п.). 

Захват заложника (ст. 206 УК РФ) 

С внешней стороны состоит в захвате и (или) удержании лица 
в качестве заложника. Таким образом потерпевший ограничивается 
в свободе перемещения. 

Психическое отношение виновного выражается в прямом умысле 
в целях понуждения государства, организации или гражданина со-
вершить какие-либо действия или воздержаться от них, как условие 
освобождения заложника. 

Уголовная ответственность за захват заложника возможна для вме-
няемого физического лица, достигшего четырнадцати лет. 

Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее за-
ложника, освобождается от уголовной ответственности. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) 

С внешней стороны состоит в ложном сообщении о готовящемся 
теракте органам власти либо лицам, обязанным в силу профессио-
нального должностного положении или иных обстоятельств реагиро-
вать на данные сообщения. 

Психическое отношение виновного выражается в прямом умыс-
ле, лицо осознает, что сообщение ложное и лица, получающие сооб-
щение, должны отреагировать на него. 

Уголовная ответственность предусмотрена для вменяемого физи-
ческого лица, достигшего четырнадцати лет. 

Хулиганство (ст. 213 УК РФ) 

Хулиганство посягает в первую очередь на общественный порядок. 
Под общественным порядком понимается совокупность обще-

ственных отношений, складывающихся по поводу правил поведения 
в обществе, установленных нормативными актами, нормами морали, 
обычаями, традициями, устоями, обеспечивающими общественное 
спокойствие, а также состояние защищенности личности в различных 
сферах жизнедеятельности. 



61 

С внешней стороны состоит в грубом нарушении общественного 
порядка, которое выражается в явном неуважении к обществу в об-
щественном месте и публичной обстановке и совершается либо 
по экстремистским мотивам, либо с одним из двух альтернативных 
признаков объективной стороны:  

1) с применением насилия к гражданам либо угрозой его приме-
нения;  

2) на транспорте общего пользования.  
Если хулиганские действия не содержат ни одного из перечис-

ленных признаков или указанного в диспозиции мотива, то речь мо-
жет идти о мелком хулиганстве, ответственность за которое преду-
смотрена ст. 20.1 КоАП РФ. 

Грубое нарушение общественного порядка — такие действия ли-
ца, которые причиняют существенный вред порядку, подрывают об-
щественное спокойствие и т. п. 

Явное неуважение к обществу означает открытое проявление 
пренебрежительного отношения лица к правилам поведения, к лич-
ности человека, его чести, достоинству. 

Психическое отношение виновного выражается в форме прямого 
умысла, а также хулиганским мотивом.  

Под хулиганским мотивом понимается стремление противопо-
ставить себя обществу, продемонстрировать свое превосходство, 
пренебрежительное отношение к общественным нормам или к обще-
ству в целом. 

К уголовной ответственности за хулиганство может быть привле-
чено по ч. 1 ст. 213 УК РФ — вменяемое физическое лицо, достигшее 
шестнадцати лет, а по чч. 2 и 3 — вменяемое физическое лицо, до-
стигшее четырнадцати лет. 

Вандализм (ст. 214 УК РФ) 

С внешней стороны может быть выражен в двух альтернативных 
деяниях:  

1) в осквернении зданий и сооружений, под которым понимается 
обезображивание зданий и сооружений посредством учинения надпи-
сей и рисунков, оскорбляющих общественную нравственность; 

2) в порче имущества на общественном транспорте и в иных об-
щественных местах. 

Местом совершения вандализма является общественное место. 
Обстановкой выступает обстановка публичности, т. е. возможности 
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членов общества воспринимать совершаемое деяние или его результат. 
Так, не будет являться вандализмом оставление нарушающих обще-
ственную нравственность надписей на стене заброшенного здания на за-
крытой территории или на частном доме, стены которого огорожены 
высоким забором, не позволяющим увидеть надпись прохожим. 

Психическое отношение виновного выражается в форме прямого 
умысла, а также хулиганским мотивом. 

Уголовная ответственность предусмотрена для вменяемого физи-
ческого лица, достигшего четырнадцати лет. 

Обстоятельства, подлежащие установлению  
при проведении обследования 

1. Известны ли обследуемому лицу террористические организации?  
2. Оказывало ли обследуемое лицо какое-либо содействие им 

или их представителям? 
3. Участвовало ли обследуемое лицо в деятельности групп,  

занимающихся преступной деятельностью?  
4. Содействовало ли обследуемое лицо каким-либо образом им 

или их представителям? 
5. Распространяло ли обследуемое лицо ложные сведенья об ис-

полнении государственными органами Российской Федерации своих 
полномочий? 

6. Принимало ли обследуемое лицо участие в массовых беспо-
рядках? 

7. Совершало ли обследуемое лицо действия, нарушающие  
общественный порядок? Если да, то при каких обстоятельствах?  
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Заключение 

Оценка правомерности поведения является сложным многоэтап-
ным процессом. Специфика деятельности по выявлению фактов про-
тивоправного поведения обусловлена многочисленностью норм, 
предусматривающих различные виды юридической ответственности, 
их абстрактным характером. Высокое значение для итоговой оценки 
имеет комплекс признаков поведения, обладающих сложной структу-
рой и неочевидных для специалиста, основной сферой деятельности 
которого не является правоприменение. Нормы как различных отрас-
лей права, так и одной отрасли часто вступают в конкуренцию, что 
усложняет решение вопроса об оценке действий тех или иных лиц. 
Кроме того, сложность выявления фактов совершения наказуемых 
деяний обусловлена широким спектром общественных отношений, 
благ и ценностей, подлежащих правовой, в том числе уголовно-
правовой, охране. Каждый из видов охраняемых уголовным законом 
объектов обладает собственной спецификой, особенностями проти-
водействия преступлениям, особенностями конструкции норм, 
предусматривающих ответственность за посягательства на такие объ-
екты. Полиграфологу необходимо иметь представление о том, какое 
поведение может быть уголовно наказуемым и формулировать во-
просы, задаваемые обследуемому лицу, исходя из значения ответов 
для оценки деяния как уголовно наказуемого. Помимо этого, специа-
листу, проводящему СПФИ, необходимо учитывать особенности об-
щих правил применения уголовного законодательства для решения 
вопросов о наказуемости рассматриваемого поведения в рамках уго-
ловной ответственности. Тщательный учет особенностей уголовно-
правовой оценки поведения при подготовке и проведении СПФИ 
позволит существенно повысить достоверность его результатов.  

Методические рекомендации направлены на повышение эффек-
тивности работы полиграфолога по проведению специального пси-
хофизиологического исследования. Обобщенный в рекомендациях 
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материал может быть использован как при подготовке исследования, 
так и в ходе его проведения. Разработанные рекомендации не ставят 
целью получение полных систематизированных знаний о квалифика-
ции преступлений, они не предназначены для использования в каче-
стве дидактического материала при получении высшего юридическо-
го образования. Обобщенный в данном издании материал представ-
лен в том объеме, в котором он будет удобен в целях справочного об-
ращения по наиболее сложным и часто встречающимся вопросам 
особенностей юридической оценки противоправного поведения. Пра-
вильная оценка выявленных в ходе исследования фактов позволит 
сократить потенциальное количество апелляционных обращений 
граждан, а также улучшить качество отбора на службу в органы 
внутренних дел. 
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